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Понятие «мониторинг» применяется в разных научных областях: в экологии, ин-

форматике, экономике, социологии, педагогике, в практике управления. Во мно-

гих публикациях мониторинг идентифицируется с социологическим исследовани-

ем и управлением, поскольку методики, инструментарий социологического ис-

следования, управления в социальной сфере сходны с применяемыми методика-

ми мониторинговых исследований. Считается, что мониторинг, оставаясь, по су-

ти, социологическим исследованием, имеет технологический аспект, привносит

оригинальный способ сбора и анализа необходимой информации. В соответствии

с этой точкой зрения понятие «мониторинг» дублирует социологическую термино-

логию. Возникает необходимость уточнить признаки используемого понятия,

проследить логику формирования смыслового содержания термина «монито-

ринг», проанализировать его употребление.

В теорию и практику всё шире входит социальный, образовательный,

научный, организационно-управленческий, кадровый мониторинг.

Расширяется спектр исследовательских, методических и технологи-

ческих средств и приёмов мониторинговых исследований. Среди

них — наблюдения, опросы, тесты, экспертные оценки, эксперимен-

ты, моделирование, прогнозирование, контент-анализ. Различают

мониторинг прямой и косвенный, толерантный, глобальный, массо-

вый и единичный (применительно к отдельному конкретному объ-

екту), государственный.

С точки зрения корреляционной связи можно выделить значи-

мые для мониторинга черты, среди которых — жёсткая заданность и

нацеленность мнений и ожиданий специалистов на максимально до-

стоверный результат, ограниченность временных, средовых (условия

высокой неопределённости), финансовых, научно-методических

возможностей получения адекватного знания.

В то же время потенциал методов мониторинговых исследова-

ний, на наш взгляд, недостаточно разработан. Во многом это связа-

но с недостаточной теоретической и технологической разработанно-

стью общего и особенного в методах и процедурах мониторинговых
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исследований. При этом недо-

статочная разработанность чего-

то одного становится причиной

общего снижения возможностей

для получения достоверного и

прогнозируемого знания.

Определение мониторинго-

вого метода, столь значимого се-

годня в социальных, в частнос-

ти, педагогических исследова-

ниях и управленческой практи-

ке, не идёт дальше фиксирова-

ния целей и задач мониторинга,

«предоставления оперативной

информации руководству орга-

низации», тщательного наблю-

дения «за влиянием внешней

среды», выявления причин «ба-

зовых проблем, которые лежат в

основе проблем-симптомов,

проблем-следствий»; соответст-

вия или несоответствия деятель-

ности организации условиям

рынка (например, образователь-

ных услуг). При этом сам мони-

торинг как инструмент исследо-

вания рынка образовательных

услуг и формирования стратегии

поведения на нём в большинст-

ве работ по теории и практике в

сфере образования упоминается

крайне редко.

Более того, в отечественных

и зарубежных словарях терми-

нов за редким исключением по-

нятие «мониторинг» отсутствует,

или его толкование не идёт даль-

ше фиксирования вторичных,

как правило, второстепенных,

свойств и характеристик метода:

«Мониторинг — комплекс на-

блюдений и исследований, оп-

ределяющих изменения в окру-

жающей среде, вызываемых дея-

тельностью человека», или «Мо-

ниторинг — систематическое со-

поставление действительного

положения организации с жела-

емым».

«Словарь иностранных

слов», «Большой энциклопеди-

ческий словарь» и ряд других

справочных изданий дают не-

сколько значений, вариантов-

синонимов перевода слова mon-

itor: предостерегающий, напоми-

нающий, наставляющий, контро-

лирующий, советующий.

Согласно «Большому энцик-

лопедическому словарю», на

французском языке монитор —

это старший ученик в школе,

осуществляющий контроль за

своими младшими товарищами.

Мониторинг здесь определяется

как «наблюдение, оценка и про-

гноз сферы связи с хозяйствен-

ной деятельностью человека».

«Статистический словарь»

понимает мониторинг как «спе-

циально организованное систе-

матическое наблюдение за со-

стоянием каких-либо объектов».

В «Политологическом энцикло-

педическом словаре» монито-

ринг — это «сбор информации

средствами массовой коммуни-

кации; наблюдение, предостере-

жение и прогноз ситуаций».

В «Энциклопедическом социо-

логическом словаре» (Под ред.

академика РАН Г.В. Осипова.

М.: ИСПИРАН, 1995), понятие

«мониторинг» отсутствует.

294 ’ 2 0 0 8

Определение
мониторинга

Т е о р и я
Т е о р и я

Ïåääèàã-4_08.qxd  25.06.2008  15:46  Page 29



В изданном под той же ре-

дакцией на русском, англий-

ском, немецком, французском и

чешском языках «Социологиче-

ском энциклопедическом слова-

ре» (Издательская группа ИН-

ФРА. М.: Норма, 1998) монито-

ринг (от англ. monitor — контро-

лировать, проверять) определя-

ется как специально организо-

ванное, систематическое наблю-

дение за состоянием объектов,

явлений, процессов с целью

оценки, контроля, прогноза.

Аналогичное смысловое со-

держание мониторинга отраже-

но и в других словарно-справоч-

ных изданиях.

Мониторинг имеет свой

объект. В связи с этим существу-

ют и различные виды монито-

ринга (например, технологичес-

кий, экологический, медицин-

ский, социальный, образова-

тельный). Очевидно, что в каж-

дом конкретном случае объект и

предметная область совокупно с

задачами, методами и приёмами

исследования конкретизируют

мониторинг как направленный

процесс управления в той или

иной сфере деятельности.

Исходя из проведённых сло-

варных дефиниций, можно вы-

делить ряд смысловых характе-

ристик понятия «мониторинг».

Во-первых, это систематиче-

ский процесс наблюдения за

объектом, оценивание его состо-

яния, контроль за характером

происходящих событий, преду-

преждение нежелательных тен-

денций развития. Мониторинг

осуществляется через опреде-

лённые системы, выполняющие

соответствующие функции.

Во-вторых, мониторинг

имеет адресность и предметную

направленность, т.е. применяет-

ся к конкретным объектам и

процессам для решения задач

чётко очерченного круга.

Например, Правительство

РФ постановлением № 291 от

22 марта 1995 г. утвердило поло-

жение о проведении Всероссий-

ского мониторинга социально-

трудовой сферы. В соответствии

с ним мониторингом сегодня за-

нимаются практически все феде-

ральные министерства и ведом-

ства, большинство российских

регионов, предприятий и орга-

низаций. Осуществляется не-

прерывное наблюдение за фак-

тическим состоянием дел, созда-

на постоянно действующая сис-

тема прямой и обратной связи

между решениями Президента

РФ, Правительства РФ, феде-

ральных органов власти и реак-

циями на них населения в реги-

онах, трудовых коллективах. Вы-

явление болевых точек с помо-

щью мониторинга позволяет

оперативно получать объектив-

ную информацию, прогнозиро-

вать появление и развитие нега-

тивных процессов, принимать

меры к их предотвращению, т.е.

в определённом смысле управ-

лять тенденциями.

Во всех Посланиях Прези-

дента РФ Федеральному собра-
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нию указывалось на необходи-

мость и действенность социаль-

но-экономического мониторин-

га. Мониторинг рассматривает-

ся в качестве эффективного

средства продвижения реформ, в

зависимости от показаний кото-

рого конкретизируется социаль-

ная и экономическая политика.

Наряду с приведёнными вы-

ше определениями мониторинга

существует ещё одна дефини-

ция, которая, на наш взгляд,

стоит несколько в стороне от на-

иболее распространённых отече-

ственных и зарубежных словар-

но-понятийных определений

мониторинга, но, тем не менее,

существенно дополняет и рас-

ширяет смысловую базу, воз-

можности толкования и марке-

тинговой технологизации этого

понятия, а также производной

его формы — «социологическо-

го мониторинга». В словаре

В.И. Даля приводится такое объ-

яснение: «Мониторъ, военный

боевой корабль… Название дано

отъ ящерицы мониторъ, будто

бы предваряющей о близости

крокодила».

Речь в этом определении

идёт уже не просто о зафиксиро-

ванных в более поздних словарях

функциях наблюдения, контро-

ля, прогноза вероятности появ-

ления того или иного явления, а

об установлении более жёсткой

причинно-следственной связи

явления — «крокодила» с его не-

пременным признаком (индика-

тором) — «ящерицей». Исследо-

ватель имеет тем самым своего

рода феномен — иммунный по

природе, универсальный по сво-

ей каузальной зависимости, про-

гнозоёмкий по значимости пока-

затель возможного наступления

того или иного явления, собы-

тия, тенденции. К сожалению,

«мониторинговые индикаторы»,

их методологический и методи-

ческий потенциал, несмотря на

очевидную эффективность, так и

не используются в социальных,

педагогических, социологичес-

ких исследованиях.

На наш взгляд, существую-

щая практика утратила идущий

от В.И. Даля приоритет глубин-

ного теоретического, методоло-

гического, методико-технологи-

ческого смысла мониторинга.

Например, в изданном Ин-

ститутом русского языка АН

СССР четырёхтомном «Словаре

русского языка» слово «мони-

тор» объясняется подробно, но в

аспекте лишь одной корабель-

ной тематики, без какого-либо

упоминания о главном — при-

родном, восходящем к первоис-

токам. В других отечественных и

зарубежных словарях, справоч-

никах, монографических и кол-

лективных изданиях также по-

дробно описываются второсте-

пенные, а не сущностные харак-

теристики мониторинга, мето-

дов и процедур его применения

в различных исследованиях. Вы-

деляемые характеристики мони-

торинга: наблюдение, слежение,

контроль, систематичность их
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осуществления — общезначимы

для любого исследования.

Отсутствует, на наш взгляд,

главное. Мониторинг не увязы-

вается с показателями, предвос-

хищающими и упреждающими

те или иные конкретные и одно-

значные события и факты, пред-

варяющими опасность «кроко-

дила». Теряется сущностное зна-

чение мониторинга, а попытки

его ограничить видовыми, а не

родовыми характеристиками и

признаками фактически приво-

дят к утрате специфики этого ви-

да научного исследования.

Отсутствует ключевое для

подобного рода изданий слово

«мониторинг» в «Энциклопеди-

ческом социологическом слова-

ре» под редакцией Г.В. Осипова.

Речь идёт о необходимости и

возможности сместить акценты

на сущностные родовые призна-

ки этого столь значимого мето-

да, с потенциальных возможно-

стей на механизм действия мо-

ниторинга. Усилиями многих

научных коллективов создана

научно-методическая база для

организации мониторинга соци-

ально-психологических процес-

сов для систем образования раз-

личных регионов страны.

Сказанное актуализует во-

прос о методологическом и ме-

тодическом обосновании мони-

торинга, его природы, сущнос-

ти, отдельных сегментов, мето-

дов и приёмов проведения.

До последнего времени мар-

кетинг и мониторинг в значи-

тельной мере рассматривались

учёными и использовались на

практике вне взаимной связи.

В то же время диагностический,

аналитико-прогнозный, коррек-

ционно-упреждающий потенци-

ал этих синтетических методов

научного исследования и прак-

тического регулирования рыноч-

ных, в целом — общественных

отношений, во многом схож.

Пересечения маркетинга и мо-

ниторинга как особых видов науч-

ных исследований проходят преж-

де всего по линии сопряжения их

сущностных характеристик. Мо-

ниторинг и маркетинг призваны

ориентировать производителей и

потребителей товаров в рыночной

ситуации, давать субъектам рынка

оперативную информацию — ори-

ентировку, к которой предъявля-

ются особые требования в отноше-

нии её достоверности.

В гносеологическом, обще-

философском смысле любое яв-

ление, переходя из категории

«следствие» в категорию «причи-

на», может быть использовано

как информационный элемент

предвидения и прогноза. Но при

этом практическое значение яв-

лений-следствий и явлений-при-

чин не может быть одинаковым.

Не каждое явление становится

отражением внутренних движу-

щих сил развития, пограничных

состояний того или иного про-

цесса; не каждое может нести су-

щественную информацию о на-

ступлении или ненаступлении

того или иного события.
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Одним из критериев, поз-

воляющих рассматривать то

или иное явление как отраже-

ние основных причин и суще-

ственных детерминант разви-

тия, выступает вероятность его

возникновения. Наиболее об-

щие, необходимые и воспроиз-

водящиеся причинно-следст-

венные связи характеризуются

тенденциями и закономернос-

тями общественного развития,

законами той или иной науки.

Закон науки, в свою очередь,

устанавливает и отражает неко-

торую необходимость и устой-

чивость связи между явлениями

и их свойствами. Отдельно взя-

тые явления или предметы об-

ладают множеством различных

сторон и свойств, находящихся

во взаимосвязи со сторонами и

свойствами других предметов и

явлений в рамках одной систе-

мы. Соответствующая группа

явлений (назовём их «монито-

ринговыми явлениями»), их си-

стемные показатели могут отра-

зить с достаточной полнотой

движущие силы, тенденции

развития, характер их взаимо-

действия.

«Мониторинговые явления»

и их показатели не только опре-

деляют, но и во многом пре-

допределяют то или иное собы-

тие, тенденции развития. В то же

время в таких сложно организо-

ванных системах, как образова-

тельная сфера, они действуют и

используются в вероятностном,

стохастическом качестве.

Степень воплощения мони-

торингового прогноза может

приближаться к единице или

удаляться от неё, что зависит от

системообразующих факторов,

степени их адекватной изучен-

ности. Здесь важно осознать те-

оретическую обоснованность

использования на определённом

структурно-функциональном

уровне ограниченного набора

адекватных форм отражения ре-

зультирующих, пороговых, при-

чинных взаимодействий, а также

признать прогнозные модели

мониторинговых показателей в

качестве принципиально веро-

ятностных.

Отличительной чертой мо-

ниторинговых моделей (ММ)

становится использование групп

явлений, их признаков, параме-

тров, соответствующих выше

обозначенным критериям, свой-

ствам и принципам. Поэтому

целесообразно такие интегра-

тивные, информационно-сущ-

ностные показатели выделить в

некоторую отдельную понятий-

ную группу и с учётом их значе-

ния и места в исследовании обо-

значить как мониторинговые

индикаторы.

Понятие «индикатор» — на-

иболее уместная в данном случае

форма обобщённого обозначе-

ния совокупности мониторинго-

вых источников в их понятийно-

терминологическом разнообра-

зии (явления, процессы, параме-

тры, признаки, признаковые

пространства и т.п.). Понятие
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индикатора означает также до-

ступность характеристик изучае-

мого объекта наблюдению и из-

мерению.

Мониторинговые индикато-

ры как отражение суммарного

результата причинно-следствен-

ных взаимодействий образуют

один смысловой ряд, раскрыва-

ющий сущностную специфику

показателей, методов и приёмов

научных исследований.

Такие индикаторы могут

быть применены для идентифи-

кации причин рассматриваемых

ситуаций с их объективными

следствиями, для нормативного

и поискового прогноза с исполь-

зованием факторов историчес-

кой или логической причиннос-

ти. Следует лишь помнить, что

исторический процесс не даёт

повода для формирования «ста-

бильных» наборов мониторин-

говых индикаторов, содержащих

в одних и тех же неизменных па-

раметрах количественные и ка-

чественные характеристики раз-

вития произвольной системы.

Попытки воспроизвести какие-

либо явления или тенденции в

ранее существовавших формах и

содержаниях положительного

результата не дадут.

В этом плане любой пакет

мониторинговых индикаторов

является индивидуальной «пер-

сонифицированной» производ-

ной соответствующей конкрет-

ной социальной системы. Но и

при сохранении такого единства

использование в системе этого

пакета без соответствующей по-

правки на внешние условия не-

избежно приведёт к ошибкам и

просчётам. Видимо, и в пределах

одной социальной системы ука-

занные индикаторы могут терять

практическое значение при их

использовании на разных струк-

турно-функциональных и управ-

ленческих уровнях.

В определении явлений и

событий приобретают особое,

существенное значение обрат-

ные связи. Это выражается в от-

сутствии чёткой границы между

факторами — главными и второ-

степенными, случайными и не-

обходимыми, что затрудняет вы-

деление общих оценочных пара-

метров. Значительная вероят-

ность трансформации главных

причин развития во второсте-

пенные и наоборот приводит к

усилению качественной инди-

видуальности общественных яв-

лений, к увеличению роли каж-

дого отдельного события, лич-

ностного момента в том или

ином социальном или педагоги-

ческом процессе.

Особенность развития лю-

бых общественных систем со-

стоит в том, что в их формирова-

ние и функционирование впле-

тено сознание. Мыслительная и

практическая деятельность от-

дельных людей и их групп, свя-

занная с принятием и реализа-

цией множества решений, во

многом предопределяют резуль-

тирующее (субъект-объектное)

состояние системы.
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Таким образом, с рассматри-

ваемых позиций мониторинго-

вому предвидению свойственна

вероятностная характеристика,

определяющая боWльшую или

меньшую степень реальности

наступления ожидаемого собы-

тия или явления. Следователь-

но, о прогнозируемом состоянии

социальной системы, предвиде-

ниях её динамики и тенденций

развития можно говорить только

как о вероятных событиях.

Многовариантность разви-

тия есть объективное следствие

реальных системных взаимодей-

ствий. В силу этого задача мони-

торингового прогноза (как,

впрочем, любого вида социаль-

ного прогноза) может быть све-

дена к тому, чтобы получить точ-

ную оценку вероятности тенден-

ций и явлений, возможных в бу-

дущем. Но это означает, что и

пакет мониторинговых индика-

торов, каким бы он ни был ком-

плексным и существенно значи-

мым, не может обеспечить в сво-

ей совокупности однозначного

прогноза. Необходимы различ-

ные группировки таких индика-

торов, статистическая оценка

получаемых результатов в соот-

ветствии с уровнем и характером

взаимовлияния причинообразу-

ющих факторов.

Методология мониторинга

обладает специфическими осо-

бенностями на всех этапах сбо-

ра, оценки и интерпретации ин-

формации в процессе научных

исследований. Об этом свиде-

тельствует анализ информаци-

онной базы и практики исполь-

зования мониторинга в эколо-

гии, здравоохранении, техноло-

гических процессах. Исследует-

ся, например, далеко не вся до-

ступная для получения и систе-

матизации информация.

Особенность контролирова-

ния технологических процессов

заключается в получении сум-

марных информационных бло-

ков, представленных в виде по-

казаний приборов и отражаю-

щих с заданной точностью пара-

метры совершаемых операций.

Использование некоторого

минимума, педагогическое, пси-

хологическое диагностирование

по симптоматическим, пороговым

признакам находятся в том же ло-

гическом ряду и позволяют с при-

емлемой степенью достоверности

и на основе ограниченной группы

показателей оценить состояние

исследуемого объекта и реализо-

вать прогностическую функцию в

практически значимом объёме.

Во множестве аналогичных

примеров проявляется характер-

ная особенность способа наблю-

дения и мониторингового кон-

троля в различных областях и

видах деятельности, состоящая в

использовании группы показа-

телей, которые в своей интегра-

тивной совокупности отражают

с необходимой полнотой карти-

ну исследуемого процесса. На

основании этого можно предпо-

ложить, что и в мониторинге нет

необходимости стремиться к
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сбору максимально возможного

количества информации. Спе-

циально подобранный набор

(банк) показателей оказывается

вполне достаточным для фикса-

ции состояния системы, обеспе-

чения её динамичного контро-

лирования и прогноза в прием-

лемых границах точности.

Приоритет исследования

тем самым переносится с проце-

дуры наблюдения (регулярность,

систематичность, количество

наблюдателей и объём наблюда-

емого) на показатели наблюдае-

мого явления, инструментарий и

качество измерения.

В основе теоретико-методо-

логической и технологической

базы мониторинга лежат пред-

ставления о группах показателей

(по своим информационно-про-

гнозным свойствам, выделен-

ным в разряд мониторинговых),

которые представляют в резуль-

тирующем виде особые состоя-

ния объекта управления, главные

движущие факторы, причины

развития исследуемой системы.

Методы мониторинга, как

количественные, так и качест-

венные, основываются на явной

или неявной предпосылке нали-

чия в любом процессе преобла-

дающей зависимости, результи-

рующей связи, а следователь-

но — возможности предвиде-

ния — вероятного при данном

соотношении условий, факто-

ров, причин — направления,

тенденции развития рассматри-

ваемого явления.

Исследователи при опросах

и анализе результатов исследова-

ния общественного мнения час-

то пытаются установить одно

«истинное» мнение по изучаемо-

му вопросу. Но это в принципе

невозможно: уже по причине

эластичности оценочных сужде-

ний выбор респондентом «окон-

чательного» мнения делается

при наличии «за» 50%+1 голос

при представительной выборке.

Неопределённость, вилка коле-

баний выбора на уровне созна-

ния в пределах от 1 до 49 % уси-

ливается подобными колебания-

ми на уровне практического по-

ведения, а также в зоне «стыков-

ки» актов сознания и поведения.

Количественно-качествен-

ные состояния мониторинговых

показателей, стоящих за ними

реальных процессов имеют мес-

то в социологическом исследо-

вании, объекты наблюдения ко-

торых — население, потребители

и производители различного ро-

да услуг.

В педагогических исследова-

ниях широко используются два

основных метода: массовые оп-

росы и привлечение экспертов

(педагогический консилиум) для

оценки состояния изучаемых

объектов.

В обоих случаях важно не

навредить естественному про-

цессу выявления истины. При

массовом опросе объективиза-

ция «стихийности» мнений, пра-

вильность оценки достигаются в

силу комбинации множества
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единичных суждений и оценок;

при опросе экспертов — истин-

ность персональных мнений

обусловлена их интегрированно-

стью с широким кругом специ-

альных знаний и опыта и про-

фессиональным научным ос-

мыслением массы единичных

мнений и оценочных суждений,

выведением из них значимых

приоритетов.

Именно поэтому в США,

Германии, Франции, Англии, в

ряде других стран (в последнее

время и в России) предпочтение

отдаётся экспертным опросам,

использованию поправочных

коэффициентов при обработке и

анализе полученных результа-

тов, при формулировании выво-

дов и рекомендаций.

Тем самым не только сужает-

ся массив исследований и экспе-

риментов в поиске истины, но и

сама истина приобретает мони-

торинговый, причинно выра-

женный характер. Главное в ис-

следовании — точно прогнози-

ровать развитие изучаемого яв-

ления на заданный срок.

В целом мониторинг можно

определить как специально орга-

низованное регулярное наблюдение

того или иного процесса с помо-

щью относительно стабильного

ограниченного числа стандарти-

зированных показателей, отра-

жающих приоритетную причин-

ную зависимость между людьми и

их отношениями, и выработка на

этой основе прогнозов, мер кор-

ректирующего воздействия.

Форма индикаторов в мо-

ниторинге производна от рас-

сматриваемого процесса и мо-

жет быть представлена в виде

конкретных событий, свойств,

числовых, смысловых или дру-

гих абстракций. Мониторинго-

вые показатели способны отра-

жать не только межличностные

и межгрупповые отношения в

социальной среде, но и весь

спектр факторов, оказывающих

влияние на социальное разви-

тие. Всё это определяет специ-

фичность мониторинга, состоя-

щую в том, что при исследова-

нии социальных процессов ис-

точником информации стано-

вятся не только индивиды или

группы людей, но и явления,

события, не всегда находящие

отражение в индивидуальном

или общественном сознании, и

даже не всегда социального

происхождения.

Виды мониторинга могут

применяться в отдельных сферах

общественной жизни (экономи-

ческой, экологический, научно-

технической, образовательной и

т.п.), различаться по времени и

глубине проникновения в объ-

ект изучения, масштабу иссле-

дования (общероссийский или

региональный), продолжитель-

ности, методам и технологиям.

Отличительные свойства мони-

торинговых показателей — инте-

гративность, качественно-коли-

чественная полнота и опреде-

лённость, информационная ём-

кость, устойчивость и повторяе-
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мость. Из этого следует возмож-

ность использования ограничен-

ного числа показателей, стан-

дартизации и универсализации

методик сбора, обработки, ана-

лиза информации, типологиза-

ции и классификации показате-

лей по их информационно-про-

гнозным свойствам; например,

показатели развития, формиро-

вания нового качества, и показа-

тели стабильности, уравнове-

шенности, показатели организа-

ции и дезорганизации социаль-

ной системы в их взаимодопол-

няющем состоянии.

Так, мониторинговые техно-

логии характеризуются:

• сопряжённостью познаватель-

но-предметного пространства,

т.е. существенностью явления и

способности человеческого со-

знания в адекватных показате-

лях отразить и интерпретировать

в знаке предмет и его мысли-

тельный образ;

• способностью к комбинирова-

нию и выражению всего пред-

метно-познавательного прост-

ранства, его существенных свя-

зей и отношений;

• способностью сознания к ре-

конструированию предметно-

объектных связей и отношений в

словесно-понятийных символах

(образах, показателях и т.п.);

• использованием многомерной

системной группировки, интег-

ративного подхода, позволяю-

щего фиксировать и фокусиро-

вать причинно-преобразующие

взаимодействия;

• одновременным и взаимодо-

полняющим использованием

показателей гносеологического

(знание, познание), аксиологи-

ческого (оценочного) и праксио-

логического (деятельность) ха-

рактера;

• синтезом частных и повторяю-

щихся исследований, восстанов-

лением на их совокупной основе

целостной, динамичной карти-

ны того или иного события, про-

цесса, явления;

• аккумулированием взаимодо-

полняющего методологического,

методического и прогнозно-уп-

равленческого потенциала раз-

личных наук, причинно-следст-

венной обусловленностью теку-

щих и ожидаемых процессов и

тенденций, выявляемых на осно-

ве ретроспективно-перспектив-

ного анализа событий и фактов

(взгляда из прошлого в настоя-

щее и будущее и из будущего — в

настоящее и прошлое).

Преемственность оценок,

прогноза и управленческого реа-

гирования позволяет структури-

ровать функциональные этапы

мониторинга в единую исследо-

вательскую систему.

В наиболее общем виде ком-

понентный состав мониторин-

говой модели может быть пред-

ставлен следующим образом:

поиск, группировка и оценка

мониторинговых индикаторов;

прогноз состояния системы;

сравнительная оценка прогноз-

ных моделей и управленческих

целей; выработка управленчес-
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ких решений, воздействие на

систему; выбор способов кор-

рекции.

Использование мониторин-

говых индикаторов и соответст-

вующих способов прогнозного

моделирования в совокупности

их принципов и особенностей

позволяет процесс прогноза и

весь управленческий цикл (в

том числе на этапах принятия

решения, его исполнения, кон-

троля) осуществлять более осо-

знанно, целенаправленно и эф-

фективно.

Объектом мониторинга в

широком смысле может быть со-

циальная система и все её со-

ставляющие. Теоретико-методо-

логическим обоснованием пра-

вомерности такого предположе-

ния является очевидность того,

что в социальных системах дей-

ствуют объективные законы, от-

ражающие причинно обуслов-

ленный характер движущих сил

и тенденций развития общества.

В связи с тем, что в научной

литературе и практике наблюде-

ния применительно к различ-

ным социальным структурам и

процессам понятие «монито-

ринг» употребляется в различ-

ных словосочетаниях, возникает

необходимость систематизиро-

вать используемую терминоло-

гию по объектно-сущностным

критериям. В первую очередь,

эта необходимость продиктова-

на потребностью осознания мо-

ниторинга в сфере образования

как объекта настоящего иссле-

дования. В свою очередь, опре-

деление сущностного наполне-

ния используемого термина мо-

жет быть достигнуто при кон-

кретизации предмета, методов

и приёмов мониторинга обра-

зования как вида определённой

социально-познавательной и

практически-предметной дея-

тельности.
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