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                    Ученическое самоуправление:   

                            Положение 

 

Где нет структуры – нет организации, 

не может быть и управления. 

 

Самоуправление -  один из основных принципов деятельности 

ученического коллектива. Сущность его состоит в реальном участии 

школьников в управлении делами школы, класса.  Настоящее 

самоуправление предполагает, что его органы не только обладают правами, 

но и несут реальную ответственность за свою работу. 

Органы самоуправления бывают «совместными», с участием и 

педагогов, и родителей, и учеников – например, совет школы, либо 

«раздельными» – например, ученический совет с участием выборных 

представителей обучающихся. Органы школьного самоуправления, 

сформированные учениками, принято называть органами ученического 

самоуправления. 

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью 

участники школьной жизни получают возможность влиять на школьную 

политику – как через участие в принятии решений, которыми 

руководствуется администрация учебного заведения, так и через 

собственную активность в управлении внутри-школьными процессами. 

Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного творчества 

всех её участников. Не зря процесс обучения в школе называется учебно-

воспитательным. Миссия современной школы давно вышла за грани только 

обучения, огромная роль отводится социализации ребёнка. Уже в школе он 

должен готовиться к взрослой жизни, к необходимости занять своё место в 

обществе. Очевидно, что немалую роль в этом играет школьное 

самоуправление. Оно представляет собой мини-модель взрослой, реальной 

ситуации в сфере управления и деловых взаимоотношений. Поэтому ни 

учителям, ни родителям, ни, разумеется, самим ученикам не стоит 

недооценивать деятельность ученического самоуправления. Как сделать его 

действенным, интересным, полезным? 

Школьное ученическое самоуправление в современной 

педагогической науке вызывают особый интерес. Развитие этого процесса в 

школьной среде позволяет включать детей в социальные ситуации, 

формирующие определенный образ поведения, и дает не только знания, 

умения и способы деятельности, но и возможность ориентироваться в 



нестандартных ситуациях, прежде всего в ситуациях выбора. Поэтому 

исследователи рассматривают ученическое самоуправление как средство 

формирования социально-нравственной ориентации, социальной 

активности и зрелости. 

Участвуя в работе органов школьного самоуправления, учащиеся 

 приобретают целый ряд привычек и навыков, умений и знаний. У них 

развиваются определенные нравственные качества и черты характера. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия 

детей и педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них 

есть проблемы в межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, 

обладающий педагогическим опытом и психологическими знаниями, может 

вовремя предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую 

деятельность в нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в 

желании самоутвердиться. 

            Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении 

одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе.    

В последние годы гражданское образование сформировалось в 

самостоятельную, осмысленную, востребованную обществом сферу 

образования. Школьники, взаимодействуя с разными общественными 

группами и органами власти, пробуют выделять и решать важные для 

социума проблемы. Это значит, что во взрослую жизнь смело входит 

поколение социально-активных молодых людей. 

Деятельность обучающихся в рамках модели ученического 

самоуправления является средством самореализации, социализации и 

инструментом защиты прав и интересов детей. 

          Цель модели ученического самоуправления: реализация права 

учащихся на участие в управлении школьной жизнью с учетом их интересов 

и потребностей  через приобретение опыта демократичного поведения и 

социального партнерства. 

Самоуправление в школе существует давно, но, подчиняясь 

объективным законам действительности, находится в постоянном развитии. 

Прежде чем вводить самоуправление, надо сформировать у детей 

потребность в самостоятельности, определить возможные сферы 

самоуправления. Истинное детское самоуправление заключается не в 

копировании управления взрослых и не в игре в школьную администрацию, а 

в том, чтобы дети приобретали личный опыт демократических отношений и 

навыки его осмысления. 

Самоуправление как средство развития и саморазвития личности 

школьника формируется в три этапа: 

1. Этап воздействия (личность получает удовлетворение от совместной 

деятельности, формируются активные группы). 

2. Этап взаимодействия (пробуждение интересов личности к управленческой 

деятельности, создание ученического и школьного самоуправления). 



3. Этап соразвития (ориентация на личность, создание целостной социально-

интегративной модели самоуправления). 

На первом этапе (этапе воздействия) важно вовлечь школьников в 

классные активы. Параллельно возникает необходимость создания актива 

школы, в состав которого входили главы старших классов. В начале учебного 

года избирается новый актив школы и актив класса. Дети сами определяют 

себе лидеров. Обучающимся предлагается широкий выбор видов 

деятельности (познавательная, трудовая, спортивная, творческая) и сфер 

деятельности (организаторская, исполнительская). Активом школы 

разрабатывается план внеклассных школьных дел. Один раз в месяц 

проводятся заседания актива, где обсуждаются вопросы школьной жизни, 

планируются школьные, классные мероприятия, анализируется проделанная 

работа. Для расширения кругозора детей и ознакомления их с новыми 

формами и видами деятельности еженедельно проводится учеба актива 

школы. 

На этапе взаимодействия осуществляется пробуждение интересов 

личности к управленческой деятельности, осознание того, что в жизни 

существует порядок, который поддерживается специальной управленческой 

деятельностью. На этом этапе возникает необходимость создания новой 

структуры самоуправления, включающей в себя ученическое и школьное 

самоуправление 

При переходе к третьему этапу (этапу соразвития) ставится задача 

пробуждения ответственности самой личности за то, чем она является. 

Значимым становится развитие умения формулировать и решать не только 

собственные проблемы, но и общественные. Современная модель 

самоуправления вобрала в себя то лучшее, что было на всех этапах развития 

и во всех предыдущих моделях. 

В рамках школьного самоуправления дети получают возможность 

влиять на содержание образования, на процесс разработки, принятие и 

реализации локальных нормативно-правовых актов школы, отстаивать свои 

права и интересы в ней, удовлетворенность актуальные потребности в 

самовыражении, самоутверждении и самореализации. Для достижения 

самоуправления в современном образовательном учреждении необходимо 

решить ряд проблем, таких как – формальное функционирование органов 

самоуправления, без учета мнения и желания самих учащихся. 

Самоуправление школьников - необходимый компонент содержания 

современного воспитания личности. С помощью ученического 

самоуправления создаются условия, способствующие непрерывному 

личностному росту каждого школьника. 

Оно дает возможность ученику раскрыть и реализовать 

организаторские и творческие способности; ощутить свою значимость и 

причастность к решению вопросов и проблем классного коллектива. 

Структура самоуправления строится на трех уровнях: 

1) ученик; 2) ученик-класс; 3) ученик-школа. 



Первый уровень дает возможность ученику раскрыться как личности, 

побывав в роли, как лидера, так и подчиненного. Через систему этих ролей у 

подростков формируется разнообразный опыт общественных отношений. 

Второй уровень предполагает ученическое самоуправление на уровне 

классного коллектива. 

Третий уровень предполагает самоуправление коллектива учащихся 

школы – школьное самоуправление. 

Сущность ученического самоуправления состоит в реальном участии 

школьников в управлении делами класса. 

Коллектив создается не путем разговоров и бесед о коллективизме. 

Методика создания и воспитания ученического коллектива базируется на 

двух вещах: 

Во-первых, нужно вовлекать всех учащихся в разнообразную и 

содержательную совместную деятельность. 

Во-вторых, необходимо организовать и стимулировать эту 

деятельность, таким образом, что бы она сплачивала и объединяла  учащихся 

в дружный и работоспособный коллектив. 

Отсюда следуют два существенных вывода: 

1. В качестве важнейших средств воспитания ученического коллектива 

выступают учебная и разнообразная внеклассная работа, трудовая, 

общественно-патриотическая, культурно-массовая деятельность учащихся; 

2. В процессе организации указанных видов деятельности нужно 

применять специальную методику, направленную на создание 

воспитательного коллектива. 

Основу этой методики составляют: 

•   Умелое предъявление требований к учащимся; 

•   Воспитание ученического актива; 

•  Организация перспектив в учебной, трудовой, общественной 

деятельности; 

•        Формирование здорового общественного мышления; 

•        Создание и развитие  положительных традиций коллективной 

жизни. 

Необходимой предпосылкой хорошей работы ученического актива 

является четкое знание ими своих обязанностей и задач коллектива. Вот 

почему первостепенным делом в воспитании ученического актива школы 

является их инструктирование, постановка и конкретизация тех задач, в 

решении которых они должны принимать участие. Директору школы, его 

заместителям и классным руководителям необходимо разъяснять 

ученическому активу  их функции по выполнению возложенных на них 

обязанностей. 

В организации и воспитании коллектива большую роль играют 

традиции. Ничего так не скрепляет коллектив - как традиции. Воспитаешь 

традиции, сохранить их - чрезвычайно важная задача в воспитательной 

работе. Школа, в которой нет традиций, ... не может быть хорошей школой. 

Школьное самоуправление дает возможность ученику: 



-        приобрести опыт ведения предвыборной и выборной кампаний; 

-        раскрыть и реализовать организаторские и творческие 

способности; 

-        ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и 

проблем школы. 

В центре внимания сам ребенок, его психическое, физическое 

состояние и социальное благополучие. 

Целями и задачами школьного самоуправления являются: 

-  Становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

-  Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение 

личностно-социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

-  Создание условий для самовыражения, самоусовершенствования   и 

реализации каждой личности через представление широкого выбора 

направлений 

и видов деятельности; 

-  Развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразующей гражданской позиции школьников; 

-   Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о 

школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

При организации ученического самоуправления в школе, классе и 

реализации данной программы мы опираемся на следующие принципы: 

свободный выбор модели ученического самоуправления исходя из 

своей специфики и имеющихся традиций; 

ориентация на личностные и коллективные интересы, потребности, 

способности всех участников образовательного процесса; 

деятельностная основа ученического самоуправления, позволяющая 

направлять энергию подрастающего поколения на социально полезные дела; 

тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с органами 

местного самоуправления. 

Эти принципы составляют основу организации самоуправления нашего 

образовательного учреждения, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики, а именно: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно - 

равноправная позиция всех участников образовательного процесса, 

ориентация на интересы обучающихся, уважение их прав и свобод. 

Правовой основой развития ученического самоуправления в школе 

являются: 

Закон РФ "Об образовании"; 

Конвенция ООН о правах ребёнка; 

Устав общеобразовательного учреждения; 

Положение о Совете старшеклассников. 

Цель создания и функционирования модели ученического 

самоуправления: создание благоприятных социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в 



процессе включения его в разнообразную, содержательную, индивидуальную 

и коллективную деятельность, стимулирующую учащихся к социальной 

активности и творчеству, воспитание гражданина с высокой демократичной 

культурой. 

 

 

 

Задачи, поставленные перед моделью ученического самоуправления: 

1. создание системы ученического самоуправления как среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию каждого учащегося; 

2. представление учащимся реальной возможности вместе с педагогами 

участвовать в управлении школы (прогнозировать, организовывать, 

исполнять и анализировать учебно-воспитательный процесс); 

3. развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений и навыков коллективной и руководящей деятельности; 

4. развитие навыков и способов конструктивного общения со всеми 

участниками образовательного процесса; 

5. обучение органов ученического самоуправления активным формам. 

Защиту интересов прав школьников гарантирует Комиссия по решению 

споров, состоящая из ведущего специалиста (классного руководителя), 

председателя родительского комитета и трех самых уважаемых учащихся 

класса. 

Классное ученическое собрание 

           Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает 

по ним соответствующие решения. Именно на собраниях больше и лучше, 

чем где бы то ни было, обеспечивается каждому школьнику право участия в 

обсуждении и принятии решений по вопросам деятельности коллектива. 

Классные собрания являются наиболее гибкой и доступной формой 

привлечения всех к самоуправлению. Главное и основное в работе классных 

собраний – это обсуждение и принятие важных решений о деятельности 

классного коллектива, рассмотрение и утверждение плана его работы, 

выборы ученического актива, заслушивание отчетов о выполнении решений 

класса отдельными учениками. 

Для ведения собрания избирается председатель. Проводятся не только 

собрания с обсуждением сложных вопросов,  но и короткие «оперативки» 

(10-15 минут). 

II. Цели и задачи 

Цель классного самоуправления – организация жизнедеятельности 

коллектива, результатом которой должны стать желание и умение каждого 

ученика заниматься самовоспитанием. 

Задачи самоуправления: 



1. Развитие творчества, инициативы у учащихся, формирование их 

активной жизненной позиции; 

2.  Развитие отношений заботы друг о друге, о школе, о младших 

товарищах, взаимоуважение детей и взрослых; 

3. Развитие и проявление индивидуальности и способностей каждого 

члена ученического коллектива. 

                            Положение об ученическом самоуправлении. 

1. Руководитель (староста в классе) - ответственное и почетное 

поручение. Староста является ответственным уполномоченным 

одноклассников по организации самоуправления в классе и, 

одновременно с этим, помощником классного руководителя. 

2. Староста  избирается и переизбирается общим собранием класса из 

числа учащихся этого класса. Кандидатура старосты согласовывается с 

классным руководителем. 

3. Срок полномочий старосты  определяется общим собранием класса. 

4.  В своей деятельности староста стремиться к сохранению и развитию 

лучших традиций класса и школы 

5. Староста класса отвечает: 

 за организацию хозяйственно-бытовых мероприятий класса, включая 

дежурство; 

 за своевременное информирование одноклассников о событиях, 

непосредственно касающихся класса; 

 за организацию самоуправления в классе. 

6. Староста класса имеет право: 

 созывать и проводить общие собрания класса; 

 собирать ученический актив класса для обсуждения проблем и 

конкретных вопросов жизни и деятельности классного коллектива и 

(или) участия класса в школьных мероприятиях; 

 давать одноклассникам (любому учащемуся класса) постоянные и 

временные поручения и добиваться выполнения этих поручений; 

 требовать от учащихся своего класса отчетов о выполнении поручений, 

данных ученику коллективом (общим собранием) класса или лично 

(старостой); 

 организовывать класс на участие в школьных мероприятиях; 

 оперативно (срочно) принимать решения по хозяйственно-бытовым и 

организационным вопросам жизнедеятельности класса; 

 в случае необходимости принимать на себя ответственность и 

осуществлять оперативное руководство мероприятиями класса, а также 

координировать действия учащихся класса в школьных мероприятиях; 

 определять объем работы дежурных по классу; 



 контролировать работу дежурных по классу; 

 выяснять причины отсутствия учащихся на занятиях; 

 для проведения занятий (по поручению учителя или в случае особой 

необходимости) брать журнал в учительской и ключ от кабинета; 

 представлять интересы класса в общественных организациях школы; 

 участвовать в подведении итогов школьных дел (мероприятий), когда 

это касается класса. 

7. Староста класса обязан: 

 знать (своевременно узнавать) расписание занятий класса, изменения в 

расписании и сообщать о них одноклассникам; 

 сообщать завучу школы или дежурному администратору, если урок не 

начался в течение 10 минут по расписанию; 

 знать, кто из учащихся класса присутствует (присутствовал или 

отсутствовал) на том или ином учебном занятии; 

 организовывать дежурство по классу, составлять графики дежурства, 

назначать дежурных по классу и координировать их действия, во время 

дежурства класса по школе назначать дежурных на посты, 

инструктировать дежурных об их обязанностях; 

 заботиться о готовности учебного помещения (класса, кабинета) к 

уроку и о порядке, который после себя оставляет класс, назначать для 

этого ответственных или дежурных из числа одноклассников и 

контролировать их действия; 

 выполнять решения классного коллектива (если они приняты 

большинством учащихся), организовывать выполнение этих решений; 

 учитывать интересы одноклассников при принятии решений, 

советоваться при этом с ними; 

 координировать взаимодействие учащихся класса и общественных 

объединений по самоуправлению класса; 

 информировать коллектив класса о решениях органов ученического 

самоуправления школы, касающихся класса; 

 по поручению классного руководителя и в его отсутствие 

организовывать работу класса. 

8. Как помощник классного руководителя староста класса выполняет его 

поручения по информированию одноклассников о распоряжениях классного 

руководителя и по организации учащихся своего класса на участие в 

классных и школьных мероприятиях. Поручения классного руководителя 

староста может выполнять лично или опосредованно, то есть перепоручать 

их ответственному и более компетентному (в данном конкретном поручении) 

однокласснику. 

Классный руководитель оказывает старосте помощь советами и 

поддерживает его своим авторитетом. 

9. Староста класса входит в состав  школьного «Союза старшин класса. 



10. За выполнение своих обязанностей староста класса отвечает, прежде 

всего перед: 

 общим собранием класса; 

 классным руководителем; 

 школьным ученическим советом. 

  

11. О положении дел в классе и о своей работе староста периодически 

отчитывается перед: 

 коллективом класса; 

 школьным  коллективом  

 коллективом учителей 

V. Старшины классов обязаны 

 Выполнять положение уставов школы и положение о школьном 

ученическом самоуправлении. 

 Уважать честь и достоинство каждого человека. 

 Своевременно, не менее чем за 10 минут и не ранее чем за 15 минут 

приходить на занятие в школу. 

 Вовремя урока внимательно слушать объяснение учителя и ответы 

товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами. 

 Беречь школьное имущество, бережно относится к своим вещам и 

вещам товарищей. 

 Бережно относится к учебникам. 

 Отвечать за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего места. 

 По графику проводить санитарные уборки в школе, классе. 

 Во время перемен громко не кричать, не бегать, не кататься на перилах. 

 Строго соблюдать правила техники безопасности. 

VI. Запрещается ! 

1. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства. 

2. Играть в карты и другие игры на деньги. 

3. Находиться в верхней одежде и головных уборах в помещении школы. 

4. Находиться в спортзале без сменной обуви. 

5. Употреблять в своей речи грубые слова и выражения. 

VII. Меры ответственности 

1. Старосты (старшины классов) могут быть приглашены на заседание 

Комиссии по разрешению споров. 



2. Старостам  может быть объявлен выговор, сделано замечание или 

вынесено общественное порицание на общешкольной линейке или 

классном собрании. 

3. В случае порчи имущества оно восстанавливается за счет родителей. 

VIII. Заповеди  

1. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

2. Не говори, чему учился, а говори, что узнал. 

3. Золото познается в огне,  человек - в труде. 

4. Кто работы не боится у того она и спорится. 

5. Не за свое дело не берись, а за своим делом не ленись. 

6. Не сиди сложа руки, так и не будет скуки. 

7. Хвалят – не гордись, учат – не сердись. 

Девиз класса 

Ученье и труд по жизни ведут 

Эмблема 

Эмблема представляет собой раскрытую книгу, которая символизирует 

знания: руки на желтом фоне – наши «золотые руки», которые трудятся, 

творят, от них исходит желтый свет добра; зеленый побег – это символ жизни 

и развития учеников в совместной деятельности. 

 

 

Самоуправление – непременный признак коллектива, его функция. 

Если нет коллектива – бесполезно говорить о самоуправлении. 

Самоуправление – не цель, а средства воспитания - это высшая форма 

руководства детским коллективом. В самоуправлении главное не органы, а 

деятельность, направленная на совершенствование жизни коллектива. 

Содержание деятельности ученического самоуправления включает в себя: 

1. Гражданско-патриотическое – «Я – гражданин России» 

- Возрождение народных традиций и обрядов через различные формы 

работы. 

2. Ценностно-ориентированное – «Мой мир» 

- познавать самого себя; 

- понимать смысл жизни; 

- уметь отличать добро от зла; 

3. Познавательное – «Умники и умницы» 

- познавать окружающий мир; 

- уметь ориентироваться в потоке современной информации; 

4. Экологическое – «Экология и мы» 

Вызвать интерес к изучению природы, участвовать в пропаганде идей 

охраны окружающей среды. 

5. Спортивно-оздоровительное – «Спорт, здоровье и я» 

6. Культурно-массовое – «Калейдоскоп веселых дел» 



Развитие творческих способностей детей и подростков. Поиск новых форм 

самовыражения личности. 

- активно участвовать в городских конкурсах и соревнованиях. 

- участвовать в общешкольных конкурсах и соревнованиях. 

- активно участвовать в делах класса. 

- принимать участие в разработке и проведения конкурса «Ученик года». 

7. Информационное - «Свой голос» 

- Создание детской пресс-службы в школе. 

- Создание детской социологической службы 

Работа по направлениям осуществляется поэтапно, каждый месяц 

имеет свою проблематику: 

– «Я и мир знаний»;  

– «Я и мое я»; 

– «Я и мой мир»; 

– «Я и мои друзья»; 

– «Я и моя школа» 

– «Я и моя семья» 

– «Я и мой край» 

– «Я и Отечество» 

– «Я и природа» 

Деятельность детского самоуправления ведется по принципу единого 

планирования, то есть создается один план воспитывающей деятельности, 

исполнителями которого являются сами органы самоуправления. Этот план 

является основным механизмом включения в организацию 

внутришкольной жизни всех участников педагогического процесса.  

Решающее значение для успеха в любом виде деятельности имеет 

выбор методов – совокупности наиболее общих способов осуществления 

взаимодействия, способов решения поставленных задач. 

В работе ученического самоуправления  могут применяться следующие 

методы работы: 

1. Методы, с помощью которых оказывается влияние на сознание 

воспитанников, формируются их взгляды, осуществляется оперативный 

обмен информацией между участниками деятельности. Метод убеждения – 

путь воздействия на сознание, который используется в различных 

формах: внушении, повествовании, диалога, личного примера, 

совместного обсуждения проблем. 

2. Методы, с помощью которых оказывается влияние на поведение 

воспитанников, организуется их деятельность, стимулируются ее 

познавательные мотивы, т.е. методы упражнения. Это педагогические 

требования, которые предъявляются в прямой и косвенной форме. Прямое 

требование содержит прямое и четкое указание и применяется в начале 

работы. Очень эффективен в работе с органами ученического 

самоуправления и метод перспективы, который стимулирует общественно 

полезную деятельность путем постановки увлекательных значимых целей, 

так как достижение их становится личным стремлением, деланием и 



интересом. Организация деятельности не возможна без общественного 

поручения. Вовлечение школьников в работу или активизация его 

деятельности возможна через просьбу, высказанную классным 

руководителем. 

3. Методы, с помощью которых оказывается помощь в самоанализе и 

самооценке воспитанников. Это, прежде всего, метод педагогического 

стимулирования – поощрение и наказание. Стимулирование всего 

положительного в жизни коллектива и преодоление негативного происходит 

через общественное мнение, которое привлекает учащихся к разработке и 

предъявлению друг к другу социально и нравственно ценных требований, 

постановке и реализации общественно и личностно значимых перспектив.  

 

Самоуправление в школе возможно, более того, оно необходимо. Ведь 

по большому счету мы сможем воспитать хозяев страны, творцом своей 

собственной жизни только в том случае, если в самом начале жизни наши 

воспитанники почувствуют, поймут, уверуют, что они что-то могут, на что-

то способны, что они свободны в организации своего бытия. Такое сознание 

у малолетних граждан может и должна воспитать только и именно школа. 

Педагогика есть наука и искусство мотивации в ребенке позитивного 

саморазвития, социально-ориентированного самосовершенствования. 

Реализации этих целей и должны служить структуры и органы 

ученического самоуправления.  
 


