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• советы учащихся • ученическое самоуправление • развитие самоуправления

Развитие самоуправления как социального 

феномена сегодня является официальной го-

сударственной политикой, которая зафикси-

рована в Конституции Российской Федерации 

отдельной главой № 8, где в статьях №№ 130–

133 изложены понимание местного само-

управления, его основные функции и право-

вые гарантии его существования. А Закон РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

в статье 34 прямо фиксирует «право обучаю-

щихся на участие в управлении образова-

тельным учреждением», то есть содержит 

важнейшие положения, опираясь на которые 

необходимо организовать систему учениче-

ского самоуправления, поскольку учащиеся 

имеют право на участие в управлении обра-

зовательным учреждением. 

Следует обратить внимание на два основных 

требования Закона. Во-первых, образование 

в нашей стране должно осуществляться 

«в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами междуна-

родного права». Это означает, что любая 

школа, её администрация ОБЯЗАНЫ выпол-

нять требования законов России и тех меж-

дународных нормативных актов, которые ра-

тифицированы (то есть действуют на терри-

тории нашей страны). Именно под этим 

углом зрения мы и рекомендуем рассматри-

вать все излагаемые ниже материалы. Ещё 

раз подчеркнём, это не добрая воля директо-

ра или администрации, а требование закона, 

который, как известно, «шутить не любит».

Во-вторых, в понятии «образование» 

на первое место поставлено «воспитание», 

что особенно важно для понимания необхо-

димости соблюдения принципа самоуправ-

ления в условиях общеобразовательного 

учреждения. Именно воспитательный эф-

фект в процессе образования достигается 

значительно быстрее, если школьники 

включены в процесс реального самоуправ-

ления, разумеется, при чётком разграниче-

нии полномочий всех участников образова-

тельного процесса, что и может быть в цен-

тре внимания администрации и педагогиче-

ского коллектива конкретной школы.

Таким образом, данный закон содержит 

требования, игнорирование которых НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ, и, следовательно, те шко-

лы, где до сих пор нет реально действующе-

го и официально оформленного в уставе 

и иных локальных актах ученического само-

управления, нарушают и данный Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», 

и Конституцию Российской Федерации, ко-

торые настоятельно требуют создавать ус-

ловия для реализации прав граждан на уча-

стие в управлении делами своей страны.

Таким образом, действующее российское 

законодательство содержит необходимые 

нормы для организации ученического само-

управления в каждом общеобразователь-

ном учреждении на территории Российской 

Федерации. Следовательно, вопросы орга-

низации самоуправления школьников и мо-

лодёжи — это вопросы государственной по-

литики, которые заслуживают самого се-

рьёзного внимания.

И новый Федеральный государственный об-

разовательный стандарт основной школы 
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в разделе 10 «Личностные результаты 

освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования» 

требует, что эти результаты должны отра-

жать:

 • воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России;

 • формирование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору профильного образо-

вания на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочте-

ний, осознанному построению индивиду-

альной образовательной траектории с учё-

том устойчивых познавательных интересов;

 • участие в школьном самоуправлении 

и в общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учётом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей [2].

Следовательно, развитие самоуправления 

школьников должно восприниматься как мно-

гоплановая, систематическая, целенаправ-

ленная и скоординированная деятельность 

государственных органов (прежде всего 

в лице школы, учреждений дополнительного 

образования), общественных организаций 

и семьи по формированию самодеятельной 

и жизнеспособной личности, по развитию 

у молодёжи чувства ответственности за судь-

бу Родины, готовности к выполнению граж-

данского долга через разнообразные виды 

деятельности в малых группах, коллективах, 

социальных общностях.

Реализация права обучающихся на участие 

в управлении образовательным учреждени-

ем может осуществляться через участие 

актива ученического самоуправления 

в школьных органах самоуправления. 

Понятие «самоуправление» означает, что 

та область, на которую оно распространяет-

ся и применяется обществом или субъек-

том, представляет собой самоорганизацию, 

исключая принудительное поведение, опре-

деляемое правилами, принципами, закона-

ми, продиктованными кем-то другим извне, 

то есть без участия и согласия самого субъ-

екта. Это понятие наиболее близко примы-

кает к понятию «автономия». Этимоло-

гически термин «автономия» происходит 

от греческих слов «autos» — «сам» 

и «nomos» — «закон», что означает «само-

управляемый», который сам себя детерми-

нирует, а не является проводником чужой 

воли или не выполняет чужие приказы или 

иные требования. Поскольку понятие само-

управления может относиться к различным 

областям общественной жизни и деятель-

ности и к организациям, например, образо-

вательным учреждениям, в разных языках 

имеются различные его обозначения.

В английском языке «self-government» тес-

но связано с локальным, местным управле-

нием самим сообществом своими внутрен-

ними делами. Во французском «auto-

government» является синонимом непосред-

ственной или прямой демократии, что 

в русском языке есть «народовластие». 

С социологической точки зрения, само-

управление — это коллективное управле-

ние, участие всех членов организации, на-

селения в деятельности соответствующего 

органа управления, включение исполните-

лей в процесс выработки и принятия общих 

решений. Самоуправление — самостоя-

тельность какой-либо организованной со-

циальной общности в управлении собствен-

ными делами. Важность данного аспекта 

проблемы в том, что органам ученического 

самоуправления в современных общеобра-

зовательных учреждениях, как правило, от-

водится определённая роль только в орга-

низации и проведении досуговых дел.

Как показало исследование данной пробле-

мы, 70 из 100 опрошенных учащихся заяви-

ли о том, что на заседаниях органов учени-

ческого самоуправления (совет старше-

классников, актив ученического самоуправ-

ления, школьный парламент и т.д.) 

в основном решаются вопросы проведения 

развлекательных мероприятий. А заседания 

совета общеобразовательного учреждения 

проводятся без участия учащихся или только 

с правом совещательного голоса.

Ключевая проблема организации и разви-

тия ученического самоуправления в совре-

менных общеобразовательных учреждени-

ях — сделать учащегося активным участни-

ком образовательного процесса в школе, 

и более того — субъектом управления дан-

ным образовательным учреждением. 

Участвуя в работе органов ученического са-
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моуправления, школьники включаются 

в разностороннюю внеурочную деятель-

ность, деловое общение со взрослыми 

на равноправной основе, вовлекаются 

в практику гражданского поведения и до-

бровольной социальной деятельности 

на благо образовательного учреждения 

и местного сообщества.

В рамках школьного самоуправления уча-

щиеся получают возможность частично вли-

ять на содержание образования, включаться 

в рабочий процесс разработки документов, 

регламентирующих жизнь школы, прини-

мать сознательное участие в принятии от-

ветственных решений, и самое главное — 

в реализации локальных нормативно-право-

вых актов своего образовательного учреж-

дения, грамотно отстаивать свои законные 

права и интересы. Всё это помогает удов-

летворять актуальные потребности совре-

менных школьников в самовыражении, са-

моутверждении и самореализации.

Для организации и достижения достаточно 

высокого уровня развития ученического са-

моуправления в современном образова-

тельном учреждении необходимо решить 

ведущую проблему — формальное созда-

ние и «условное» функционирование орга-

нов ученического самоуправления, без учё-

та мнения и желания самих учащихся.

Действительно, функционирующее учениче-

ское самоуправление способствует развитию 

у учащихся коммуникативных, творческих, 

лидерских качеств, а также именно через эти 

формы управление воспитательным процес-

сом становится наиболее продуктивным. 

Несмотря на внутренне присущую само-

управлению самостоятельность, в школьном 

возрасте эта деятельность нуждается в опре-

делённой педагогической помощи, мини-

мальной и дозированной поддержке профес-

сиональных педагогов и более старших 

и опытных лидеров и активистов.

Изучая методические аспекты развития 

ученического самоуправления, мы опира-

емся на следующие основные положения:

а) современная средняя общеобразова-

тельная школа — сложное социально-педа-

гогическое учреждение, включающее 

в себя педагогический и ученические кол-

лективы, различные объединения и органи-

зации взрослых и детей. Родители учащих-

ся юридически не входят в школьный кол-

лектив и вообще коллектива не образуют 

(назовём их ассоциацией), но они не менее 

педагогов или детей заинтересованы 

в успешной работе школы. Являясь соци-

альными заказчиками школы, родители 

должны иметь возможность влиять на её 

деятельность и участвовать в школьной 

жизни, в управлении жизнедеятельностью 

школы, выражая в этом процессе, прежде 

всего, потребности своего ребёнка, изучая 

и отстаивая его законные права и интересы 

всеми доступными и разрешёнными рос-

сийскими законами способами;

б) в общеобразовательном учреждении 

каждый из коллективов и объединений 

взрослых и детей имеет право на само-

управление, то есть самостоятельное реше-

ние своих вопросов, удовлетворение по-

требностей и интересов в образовательном 

процессе. Этому способствуют их раздель-

ные органы самоуправления:

 • педагогического коллектива — педагоги-

ческий совет (высший орган самоуправле-

ния педагогов в школе), методический со-

вет, методические объединения учителей, 

воспитателей, классных руководителей, 

малые педсоветы, психолого-педагогиче-

ские консилиумы, правовая, аттестацион-

ная и другие комиссии педагогов;

 • ассоциации родителей школы — школь-

ное родительское собрание (высший орган 

самоуправления родителей в школе); 

школьная родительская конференция, яв-

ляющаяся высшим органом родительского 

самоуправления в школе, не имеющей ус-

ловий для работы школьного родительского 

собрания; избранный школьным родитель-

ским собранием или конференцией роди-

тельский комитет школы, его секции, ко-

миссии и другие рабочие органы; классные 

родительские собрания; классные роди-

тельские комитеты и их рабочие органы;

 • ученического коллектива — собрание 

учащихся школы (высший орган их само-

управления в школе); школьная учениче-

ская конференция, являющаяся высшим 

органом ученического самоуправления 

в школе, не имеющей условий для работы 

школьного ученического собрания; избран-

ный школьным ученическим собранием или 

конференцией совет учащихся (учениче-

ский комитет) школы, его комиссии, штабы 

и другие рабочие органы самоуправления; 
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классные собрания учащихся, классные 

ученические советы и их рабочие органы;

в) целесообразно, а в некоторых случаях 

необходимо создание органов совместного 

управления школой: общешкольное собра-

ние школьных работников, учащихся и их 

родителей (высший орган самоуправления 

школы); общешкольная конференция 

школьных работников, учащихся и их роди-

телей, являющаяся высшим органом само-

управления школы, не имеющей условий 

для работы общешкольного их собрания; 

избранный общешкольным собранием или 

конференцией школьный совет (совет шко-

лы), состоящий из представителей школь-

ных работников, учащихся и их родителей; 

общее собрание учащихся класса, работа-

ющих в нём педагогов и родителей учащих-

ся класса, являющихся высшим органом 

самоуправления данного объединения 

взрослых и детей; классный совет (совет 

класса), состоящий из представителей уча-

щихся класса, их родителей и учителей, 

а также образованные им рабочие органы 

самоуправления.

В органах общешкольного самоуправления 

интересы обучающихся представляет актив 

ученического самоуправления. Изучая по-

требности учащихся, актив ученического 

самоуправления принимает решения, пред-

ставляет и защищает интересы учащихся 

на заседаниях органов школьного само-

управления (педагогический совет, роди-

тельский комитет), а также в совете обще-

образовательного учреждения.

Первое принципиальное положение, 

на которое следует обратить внимание, за-

ключается в том, что, несмотря на внутрен-

не присущую самоуправлению самостоя-

тельность, в школьном возрасте эта дея-

тельность нуждается в определённой пе-

дагогической помощи, минимальной 

и дозированной поддержке профессио-

нальных педагогов, а также взрослых, пре-

жде всего членов семьи.

Это одно из направлений педагогической 

деятельности, которое должно занимать ве-

дущее место в целостном учебно-воспита-

тельном процессе, так как дополнительные 

знания, практические навыки и умения, со-

циальные установки и ценности, формируе-

мые в ходе реализации самоуправления, во 

многом определяют жизнеспособность 

и социальные перспективы выпускников 

школы и других учебных заведений, а в бо-

лее узком аспекте — качество корпуса 

управленческих кадров различного уровня, 

начиная от местного самоуправления 

и до высших эшелонов государственной 

власти, то есть будущее страны.

Самоуправление как педагогический фено-

мен давно является объектом изучения. 

Практически все ведущие педагоги, много-

численные научно-педагогические школы 

и коллективы в той или иной мере рассма-

тривали этот вопрос и на практике реали-

зовали свои теоретические выводы 

(Б.Т. Анжанд, Л.В. Байбородова, В.И. Боч-

карев, И.Ф. Груздев, М.А. Александрова, 

Е.И. Баранова, Е.В. Володина, Е.Н. Сте-

панов, В.П. Манухин, Н.И. Приходько, 

А.С. Прутченков, И.В. Калиш, Т.Г. Новикова, 

М.И. Рожков, А.Н. Тубельский и др.).

Специально не касаясь истории вопроса, 

кратко подчеркнём, что школьное и моло-

дёжное самоуправление, существовавшее 

в советской школе в виде пионерских и ком-

сомольских организаций, давало свои ре-

зультаты, к которым можно относиться по-

разному, но одно очевидно — молодой че-

ловек, прошедший эту школу самоуправ-

ления, оказывался в большей мере 

подготовленным к жизни, её трудностям 

и проблемам, готовым к эффективному со-

трудничеству и т.д.

Сегодня многие старшеклассники входят во 

взрослую жизнь, не пройдя школу само-

управления, поэтому вынуждены воспол-

нять данный пробел опытным путём. Но 

этот опыт многим из них очень дорого обхо-

дится. Подобная ситуация существует 

и до сих пор в большинстве школ и регио-

нов России.

Значимость самоуправления возросла на-

столько, что дальнейшее игнорирование ра-

боты в этом направлении просто не допусти-

мо. При этом речь не идёт о вытеснении са-

моуправлением других видов педагогической 

деятельности. Оно органично сочетается 

и с образованием, и с воспитанием, и с до-

полнительными занятиями по интересам.

Второе принципиальное положение за-

ключается в том, что восстановление в пра-
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вах самоуправления проходит непросто. 

К сожалению, многие педагоги полностью 

превратились в преподавателей-предметни-

ков, забыв о воспитательной функции шко-

лы, которая в условиях кризиса российской 

государственности, экономики, духовности 

приобретает особое значение. Сегодня на-

стало время не только декларировать необ-

ходимость введения (или восстановления) 

самоуправления школьников, но и зани-

маться практической систематической рабо-

той как с педагогами, так и с учащимися, 

которые также нуждаются в разъяснении 

значения этого вида деятельности.

Третье положение — организация само-

управления — это не только отклик на тре-

бования жизни, в её основе ещё более глу-

бинные, основательные причины: развитие 

общественно-политических и социальных 

систем в современном обществе свиде-

тельствует о том, что ХХI век, безусловно, 

будет ещё более динамичным, требующим 

взаимодействия, координации огромного 

количества людей, экономических ресур-

сов, финансов, информационных потоков. 

Отсюда и берёт свои корни возрастающий 

интерес к восстановлению самоуправления 

в детском возрасте, которое превращается 

в необходимый атрибут целесообразной пе-

дагогической деятельности, предпосылку 

успешного жизненного самоопределения 

молодого человека с минимальными поте-

рями средств и времени.

Четвёртое положение — основной целью 

организации самоуправления школьников 

является создание благоприятных условий 

для интеллектуального, духовного, эмоцио-

нального и физического развития юных 

граждан России как ответственных членов 

местных, национальных и международных 

сообществ, их активная и позитивная соци-

альная адаптация.

Для достижения этой цели требуется вы-

полнение следующих задач:

 • создание системы самоуправления 

на всех уровнях (обычно выделяют несколь-

ко основных уровней самоуправления: 

1-й уровень — самоуправление на уровне 

личности; 2-й уровень — самоуправление 

на уровне малой группы; 3-й уровень — са-

моуправление на уровне коллектива; 

4-й уровень — самоуправление на уровне 

социальной общности; 5-й уровень — само-

управление на уровне народа, этноса, госу-

дарства). Это позволит обеспечить опти-

мальные условия для развития молодёжи;

 • создание механизма, обеспечивающего 

эффективное функционирование целостной 

системы самоуправления на всех уровнях;

 • подготовка молодых людей к сознатель-

ной и ответственной жизни в демократиче-

ском обществе, функционирующем по за-

конам свободного предпринимательства 

и живущего в чётком правовом простран-

стве;

 • формирование навыков социальной мо-

бильности, воспитание современной элек-

торальной культуры;

 • помощь юным гражданам в формирова-

нии российского государственного самосо-

знания, воспитание любви к Родине, ответ-

ственности за будущее России;

 • укрепление физического, душевного 

и эмоционального здоровья юношей и де-

вушек;

 • помощь в выработке воли и морально-

психологических качеств, необходимых 

для того, чтобы быть успешными в жизни, 

в полной мере реализовать личностный по-

тенциал, отстоять при необходимости свои 

духовные ценности, защитить близких 

и своё Отечество;

 • содействие государству в отборе, воспита-

нии, образовании, профессиональной подго-

товке и трудоустройстве молодых людей, об-

ладающих высокими лидерскими качества-

ми и организаторскими способностями;

 • образовательная поддержка талантливой 

российской молодёжи, помощь в профес-

сиональном становлении, достижении вы-

сокого уровня социальной зрелости.

Содержание, определяемое целью и зада-

чами самоуправления, обусловливается 

особенностями, динамикой и уровнем раз-

вития российского общества, состоянием 

его экономической, духовной, социально-

политической и других социальных сфер 

жизни, а также проблемами формирования 

подрастающего поколения и основными 

тенденциями развития данного феномена.

Остановимся на некоторых личностных 

аспектах развития ученического само-управ-

ления, учёт и реализация которых позволяют 

получить максимальный педагогический эф-

фект от этого вида образовательной деятель-

ности. Сразу подчеркнём, что данные аспек-

ты являются по своей природе объективно-
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субъективными, то есть опираются на объек-

тивные, естественные закономерности 

развития личности, и в то же время — субъ-

ективными, то есть поддающимися контролю 

и коррекции со стороны человека и социума. 

Такая двойственная природа, с одной сторо-

ны, создаёт дополнительные трудности и про-

блемы в организации самоуправления, с дру-

гой — действует независимо от внешних об-

стоятельств, помогая ребёнку адаптировать-

ся к жизни, оберегая его от серьёзных 

психологических потрясений в будущем.

Первым из аспектов назовём индивиду-

альную социальную адаптацию (или со-

циальную практику). Это целенаправлен-

ный процесс постоянной тренировки адап-

тационных механизмов личности. 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт (5–9-й класс) вводит спе-

циальный раздел 19.11 «Программа соци-

альной деятельности обучающихся», кото-

рая должна быть направлена на овладение 

учащимися принципов сотрудничества 

и диалога, являющихся основой продуктив-

ных и творческих взаимоотношений уча-

щихся с окружающим социумом, природой. 

Эта программа должна обеспечить:

 • последовательный переход учащихся 

от неосознанных взаимодействий к осо-

знанной социальной деятельности, ориен-

тированной на созидательные результаты 

совершаемых поступков и социально зна-

чимых действий;

 • целенаправленное взаимодействие детей 

и взрослых, условия для приобретения пози-

тивно-рефлексивного опыта жизнедеятель-

ности учащихся, их самоопределения в окру-

жающем поликультурном пространстве;

 • формирование социальных компетенций 

учащихся с учётом их индивидуальных осо-

бенностей, специфики деятельности в про-

цессе развития и взросления и т.д. [2]

Кроме того, «Программа социальной дея-

тельности обучающихся» должна содер-

жать конкретные планируемые результаты 

социальной деятельности учащихся, а так-

же описание основных социальных ролей, 

доступных выпускникам на ступени основ-

ного общего образования, и чёткие крите-

рии готовности учащихся к организованно-

му сотрудничеству.

Особое внимание обращается на основные 

направления организации социальной дея-

тельности учащихся, включающие социаль-

ную адаптацию и социальную деятельность 

в процессе обучения, в рамках дополни-

тельных пространств самореализации лич-

ности во внеурочное время, в рамках уче-

нического самоуправления, социальную де-

ятельность, формируемую укладом образо-

вательного учреждения [2].

Следовательно, именно ученическому само-

управлению отводится ведущая роль в орга-

низации работы по воспитанию и социали-

зации учащихся. Чтобы развивать механиз-

мы психологической защиты и адаптации, их 

необходимо постоянно тренировать, как 

и любой другой орган или мышцу. Если это-

го не происходит, то они атрофируются, пе-

рестают функционировать, «ржавеют».

Чтобы этого не произошло, школа должна 

предоставлять школьникам возможность 

постоянных доверительных контактов с са-

мыми разнообразными людьми. Прежде 

всего это малая группа, в которой ребята 

имеют возможность обсуждать планы сво-

ей работы, предстоящие социальные про-

екты, рассказывать о своих трудностях 

и проблемах, делиться новыми знаниями, 

впечатлениями. Взрослые также могут вы-

слушать, помочь, проконсультировать, по-

советовать и т.д. Наконец, это сама соци-

альная практика, то есть общение с разны-

ми слоями населения при проведении 

различных акций, проектов, встреч и меро-

приятий, которые организуют и проводят 

органы ученического самоуправления. Всё 

это даёт возможность тренировать свой ме-

ханизм психологической защиты, понимая, 

что все люди разные и нужно уметь изби-

рать тактику общения в каждой конкретной 

ситуации.

Второй важный аспект — формирование 

положительной «Я»-позиции. Суть само-

управления заключается в том, что это эф-

фективный способ формирования и укре-

пления положительной «Я»-позиции. 

Каждый подросток или старшеклассник 

имеет возможность укрепиться в позитив-

ном отношении к своему «Я», то есть осоз-

нать свои сильные стороны и получить одо-

брение окружающих.

Прежде всего это происходит через уважи-

тельное отношение к мнению каждого чле-

на малой группы. Любой из ребят может вы-
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сказаться по любому вопросу. И что самое 

важное — он будет услышан, его мнение 

будет учтено. В ученическом самоуправле-

нии или общественной организации нет 

принципа обязательности решений боль-

шинства для меньшинства. У подростка 

всегда есть право отказаться от того, что 

ему не по душе, что противоречит его соб-

ственным взглядам и убеждениям.

Кроме того, каждый школьник может найти 

способ утверждения своего «Я» в реальном 

деле, проверив себя в одном из социаль-

ных проектов, взяв на себя долю ответ-

ственности за общее большое и интерес-

ное дело.

Третий аспект — познание себя через 

дело — ориентирует каждого школьника 

на постоянное самообразование, самораз-

витие, самосовершенствование, но прежде 

всего с помощью конкретного дела, соци-

ального проекта или какой-то другой прак-

тической деятельности. Это не означает, 

что ребятам не нужны теоретические зна-

ния. Разумеется, в основе любого планиру-

емого дела должны лежать определённые 

знания, но, осваивая какую-либо науку, 

школьник должно постоянно помнить — 

всё, что он узнаёт, может быть использова-

но на благо окружающих людей. Основной 

смысл этого аспекта в том, что каждый ре-

бёнок находится в постоянном поиске опти-

мального сочетания научных знаний и прак-

тики их использования.

Другая сторона этого психологического 

аспекта — возможность максимально адек-

ватного познания себя именно в процессе 

реализации конкретного плана, намеченно-

го малой группой. Все виды деятельности, 

связанные с планированием, организацией 

и реализацией конкретного дела, дают пре-

красную возможность попробовать себя, 

понять свои возможности, открыть способ-

ности и т.д. Выполнение конкретных дей-

ствий, исполнение различных социальных 

ролей, чувство ответственности, которое 

является лучшим стимулом саморазви-

тия, — всё это помогает навигатору осо-

знать себя, внести определённые корректи-

вы в программу самовоспитания.

Логическим продолжением является чет-

вёртый аспект — переживание ситуации 

успеха. Об этом написано много интерес-

ного и полезного, поэтому укажем лишь 

на то, что даёт школьнику участие в само-

управлении. Прежде всего это возможность 

время от времени (причём независимо 

от успехов в овладении школьными пред-

метами) становиться первым, «олимпий-

ским чемпионом», постоять на пьедестале 

почёта, примерить на себе лавровый венок 

победителя. Именно этот аспект является 

принципиально важным, так как, к сожале-

нию, часто в подростковом возрасте за ре-

бёнком уже закрепляется определённый 

ученический статус, например «середня-

чок», или другими словами «что с него 

взять». Подростки это хорошо чувствуют 

и перестают стремиться к изменению свое-

го статуса с помощью учебных предметов.

А ученическое самоуправление, только 

не формальное, а организованное на демо-

кратических принципах, открывает перед 

любым из них широчайший спектр возмож-

ностей: от простого «избирателя» 

до «Президента школьной республики», 

от «работника по найму» до «Председателя 

Правительства» и т.д.

Причём в данном случае не имеют значения 

(по крайней мере определяющего) твои 

учебные успехи (хотя они не лишние). 

Важны именно желание и готовность взять 

на себя часть ответственности, выделить 

своё свободное время для работы на об-

щее благо, умение понимать других людей, 

готовность к сотрудничеству. А простор 

для проявления своих индивидуальных ин-

тересов, удовлетворения личных потребно-

стей, или как сегодня принято говорить 

«пространство для самореализации», от-

крываются практически неограниченные.

Разумеется, ограничения есть. Они пропи-

саны как в реальных федеральных законах, 

в частности, в Гражданском, Админи-

стративном и даже Уголовном кодексах, так 

и в Уставе школы и её дополнительных ре-

гламентах. Главное — у каждого есть ре-

альная возможность и перспектива быть 

(побыть) в ситуации успеха, почувствовать 

радость достижения, победы, восхищения 

окружающих. Всё это запоминается надол-

го, если не навсегда. И является лучшим 

стимулом дальнейшего саморазвития.

Таким образом, в настоящее время целесо-

образно пересмотреть ряд традиционных 
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представлений об одном из важнейших на-

правлений педагогической работы, присту-

пить или продолжить создание условий 

для перемен в организации, формах и ме-

тодах практической деятельности различ-

ных учебных заведений, детских и моло-

дёжных организаций, а также всех социаль-

ных институтов, принимающих участие 

и способствующих развитию самоуправле-

ния детей и молодёжи. Именно на это обра-

щают внимание авторы Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, 

где в разделе 25 «Психолого-педагоги-

ческие условия реализации основной обра-

зовательной программы среднего (полного) 

общего образования» специально подчёр-

кивается, что комплекс необходимых и до-

статочных условий должен обеспечивать 

«… вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса:

 • сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья обучающихся; формирова-

ние ценности здоровья и безопасного обра-

за жизни;

 • обеспечение осознанного и ответствен-

ного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности;

 • формирование коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде и среде свер-

стников;

 • поддержка детских объединений, уче-

нического самоуправления и др. [2]

Подчеркнём, что данный основополагаю-

щий и системообразующий документ, кото-

рый задаёт формат развития образования 

на ближайшие 10 лет (ст. 7 Федеральные 

государственные образовательные стан-

дарты, п. 7 Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации»), обратил особое 

внимание на необходимость развития уче-

нического самоуправления, что является 

важнейшим психолого-педагогическим 

условием реализации целей и задач совре-

менного образования.

Кроме того, принципиальное значение разви-

тия ученического самоуправления подчёрки-

вается таким положением Федерального го-

сударственного образовательного стандарта 

(5–9-е классы), где среди условий реализа-

ции основной образовательной программы 

основного общего образования, которые 

должны обеспечивать для участников обра-

зовательного процесса соответствующие 

возможности получения качественного обра-

зования, указана возможность участия 

обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и разви-

тии основной образовательной программы 

основного общего образования и условий её 

реализации, а также включение обучающих-

ся в процессы преобразования социальной 

среды населённого пункта, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных про-

ектов и программ; формирования у обучаю-

щихся опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектно-исследователь-

ской и художественной деятельности [2].

Следовательно, личностные аспекты раз-

вития ученического самоуправления сегод-

ня становятся востребованными во всех об-

разовательных учреждениях Российской 

Федерации. 
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