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Развитие школьного ученического 

самоуправления. 

Возможно, слово «самоуправление» уже всем хорошо знакомо. Это 

значит, что в наших школах работает школьный парламент, школьный совет, 

школьное правительство, или орган ученического самоуправления с каким-

нибудь другим названием. Сегодня наши дети учатся, а завтра они станут 

взрослыми и «выйдут в жизнь». Чтобы добиться жизненного успеха, 

человеку нужны не только знания из учебников. Школа, конечно же, должна 

учить математике, физике, русскому языку и другим наукам. Но также она 

должна научить человека быть самостоятельным, совершать поступки и 

отвечать за них, принимать решения, защищать свои права, поэтому в школе 

должно работать ученическое самоуправление, чтобы идти в ногу со 

временем. 

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятия решения и его самореализации в интересах своей 

организации. 

Цели ученического самоуправления - воспитание гражданина с высокой 

демократической культурой, способного к социальному творчеству, 

умеющему действовать в интересах совершенствования своей личности, 

общества и Отечества. 

      Ученическое самоуправление - одно из направлений педагогической 

деятельности, которое  занимает ведущее место в целостном учебно-

воспитательном процессе, так как дополнительные знания, практические 

навыки и умения, социальные установки и ценности, формируемые в ходе 



реализации самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы выпускников школы. 

Сегодня школьное самоуправление - это способ осуществления права на 

участие в управлении образовательным учреждением. Самоуправление не 

может подчиняться школьной администрации, наоборот, оно, в определенной 

степени, влияет на её работу. Мы говорим о правах человека и 

самоуправлении в школе не из-за того, что это записано в неких документах, 

и потому должно выполняться. Мы считаем, что школа сама заинтересована 

в том, чтобы как можно скорее перестроить свою работу на основе ценностей 

прав человека. 

Школа, в центре внимания которой - ценность человеческой личности, 

будет более востребованной учениками и родителями. В условиях 

конкуренции на рынке образования, родители и дети будут отдавать 

предпочтение тем школам, в которых они чувствуют себя более комфортно. 

Это означает, что каждая конкретная школа сможет сохранить свои позиции 

только в том случае, если она будет отвечать потребностям детей и 

родителей. Права человека и самоуправление - необходимые слагаемые 

успеха школы на этом пути. 

Таким образом, ученическое самоуправление — это форма участия 

обучающихся в соуправлении (самоуправлении) в общеобразовательном 

учреждении, предполагающее участие детей в решении вопросов при 

организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим 

коллективом и администрацией учреждения. 

 Прежде чем задумываться о создании школьного самоуправления, 

необходимо ответить на вопрос о необходимости вовлечения детей в процесс 

школьного самоуправления. 

 Рассмотрим ответ на этот вопрос с двух позиций – подростка и 

педагога с учетом социально-психологических особенностей развития 

ребенка. 



 С точки зрения возрастных психологических особенностей для 

подросткового возраста характерна повышенная восприимчивость к 

социальным явлениям; для него необходимо признание, должно быть 

наличие мотивации на взаимодействие в группе; ребенок готов к 

изменениям, испытывает потребность в своих достижениях и своем 

самоопределении. 

 С точки зрения педагогов, участие в школьном самоуправлении или в 

деятельности общественной организации способствует формированию 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим; позволяет 

учащимся повысить социальную компетенцию; развивать социальные 

навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решения 

социальных проблемных ситуаций. 

     Из педагогики мы знаем, что в условиях совместной деятельности 

поведение человека становится более плодотворным, чем в условиях 

индивидуального поведения. 

 У обучающихся  возникает желание действовать в соответствии с теми 

ожиданиями, которые они имеют по отношению друг к другу, что 

впоследствии проявляется в их поведении. 

    На поведение подростков влияют также требования социальной 

среды в виде обязанностей, традиций, правил поведения и моральных норм. 

 Подростки стремятся к групповому объединению тогда, когда видят в 

этом перспективу интересной жизни, возможность решить свои проблемы. 

При этом очень важно обеспечить осознание своих потребностей, целей и 

получения практического результата деятельности. 

 Основное предназначение ученического самоуправления – 

удовлетворить индивидуальные потребности обучающихся, направленные, 

прежде всего на защиту их гражданских прав и интересов. Участие в 

решении насущных проблем школы, участие обучающихся в ученическом 

самоуправлении способствует формированию более четкой и осознанной 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, позволяет 



повысить социальную компетенцию, развивает социальные навыки 

поведения и установки на самостоятельное принятие решений в проблемных 

ситуациях.  

 Так же, воспитательное значение ученического самоуправления 

состоит в том, что, практически выступая в роли организаторов в своем 

коллективе, воспитанники приобретают ряд моральных качеств, 

необходимых человеку нашего времени, таких как: личная ответственность 

каждого за общее дело, за успехи своего коллектива, глубокая преданность 

общим задачам. Выступая при правильной постановке самоуправления в 

роли уполномоченных коллектива, дети приучаются видеть в интересах 

общего дела свои личные интересы. 

  Сделать учащихся активными участниками воспитательного процесса 

- это важная и ответственная задача. Привлечение школьников к 

общественной жизни школы  расширяет их опыт воспитательной 

деятельности, меняет их отношение к школе, к Родине, к окружающим, 

способствует пониманию того, что окружающие нуждаются в помощи, 

поддержке, в сопереживании. Общие дела и интересы сплачивают детей, 

помогают найти язык общения, положительно воздействуют на 

формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

становления личности ребенка.  Формы школьного самоуправления можно 

разделить на четыре группы: 

1. К ученическому самоуправлению относятся органы школьного 

самоуправления, созданные учениками. Это означает, что такие органы 

формируют ученики из числа учеников. Соответственно, ученическое 

самоуправление выражает интересы учеников. Формами ученического 

самоуправления могут быть ученическая конференция, ученический совет, 

ученическое собрание класса, правозащитная приёмная и многие другие. 

2. К педагогическому самоуправлению относятся органы школьного 

самоуправления, созданные педагогами. Как правило, наиболее 



распространённым органом педагогического самоуправления является 

педсовет. 

3. К родительскому самоуправлению относятся органы школьного 

самоуправления, созданные родителями. Наиболее распространены такие 

формы родительского самоуправления, как родительские комитеты. Но в 

школе могут работать и иные формы родительского самоуправления. 

4. К общешкольному самоуправлению относятся органы школьного 

самоуправления, созданные совместно учениками, педагогами и родителями. 

Эти органы самоуправления должны согласовывать интересы всех 

участников школьной жизни и поэтому, как правило, имеют полномочия 

принимать решения, имеющие общешкольное значение. Наиболее 

распространённой формой общешкольного самоуправления является Совет 

школы. Также в школе могут существовать формы самоуправления, 

созданные совместно не тремя, а двумя сторонами: например, учениками и 

родителями. 

В каждой школе самоуправление может быть представлено 

различными формами. Например, в одной школе может работать только 

ученическое самоуправление, а в другой школе - формы самоуправления 

всех четырех групп. 

Условия развития ученического самоуправления 

Развитие ученического самоуправления в общеобразовательных 

учреждениях зависит от успешности решения целого ряда задач 

организационного, кадрового, программно-методического, социально-

педагогического и психологического характера. 

1. Организационные условия состоят в том, чтобы самоуправление 

функционировало на всех 4 уровнях (индивидуальный, первичный 

коллектив, коллективы школы и общешкольные органы). Для этого, прежде 

всего, необходимо проанализировать социально-педагогическую ситуацию, в 

которой работает данное учреждение, выяснить интересы и потребности 

детей и их родителей. Важно так же учесть особенности школы, ее профиль, 



основные задачи, которые она признана решать, а так же сложившиеся 

традиции, материальные и кадровые возможности. 

2. Кадровые условия – возможность профессионального роста 

педагогов в сфере самоуправления, а так же активистов ученического 

самоуправления. 

3. Социально-педагогические условия: 

- Опора в работе с учащимися на ведущие принципы деятельности, 

теорию воспитательного коллектива и педагогической диагностики; учет 

психологических и возрастных особенностей и возможностей учащихся, их 

индивидуальных качеств; направленность деятельности на реализацию 

потребностей и интересов учащихся в школе. 

- Включение в работу с органами ученического самоуправления по 

возможности большего числа педагогов. 

- Формирование положительного отношения родителей к работе 

органов ученического самоуправления и привлечение их к участию в их 

деятельности. 

- Использование в работе органов ученического самоуправления 

традиций, ритуалов, соревнований, игры, форм коллективного, группового и 

индивидуального поощрения общественной активности школьников. 

- Позиция сотрудничества педагогов и учащихся в совместной 

деятельности. 

4. Психологические условия: 

- Сплоченность школьных и первичных коллективов учащихся. 

- Благоприятный психологический климат в школе, преобладающее 

мажорное настроение в нем. 

- Формирование и развитие «этических ориентиров школьников»: 

добросовестного творческого отношения к труду и общественной работе, 

стремления проявить в низ свои способности, лучшие качества; развитие 

собственных волевых качеств, умение владеть своим настроением, быть 

выдержанным и терпеливым; доброта, тактичность, чуткость т отзывчивость 



в отношениях с окружающими; умение ценить общественное мнение, 

правильно относиться к справедливым замечаниям и критике со стороны 

учителей, товарищей, родителей. 

- Предоставление каждому учащемуся такой роли в органах 

ученического самоуправления, которая соответствует его склонностям и 

интересам, дает возможность для самореализации. 

- Сближение формальной и неформальной структур первичных и 

школьного коллективов за счет расширения системы поручений в 

соответствии с интересами. 

- Развитие делового сотрудничества, психологической совместимости, 

взаимного доверия, уважения, взаимопомощи и взаимопонимания между 

участниками самоуправления. 

- Выработка целей, ценностей, определение единых норм и принципов 

совместной деятельности и взаимоотношений всех участников 

самоуправленческой деятельности. 

- Психологически обоснованная позиция и заинтересованность 

педагогов в развитии ученического самоуправления. 

- Желательно моральное и материальное поощрение педагогов, детей, 

активно участвующих в самоуправлении. Об их вкладе в общее дело 

коллектива должны знать все участники образовательного процесса. 

5. Программно-методические условия. 

- Развитие ученического самоуправления невозможно без серьезного 

программно-методического обеспечения этого вида деятельности на всех 

уровнях. 

- Цели и задачи программно-методических документов должны 

отражать общую стратегию развития, основные принципы педагогической 

деятельности, главные содержательные линии работы по развитию 

ученического самоуправления. 

- Программы обучения навыкам организации самоуправления должны 

содержать разные уровни сложности и позволять педагогу найти 



оптимальный вариант работы с той или иной группой активистов или с 

отдельным ребенком. Ученическое самоуправление в школе может 

развиваться не только за счет расширения его границ, включения в 

самоуправленческую деятельность новых и новых участников, но и за счет 

усложнения его задач. 

Таким образом, успешно функционирующая система ученического 

самоуправления в общеобразовательном учреждении, служит развитию 

личности школьников, так как в процессе самоуправленческой деятельности 

у подростков развиваются способности, коммуникативная культура, 

лидерские качества, вырабатываются социально значимые качества 

(активность, ответственность, отзывчивость), они осваивают социальные 

роли, приобретают определённые знания и навыки, учатся планировать, 

осуществлять и анализировать собственную деятельность. Школьная жизнь 

становится интересной, насыщенной и увлекательной. В связи с этим в 

современной школе необходимо создание и развитие ученического 

самоуправления, эффективное функционирование которого даёт 

положительные результаты. 

 


