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Таким образом, внедрение искус-
ственного интеллекта в учебный про-
цесс решит многие проблемы при 
создании дидактических средств обу-
чения, повысит эффективность учебно-
го процесса, будет способствовать усо-
вершенствованию методов обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

Современное воспитание носит 
личностно-ориентированный характер 
и требует активного включения вос-
питанника в его структуру в качестве 
субъекта. Основным средством обе-
спечения субъектной позиции учени-
ка в воспитании является самоуправ-
ление в детском коллективе.  

Организация самоуправления в 
ученическом коллективе детей играет 
важную роль. С одной стороны, этот 
процесс обеспечивает их включен-
ность в решение значимых для этого 
коллектива проблем, с другой, – фор-
мирует социальную активность, спо-
собствует развитию лидерства. 

Организация самоуправления 
предполагает создание условий для 
освоения детьми комплекса новых 
социальных ролей. Это обеспечивает-
ся включением их в решение сложных 
проблем успеваемости, взаимоотно-
шений, организации досуга. Через 
свое участие в решении этих проблем 
подростки вырабатывают у себя каче-
ства, необходимые для преодоления 
сложностей социальной жизни. От 
отношения детей к целям совместной 
деятельности зависит их участие в ре-
шении управленческих проблем. [1] 

Решением проблемы организа-
ции самоуправления в образователь-
ных учреждениях в советский и пост-
советский периоды развития отечест-
венной школы занимались: В. Д. Ива-
нов, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, 
Н. Н. Никитина, М. И. Рожков и др. За-
дачи, функции и этапы развития са-
моуправления в образовательных 
учреждениях разного уровня рассмат-
ривали С.Н. Белоусов, В.И. Бочкарев, 
Б. П. Дементьев, В. А. Караковский, Н. 
К. Крупская, В. М. Опалихин, А. Си-
дорова, П. Франке и др.; структура 
самоуправления и его руководящих 
органов рассматривается в исследо-
ваниях А. С. Белошицкого, В. И. Боч-
карева, Ю. В. Васильева, В. Д. Ива-
нова, М. И. Рожкова, Е. Степанова и 
др.; технологии организации само-
управления разрабатывают И. А. Вин-
тин, Н. Н. Никитина и др. [2] 

В основе современной концеп-
ции детского коллектива, являющейся 
итогом интеграции накопившихся в 
сфере педагогики и смежных с нею 
наук знаний о нем, о закономерностях 
его развития, лежит интеграция сис-
темного подхода к детскому коллек-
тиву как педагогическому объекту 
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исследования. Он дал возможность 
соединить имеющиеся в науке данные 
в единую систему представлений о 
детском коллективе как цели, субъек-
те и объекте воспитания.  

Процесс формирования детского 
коллектива современными педагогами 
рассматривается в качестве объекта 
исследования, при этом предметом 
исследования выступает процесс ор-
ганизации ученического самоуправле-
ния в детском коллективе. 

Одной из целей педагогического 
исследования является изучение пу-
тей и способов организации учени-
ческого самоуправления как средства 
формирования коллектива и личнос-
ти. 

В этой связи, основными дидак-
тическими задачами выступают: 
1) изучить в педагогической теории и 
практике состояние проблемы органи-
зации самоуправления в детском кол-
лективе; 2) уточнить содержание 
школьного самоуправления как струк-
турного компонента воспитательной 
работы со школьниками; 3) осущест-
вить экспериментальную проверку 
разработанных педагогических усло-
вий организации детского самоуправ-
ления в школе как средства становле-
ния личности школьника.  

Решить поставленные задачи 
возможно при условии, если коллек-
тив школьников рассматривается как 
социальная общность людей, объеди-
ненных на основе общественно значи-
мых целей, общих ценностных ориен-
тации, совместной деятельности и 
общения.  

Коллектив как психолого-педа-
гогическое явление в научной и мето-
дической литературе понимается раз-
лично. В одном случае под коллекти-
вом понимают любое организованное 
объединение людей, в другом – высо-
кую степень развития группы. 

Необходимо учесть, что детский 
коллектив – явление социально-педа-
гогическое, возникающее, функцио-
нирующее и развивающееся в рамках 

того или иного воспитательного 
института, с одной стороны, под воз-
действием воспитателей – взрослых, а 
с другой – в силу тех внутренних про-
цессов самоорганизации, саморегуля-
ции и самоуправления, которые ему 
свойственны как социально-психоло-
гической общности. При этом учени-
ческое самоуправление – форма орга-
низации жизнедеятельности коллекти-
ва учащихся, обеспечивающая разви-
тие их самостоятельности в принятии 
и реализации решений для достиже-
ния общественно значимых целей. [3] 

Идеи «коллективного воспита-
ния» были заложены в основу воспи-
тательной деятельности С.Т. Шацко-
го, В.Н. Сороки-Росинского, М.М. 
Пистрака, П.Н. Лепешинского и др., а 
позднее – В.А. Сухомлинского, Т.Е. 
Конниковой, Л.И. Новиковой, Н.Я. 
Скороходовой, И.П. Иванова. Поло-
жения А.С. Макаренко стали основой 
теории и методики коллективного 
воспитания. [4] 

Ученическое самоуправление 
формируется, изменяется и развивает-
ся в рамках управления школой. Это 
значит, что самоуправление можно и 
нужно рассматривать как неотъемле-
мый компонент управления школой.  

Для формирования коллектива 
класса важна реализация комплекса 
однородных задач, решаемых клас-
сными руководителями в своей педа-
гогической деятельности, которые 
можно назвать функциями управле-
ния коллективом. Среди них можно 
выделить целевые и процедурные 
функции, обеспечивающие реализа-
цию поставленных педагогом целей. 

Самоуправление как средство 
развития и саморазвития личности 
школьника формируется в три этапа: 
1. Этап воздействия (личность полу-
чает удовлетворение от совместной 
деятельности, формируются активы). 
2. Этап взаимодействия (пробуждение 
интересов личности к управленческой 
деятельности, создание ученического 
и школьного самоуправления). 3.Этап 
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соразвития (ориентация на личность, 
создание интегративной модели само-
управления). [5] 

Формирование детского коллек-
тива – сложный и, как правило, дли-
тельный процесс. В своем развитии 
коллектив проходит несколько стадий 
(этапов). Для выделения этапа надо 
определить критерии, по которым 
процесс развития коллектива можно 
разделить на стадии.  

Как показывает практика работы 
образовательных учреждений, систе-
ма ученического самоуправления на-
ходится в прямой зависимости от эта-
пов формирования коллектива.  

Для первого этапа характерно 
проведение педагогическим коллекти-
вом работы по воспитанию у учащих-
ся уважения к самому себе, уважи-
тельного отношения к членам коллек-
тива, желания и потребности помочь 
учителю, стремления к активной со-
циальной деятельности. На этом этапе 
динамика развития ученического са-
моуправления полностью зависит от 
педагога. Поэтому здесь целесообраз-
но разработать и реализовывать орга-
низационно-деятельностный проект 
по изучению уровня социальной 
активности учащихся и возможностей 
педагогов в ее развитии. Главная по-
зиция воспитанников в жизнедеятель-
ности первичных и общешкольных 
коллективов – исполнительская. Пози-
ция педагога – позиция учителя, т.е. 
он личным примером, дидактически-
ми приемами формирует у учащихся 
знания, умения, навыки самоуправ-
ленческой деятельности. Одновремен-
но в процессе общеколлективных дел 
идет подготовка воспитанников к са-
моконтролю и самоанализу. Это в 
дальнейшем открывает возможность 
передачи функций управления отдель-
ными делами от педагогов школы 
учащимся. Именно через коллектив-
ные формы идет активная подготовка 
учащихся к полной самоуправленчес-
кой деятельности. 

Второй этап развития коллекти-

ва характеризуется стабильностью 
деятельности постоянно увеличиваю-
щегося ученического актива и по-
стоянным расширением его прав и 
обязанностей. Инициатива в само-
управленческой деятельности на этом 
этапе исходит не только от педагога, 
но от значительной части детского 
коллектива. Некоторые виды деятель-
ности коллектива полностью возглав-
ляются учащимися. Формируются по-
стоянно действующие органы само-
управления (штабы, бригады, со-
дружества и т.п.). Члены этих органов 
становятся организаторами работы с 
учащимися по интересам, проведения 
дежурств. Все большее значение в 
жизнедеятельности учащихся приоб-
ретает собрание. Самоуправление ста-
новится ведущим условием утвержде-
ния школьника в коллективе. Расши-
ряется содержание деятельности уча-
щихся, и соответственно, разнообраз-
ными становятся связи как в школе, 
так и за ее пределами. 

На данном этапе усиливается 
инструктивно-методическая работа 
педагогов в школе в связи с увеличе-
нием количества учащихся в органах 
ученического самоуправления. 

Третий этап. Основой ученичес-
кого самоуправления являются обще-
ственное мнение и твердо установив-
шиеся традиции.  

Самоуправление здесь выступает 
не столько средством и формой спло-
чения коллектива, сколько принци-
пом. Принцип самоуправления являет-
ся обязательным элементом содержа-
ния, организации и управления воспи-
тательным процессом в школе. Значе-
ние общественного мнения заключает-
ся в том, что сами учащиеся, независи-
мо от статуса в коллективе, поддержи-
вают социально значимые начинания 
и в зависимости от участия в них оце-
нивают позицию своих сверстников. В 
свою очередь, общественное мнение 
вдохновляет детей на сознательное 
служение интересам коллектива, спо-
собствует реализации личных и об-
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щественных интересов, оптимальному 
сочетанию личного и общественного, 
общественного и личного. Складыва-
ется демократическое самоуправле-
ние, что меняет позицию педагога и 
воспитанника в коллективе. 

На третьем этапе самоуправле-
ние учащихся получает четкую струк-
туру и содержательную завершен-
ность. Это завершающий этап в фор-
мировании системы ученического са-
моуправления. Для него характерны 
расширение прав, обязанностей и 
усложнение функций органов само-

управления; передача отдельных вос-
питательных функций педагогов уче-
ническим коллективам; постоянное 
увеличение числа воспитанников, 
принимающих участие в организации 
жизни коллектива; повышение роли 
общественных детских и молодежных 
организаций в жизни коллектива; вы-
полнение управленческих функций в 
порядке очередности. [6] 

Динамика самоуправления на 
разных этапах формирования пред-
ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

 Первый этап Второй этап Третий этап 
Коллективу прису-
щи: 

отсутствие актива, 
общности целей, 
интереса к деятель-
ности в коллективе 

сформированность 
актива, заинтересо-
ванность учащихся 
в делах коллектива 

Наличие общест-
венного мнения, по-
стоянно меняюще-
гося актива в орга-
нах управления 

Функции само-
управления 

исполнительская организаторская управленческая 

Содержание функ-
ции 

получение задания, 
определение режи-
ма выполнения, 
экспертная оценка, 
самооценка, само-
контроль и др. 

определение цели и 
усвоение задач, 
обеспечение работы 
(условия, средства), 
распределение обя-
занностей, опера-
тивное руководст-
во, подведение ито-
гов 

оценка, анализ, 
принятие решения, 
организация плани-
рования, контроль, 
регулирование 

Тенденция развития 
самоуправления 

метод форма принцип 

Элементы системы 
ученического само-
управления 

задание, поручение, 
расстановка, взаи-
моконтроль и др. 

учком, старостат, 
комиссии, бригады, 
штабы и др. 

коллективное пла-
нирование, прове-
дение, анализ 

Способы привлече-
ния учащихся к са-
моуправлению 

назначение ответст-
венных лиц 

выборность актива 
демократическим 
путем 

участие каждого в 
организации дела в 
порядке очереднос-
ти 

Позиция педагога учитель консультант партнер 
Характер деятель-
ности педагога 

сообщает учащимся 
знания и значение 
самоуправления, 
формирует положи-
тельные мотивы у 
учащихся к само-
управленческой 
деятельности, выра-
батывает у учащих-
ся навыки само-
стоятельной работы 

передает учащимся 
организаторский 
опыт, показывает 
пример участия в 
общественной рабо-
те, носителем тра-
диций, сложивших-
ся в самоуправле-
нии 

сотрудничество на 
равных началах, на 
равных основаниях 
при выполнении об-
щих задач в управ-
лении школой 
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Для анализа опыта организации 
самоуправления в детском коллективе 
в практической работе был проведен 
опрос среди учителей и анкетиро-
вание среди учеников 3-х классов (4 
«В» – начальное звено; 6 «А» – сред-
нее звено; 10 «А» – старшое звено) на 
базе средней школы № 22. 

На базе средней школы № 22 
действует модель ученического само-
управления школа «Лидер». 

Анкетирование проводилось по 
методике М.И.Рожкова в 3-х классах: 
начальное звено, среднее звено, стар-
шее звено. 

Методика выявления уровня 
развития самоуправления в детс-
ком коллективе.  

Цель: определение уровня раз-
вития самоуправления в детском 
коллективе. 

При обработке результатов 24 
вопроса разбиваются на 6 групп, что 
обусловлено различными аспектами 
самоуправления. Это: 
1) вовлеченность подростков в дет-

ское самоуправление (вопросы 
1–4); 

2) уровень организованности в дет-
ском коллективе (вопросы 5–8); 

3) ответственность за результаты 
совместной работы коллектива 
(вопросы 8–12); 

4) участие коллектива в детском 
самоуправлении (13–16); 

5) взаимодействие с другими кол-
лективами в организации сов-
местной деятельности (вопросы 
17–20); 

6) осознание ответственности за 
результаты работы всего коллек-
тива (вопросы 21–24). 
Результаты исследования по ме-

тодике М.И.Рожкова показали, что 
уровень развития самоуправления в 
коллективе 4 «В» класса определяется 
в процентном соотношении 70 %, что 
соответствует высокому уровню раз-
вития ученического самоуправления в 
классе, а уровень развития самоуправ-
ления в 6 «А» классе – 84 %, что так-

же соответствует высокому уровню. 
Уровень развития самоуправления в 
10 «А» классе составляет 79 %. 

Если рассматривать по различ-
ным аспектам самоуправления, то по-
лучим следующие результаты: 

4 «В» класс: 
Вовлеченность подростков в 
детское самоуправление 

65 % 

Уровень организованности в 
детском коллективе 

65 % 

Ответственность за результаты 
совместной работы коллектива 

68 % 

Участие коллектива в детском 
самоуправлении 

66 % 

Взаимодействие с другими кол-
лективами в организации сов-
местной деятельности 

75 % 

Осознание ответственности за 
результаты работы всего кол-
лектива 

81 % 

 
6 «А» класс: 

Вовлеченность подростков в 
детское самоуправление 

87 % 

Уровень организованности в 
детском коллективе 

86 % 

Ответственность за результаты 
совместной работы коллектива 

70 % 

Участие коллектива в детском 
самоуправлении 

75 % 

Взаимодействие с другими кол-
лективами в организации сов-
местной деятельности 

99 % 

Осознание ответственности за 
результаты работы всего кол-
лектива 

92 % 

 
10 «А» класс: 

Вовлеченность подростков в 
детское самоуправление 

70 % 

Уровень организованности в 
детском коллективе 

90 % 

Ответственность за результаты 
совместной работы коллектива 

72 % 

Участие коллектива в детском 
самоуправлении 

71 % 

Взаимодействие с другими кол-
лективами в организации сов-
местной деятельности 

91 % 

Осознание ответственности за 
результаты работы всего кол-
лектива 

85 % 
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Готовность педагогического 
коллектива к организации ученичес-
кого самоуправления рассматривается 
в исследовании как ведущее педа-
гогическое условие эффективности 
организации ученического самоуправ-
ления, требующей соуправления и 
сотворчества педагогов и учащихся в 
управленческо-педагогической дея-
тельности. 

При опросе учителей я задала 
им всего 2 вопроса, которые, на мой 
взгляд, достаточно открыто показали 
отношение самих учителей к само-
управлению в школе. Было опрошено 
15 респондентов. 

Результаты опроса показали: на 
вопрос «Нужны ли в школе органы 
самоуправления?» 76 % респондентов 
ответили «да», 18 % – «нет» и 6 % – 
«не знаю». На вопрос: Если нужны, то 
для решения каких вопросов?» 68 % 
опрошенных респондентов ответили, 
что для организации досуга и вне-
урочных мероприятий, 16 % – решать 
проблемы школьной жизни, 9 % – ре-
шать вопросы учебной деятельности и 
7 % помогать директору школы. 

Анализ результатов нашей опыт-
но-экспериментальной работы пока-
зал, насколько развито детское само-
управление в средней школе № 22. В 
то же время можно обозначить пер-
спективы дальнейшей разработки 
обозначенной проблемы: прежде все-

го, это разработка теории и практики 
организации ученического самоуправ-
ления; разработка вопросов организа-
ции самоуправления в связи с нравст-
венным воспитанием учеников; выяв-
ление и обоснование новых направле-
ний ученического самоуправления и 
разработка новых организационных 
форм, актуальных на современном 
этапе развития системы среднего 
образования. 
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Профессиональная подготовка 

молодежи к труду является заключи-
тельной ступенью образования, важ-
ным средством распространения зна-
ний и опыта. 

На первых ступенях развития 
человеческого общества школ как 
специальных учреждений не было. 
Знания и опыт передавались чисто 

эмпирическим путем: от старших к 
младшим.  

Россия была одной из стран, где 
в начале ХVIII века возникли профес-
сиональные учебные заведения. В 
1701 году в Москве была создана 
школа математических и навигацион-
ных наук. Создавались горнозавод-
ские школы, с 1721 года при сибир-
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