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Характерной особенностью разви
тия современного отечественного об
разования является повышенный инте
рес к теоретическому изучению, мето
дологическому осмыслению феномена 
гражданской активности школьников, 
его сущности и истоков, форм прояв
ления, тенденций в условиях социо
культурных изменений, его влияния на 
образовательный процесс формирова
ния молодого россиянина, живущего в 
третьем тысячелетии. Формирование 
гражданской активности, нравствен
ности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, семье, 
окружающей природе рассматрива
ется П.И. Третьяковым, О.Г. Тринитат- 
ской, Е.А. Чекуновой, Т.Е. Шепелевой и 
др. как одно из базовых направлений 
государственной политики в области 
образования [1-3].

Проблема формирования граж 
данской активности учащихся в об
разовательном пространстве школы 
приобретает особую значимость для 
российского общества, переживающе
го период выхода из системного кризи
са, охватившего самые разнообразные 
сферы его жизнедеятельности.

Отечественные ученые (О.А. Во
ронина, М.Н. Недвецкая, Н.В. Немова, 
А.А. Овчарова, Т.И. Шамова и др.) от
мечают, что оптимизация системы уче
нического самоуправления не только 
призвана повысить качество образова
ния в школе, но и позволит обеспечить 
эффективную подготовку обучающихся 
к жизнедеятельности в условиях форми
рующегося гражданского общества [4].

Ученическое самоуправление рас
сматривается отечественными и зару
бежными исследователями (М.Н. Не
двецкая, В.И. Портных, Т.И. Шамова, 
J. Bambenek, J. Ekman, S. Sifton, D. Wei- 
star) как деятельностная система, ха
рактеризую щ аяся целостностью  и 
интегративностью структурных и функ
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циональных элементов, взаимосвязь 
которых обеспечивает достижение 
качественного результата образования 
в условиях демократизации общества 
[5-10].

В своем исследовании мы выделя
ем четыре структурных компонента в 
системе ученического самоуправле
ния, а именно:

1. Мотивационно-целевой, выража
ющий осознанное отношение учащих
ся к их роли в разрешении актуальных 
проблем соуправления школой. Цель 
организации ученического самоуправ
ления -  приучение к самостоятель
ности в решении важных проблем 
на уровне школы, класса, детского 
сообщества; вовлечение учащихся в 
активную деятельность по созданию 
гражданского общества. Итогом орга
низации самоуправления в условиях 
дем ократизации школьной жизни 
считаются качественные изменения 
обучающихся (рост гражданской ак
тивности, готовность самостоятельно, 
а также совместно со сверстниками и 
взрослыми решать социальные и со
циокультурные проблемы, участие в 
коллективных творческих делах обще
ственно ценной направленности).

2. Содержательный компонент са
моуправления, раскрывающий ком
плекс направлений, мер и процедур, 
направленных на оптимизацию связи 
учащихся, педагогов, родителей.

3. Функциональный компонент, ха
рактеризующий эффективность само
управления, а именно: выполнена ли 
определенная функция качественного 
изменения участвующих субъектов по 
формированию гражданской актив
ности, самостоятельности, ответствен
ности .

4. Рефлексивный компонент, ха
рактеризующий анализ учителем и 
обучающимися деятельности по са
моуправлению.

Создавая систему ученического 
самоуправления в МБОУ СОШ № 87 
Советского района г. Ростова-на-Дону, 
мы учитывали интересы детей, под
держивали и развивали инициативы 
учащихся в школьной и общественной 
жизни. В основу данной системы была 
положена идея полноценного участия 
обучающегося в жизни школы, ближай
шего социума, общества. В школе была 
создана детская организация «Респу
блика “Надежда"», которая имеет свой 
герб, гимн, флаг, законы и конституцию. 
Школа является государством. Основы 
государства -  добровольные классные 
объединения-города, во главе которых 
стоят мэры. Совет класса -  городская 
дума. Глава государства -  президент. 
Советники президента -  директор и 
завучи. Исполнительный орган -  пра
вительство, организует работу через 
министерства образования, культуры, 
печати, спорта, труда и занятости, по 
работе с молодежью, с ветеранами, 
народного хозяйства, транспорта, вну
тренних дел. Высший орган -  обще
школьная конференция.

Остановимся подробно на специфи
ке организации и деятельности уче
нического управления как технологии 
формирования гражданской актив
ности.

Первый этап -  организационный, 
характеризующийся созданием орга
нов ученического самоуправления. На 
этом этапе учителями совместно с обу
чающимися определяются общие цели, 
принципы и стратегии поощрения куль
турного многообразия образовательной 
среды, а также положения, отражающие 
многокультурный состав учащихся и 
гарантирующие им право осуществлять 
выбор культурной идентификации, при 
условия, если она согласуется с гумани
стическими ценностями общероссий
ской и мировой культуры. Указанные це
ли, принципы и стратегии, положенные
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в основу объединения участников для 
совместной деятельности, помогут им 
сделать их существование в коллективе 
осознанным и осмысленным. Озвучива
ние целей ученического объединения и 
проектирование перспектив становятся 
на данном этапе основой сплочения 
коллектива, а также будут способство
вать активизации гражданской позиции 
обучающихся.

Экспериментальная деятельность в 
МБОУ СОШ № 87 показала, что поста
новка цели существования коллектива 
как субъекта самоуправления и опре
деление круга проблем, связанных с 
ее реализацией, -  непростая задача 
для учителя, организующего школьное 
самоуправление в условиях формиро
вания гражданской активности. Для 
успешного ее решения на данном 
этапе необходимо тщательно изучить 
интересы обучающихся, мотивы их 
поведения, соотнести их с моральны
ми и культурными представлениями 
старш еклассников о нравственных 
нормах, социальной справедливости 
и свободе, проанализировать имею
щийся у них опыт коллективных дел, 
самостоятельность в решении про
блем, понимание и сопереживание 
чувствам других людей, направленные 
на разрешение общ ественных или 
социальных проблем, что потребу
ет от учителя решения аналитико
рефлексивных задач и соответствует 
начальному этапу проектирования 
работы школьного самоуправления. На 
данном этапе необходимо совместно 
с социальным работником провести 
первичные диагностические исследо
вания с целью определения уровня 
сформированности гражданской ак
тивности учащихся. Полученные дан
ные позволят на завершающем этапе 
оценить эффективность организации 
школьного самоуправления. Учащимся 
можно предложить заполнить ком

плексную анкету, результаты которой 
помогут педагогу-организатору обна
ружить проблемы в формировании 
гражданской активности обучающихся 
и выстроить на их основе траекторию 
становления, функционирования и 
развития системы школьного само
управления, а также важно усилить 
сотрудничество педагогов и учащихся 
с национально-культурными обще
ственными организациями по вопро
сам культурной идентичности и раз
вития межкультурной компетенции 
обучающихся. В этих условиях уместно 
осуществлять реализацию практико
ориентированных, образовательных, 
культурных и специальных проектов, 
в ходе выполнения которых создаются 
реальные предпосылки для развития у 
участников толерантности, воспитания 
уважительного отношения к культур
ным различиям людей, понимания и 
принятия другой культуры, формиро
вания гражданской идентичности.

На этом же этапе целесообразно 
провести диагностику семьи. Необходи
мость проведения данной диагностике 
на этом этапе обусловлена рядом при
чин. Во-первых, предсказать поведение 
ребенка, степень его заинтересованно
сти в работе ученического коллектива, а 
также готовность к работе в коллективе, 
обществе, социуме можно, зная осо
бенности его воспитания, тип семьи, в 
которой он воспитывается. Во-вторых, 
не только сами учащиеся составляют 
систему самоуправления, но и семья, 
полноценный субъект образователь
ной среды школы , вовлеченный в эту 
систему, активизирует воспитательные 
ресурсы, помогая педагогам целена
правленно взаимодействовать с уча
щимися в педагогическом процессе, 
направленном на формирование граж
данской активности обучающихся. При 
диагностике семьи, так же как и в ра
боте с обучающимися, важно получить
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объективную информацию, требующую 
грамотного педагогического анализа, 
что позволит наиболее оптимально 
включить семью в систему самоуправ
ления. Такая диагностика предполагает 
анализ условий семейного воспитания, 
типа семьи, стиля общения между 
родителями и детьми, личностных осо
бенностей обоих поколений, степени 
гражданской активности семьи. По
добная информация важна учителю 
в первую очередь для создания в об
разовательном пространстве школы 
оптимальной и комфортной обстанов
ки, условий для формирования граж
данской активности не только детей, но 
и их родителей. Это поможет создать 
все условия для построения в системе 
школьного самоуправления отношений, 
основанных на взаимодоверии, уваже
нии к семейному укладу, традициям и 
индивидуальным особенностям каждо
го из членов семьи.

Информацию о семье ученика мож
но получить как непосредственно экс
периментальными методами (экспресс- 
анкетирование, опрос, беседа, обра
щение к данным школьного архива и 
документации школы и др.), так и опо
средованно, прибегнув к консультации 
администрации школы и педагогическо
го коллектива. Данное анкетирование 
позволяет учителю: соотнести семью с 
одним из типов семейных взаимоотно
шений; констатировать уровень ее от
крытости, динамичности, гражданской 
активности; проанализировать педа
гогический потенциал семьи; выявить 
существенные противоречия, препят
ствующие двустороннему диалогу; 
выстроить иерархию доминирующих в 
ней социокультурных ценностей.

Исходя из вышеизложенного, от
метим, что первый этап ученического 
самоуправления как технологии фор
мирования гражданской активности 
связан с обозначением цели, прин

ципов, определением норм и цен
ностей ученического самоуправления, 
основных направлений деятельности 
по формированию гражданской актив
ности обучающихся.

Можно констатировать, что система 
ученического самоуправления строит
ся прежде всего на основе следующих 
принципов: гуманизации, предпола
гающего взаимодействие с учащимися 
в процессе самоуправления на основе 
ценностного и личностно ориентиро
ванного отношения к личности, опоры 
на положительный коммуникативный 
опыт взаимодействия и т.п.; последо
вательности и логичности, требующего 
системного подхода в осуществлении 
взаимодействия с воспитанниками, 
постоянной диагностики и коррекции 
основных показателей эффективного 
самоуправления; учета личностных и 
возрастных особенностей учащихся в 
деятельности коллектива.

На организационном этапе уже 
возможно разделение учеников по 
личным интересам, определение ме
роприятий, в которых должен участво
вать каждый.

На первом этапе ученического са
моуправления необходимо осуще
ствить коллективное планирование. 
Для этого учитель создает инициатив
ную группу -  на нее же опирается в 
планировании коллективных социаль
ных дел. Эту группу составляют уча
щиеся с активной гражданской пози
цией, которые готовы самостоятельно 
заняться подготовкой и проведением 
какого-либо мероприятия в социуме. 
Данный этап считается завершенным, 
если: в коллективе приняты ясные 
цели, определены близкие и про
межуточные перспективы, в группе 
присутствует атмосфера заинтересо
ванности и готовности участвовать в 
общих делах; начата постоянная со
циокультурная деятельность; опреде
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лен состав первичных инициативных 
коллективов (групп), в которых боль
шинство членов занимает активную 
гражданскую позицию по отношению 
к выполняемому делу; складываются 
отношения всеобщей ответственности, 
взаимозависимости, возникает творче
ское и деловое общение; у учеников 
возникает интерес к разным сферам 
общественной жизни, удовлетворение 
от совместных с товарищами результа
тов общественной деятельности.

Второй этап -  полного самоуправ
ления -  характеризуется тем, что су
щественно усложняется способ орга
низации коллективной жизни, оказы
вающий влияние на формирование 
гражданской активности. В это время 
коллектив работает над реализацией 
тех социальных проектов, перспектив, 
которые были намечены на первом 
этапе. Это мероприятия, связанные не 
только с общественно полезной дея
тельностью, но и с самостоятельным 
планированием, организацией и про
ведением различных кружков, секций, 
собраний, активизирую щ их общ е
ственно полезную, трудовую, творче
скую деятельность учащихся.

Специфика деловых отношений в 
коллективе на этом этапе может быть 
определена через отношения взаим
ной зависимости членов коллектива, 
т.е. коллектив ответственно исполняет 
те директивы, которые диктует совет 
самоуправления. Таким образом, сам 
совет выполняет как распорядитель
ные, исполнительные, так и контроли
рующие функции, требуя от остальных 
ответственного исполнения.

Важнейшим новообразованием 
этого этапа педагоги считают форми
рование представительного, содержа
тельного, динамического и действен
ного общественного мнения. Развитие 
самоуправления на данном этапе осу
ществляется за счет контроля органами

самоуправления деятельности коллек
тива, следствием чего является бурный 
рост деловых отношений, профес
сионального интереса, партнерского 
диалога, продуктивной коммуникации, 
активности в общественной жизни.

Особым звеном самоуправления 
становится общественное мнение -  не
гласное постулирование норм поведе
ния в данной системе самоуправления.

Третий этап в организации систе
мы ученического сам оуправления 
связан с гармонизацией внутренних 
отношений, характеризующихся: вни
мательным отношением друг к другу, 
готовностью откликнуться на просьбу 
любого из членов коллектива; искрен
ней заинтересованностью в душевном 
благополучии единомышленников; 
отсутствием соперничества и концен
трацией на интересах группы, коллек
тивных, общественных проблемах. 
Подобная гармонизация внутренних 
отношений возможна на высоком 
уровне развития коллектива, имеюще
го перед собой четкие нравственные, 
гражданские ориентиры, устойчивые 
взгляды на окружающую их жизнь.

Результатом данного этапа могут 
служить следующие показатели дости
жений обучающихся в сфере сформи- 
рованности гражданской активности: 
цели социально полезной обществен
ной деятельности для подавляющего 
большинства участников приобрели 
не просто формальный характер, а 
конкретное нравственное наполнение, 
определяя их поведение и взаимоотно
шения в коллективе, социуме; запущен 
механизм самовоспитания -  личность 
предъявляет не только к другим, но и 
к себе серьезные нравственные требо
вания, ответственно выполняет соци
альные нормы и законы; наблюдается 
положительная динамика самодвиже
ния коллектива: участники коллектива 
способны самостоятельно сформулиро
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вать нравственные цели своей жизни, 
реализуя свое самоопределение.

Обучающиеся в МБОУ СОШ № 87 
старшеклассники принимают участие 
в обсуждении вопросов соблюдения 
прав при осуществлении образователь
ного процесса, семейного права, прав и 
свобод в обществе. На комиссии дисци
плины и правопорядка рассматриваются 
жалобы учащихся на иногда неправо
мерные действия учителей, с последую
щими предложениями к комиссии по 
рассмотрению жалоб и предложений 
членов образовательного процесса для 
дальнейшего решения вопроса.

Шире стала развиваться законот
ворческая деятельность школьников. 
Так, при изменении последней редак
ции устава школы учащиеся принима
ли активное участие в создании таких 
локальных актов, как «Правила обу
чающихся», «Правила о поощрениях и 
взысканиях обучающихся», «Деклара
ция прав обучающихся».

Вышеизложенное позволяет конста
тировать, что ученическое самоуправ
ление как технология формирования 
гражданской активности способствует 
формированию у обучающихся сле
дующих качеств: готовность к созна
тельному и ответственному участию 
в жизнедеятельности общества, осно
ванному на уважении и доверии к 
гражданам, обществу и институтам 
государственной власти; умение вы
бирать цели, средства и способы для 
участия в общественно полезной дея
тельности; готовность в толерантному 
взаимодействию со сверстниками, 
учителями, родителями; умение раз
решать конфликты рациональными 
ненасильственными способами.
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