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Статья посвящена анализу педагогического потенциала школьного самоуправления в развитии со-

циальной активности старшеклассников. Рассмотрено содержание понятий «социальная актив-

ность» и «школьное самоуправление», проанализировав структура городского школьного парламен-

та. Сделан вывод о том, что включение обучающихся в структуру школьного самоуправления позво-

ляет развить комплекс социально-значимых качеств личности старшеклассников. 
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сследования социальной активности стар-

шеклассников являются актуальными 

уже долгие годы, многие исследователи рас-

сматривают социальную активность как фак-

тор становления личности обучающихся.  

Социальная активность проявляет в обу-

чающемся его способности, умение выстра-

ивать коммуникацию, способствует разви-

тию личности, помогает обучающемуся по-

пробовать себя в различных ролях в рамках 

профессионального самоопределения [1]. 

Главной характеристикой социальной ак-

тивности можно назвать, что она является 

одним из системообразующих этапов лично-

сти и характеризует человека с позиции его 

значимости в обществе [4].  

Вопрос развития социальной активности в 

школе рассматривали многие авторы, такие как 

В.С. Мухина, В.С. Тютхин, Г.Е. Зборовский, 

Г.П. Орлов, М.С. Каган, Н.А. Берштейн. В ходе 

своих исследований, выделяли одну общую 

мысль. Деятельность в период становления 

личности, зависит от множества факторов, в 

том числе от степени вовлеченности в обра-

зовательной и воспитательный процесс, 

ключевым из которых будет выступать овла-

дение обучающимися конкретной ролью в 

коллективе [7]. 

Проанализировав некоторые источники ин-

формации, можно выделить основу всех опре-

делений социальной активности. 

Социальная активность, трактуемая в ши-

роком общесоциологическом смысле, явля-

ется неотъемлемым свойством любого соци-

ального субъекта. Она выступает в качестве 

фундаментального источника всех социаль-

ных качеств, свойств и структур субъекта. 

Существует множество теорий, рассматри-

вающих взаимосвязь между социальной ак-

тивностью и развитием личности. Одна из 

них утверждает, что социальная активность 

является движущей силой индивидуального 

и социального прогресса. Согласно данной 

теории, активность человека в социальной 

сфере приводит к формированию новых со-

циальных связей, расширению кругозора, 

приобретению новых знаний и навыков [1].   

В свою очередь, это способствует всесто-

роннему развитию личности, ее интеллекту-

альному, нравственному и социальному росту. 

Другая теория рассматривает социальную ак-

тивность как результат взаимодействия лично-

сти с социальной средой. Согласно этой тео-

рии, личность формируется под влиянием со-

циальных условий, норм и ценностей.  

Активность личности проявляется в ее 

стремлении к изменению социальной среды, 

приспособлению к ней или сопротивлению 

ее влиянию. Таким образом, социальная ак-

тивность выступает в качестве индикатора 

уровня социализации личности и степени ее 

адаптации к обществу. Существует также 

теория, которая рассматривает социальную 

активность как внутреннюю потребность че-

ловека. Согласно этой теории, социальная ак-

тивность является неотъемлемой частью чело-

веческой природы и обусловлена потребно-

стью человека в самореализации, признании и 
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самоутверждении. Социальная активность лич-

ности выражается в различных формах, вклю-

чая участие в общественных организациях, во-

лонтерство, творческую деятельность и дру-

гие виды социальной активности. Расширен-

ное понимание социальной активности. По-

мимо общесоциологической трактовки, в со-

временной социологии существует расши-

ренное понимание социальной активности, 

которое включает в себя не только внешние 

проявления активности человека в социаль-

ной сфере, но и его внутреннюю мотивацию, 

ценностные ориентации и социальные уста-

новки. К основным составляющим социаль-

ной активности относятся:  

Внутренняя мотивация: потребность че-

ловека в самореализации, признании и само-

утверждении.  

Ценностные ориентации: представления 

человека о том, что является важным и зна-

чимым в социальной жизни.  

Социальные установки: устойчивые пред-

расположенности объекты реагировать опре-

деленным образом на социальные объекты и 

ситуации.   

Внешняя деятельность: различные формы 

участия человека в социальной жизни, такие 

как участие в общественных организациях, 

волонтерство, творческая деятельность и т. д.  

Таким образом, социальная активность 

представляет собой многомерный феномен, 

который включает в себя как внутренние, так 

и внешние компоненты. Она является осно-

вополагающей характеристикой социального 

субъекта и играет важную роль в его разви-

тии и социализации [1].  

На развитие социальной активности влия-

ет множество факторов, которые и улучша-

ют процесс формирования личности [3].  

Г.Е. Зборовский и Г.П. Орлов трактуют 

определение в своих работах следующим об-

разом: социальная активность, по их мне-

нию, целенаправленная реализация человека, 

сопряженная с формированием позитивных 

качеств личности. 

По мнению В.А. Ситарова и В.Г. Марлова 

социальная активность выступает в качестве 

одного из системообразующих факторов лич-

ности и характеризует человека с позиций 

ценности его для общества, других людей. 

В рамках развития старшеклассников в 

России был создан, Всероссийский проект 

«Социальная активность», направленный на 

создание условий для развития и поддержки 

добровольчества как ключевого элемента со-

циальной ответственности развитого граждан-

ского общества. Данный проект был создан 

при Национальном проекте «Образование», 

основной целью которого выступает под-

держка общественных инициатив и проектов 

с планируемым привлечением к 2024 г. в 

добровольческую деятельность 20% граж-

дан, 45% молодежи в творческую деятель-

ность, 70% студентов в клубное студенче-

ское движение. Все это способствует гармо-

ничному развитию молодежи и подрастаю-

щего поколения. Каждый компонент проекта 

направлен способствует активизации соци-

альной роли ребенка и помогает развиваться 

во всех сферах. [4]. 

Если рассматривать факторы влияния со-

циальной активности, можно выделить опре-

деленную закономерность, деятельность име-

ющая определенные качественные и количе-

ственные характеристики в их взаимосвязи 

может называться социально активной. Чтобы 

в полной мере назвать деятельность активной, 

в ней должна присутствовать самостоятель-

ность. Социальная активность развивается по-

средствам участия, обучающегося в различные 

рода мероприятиях, это возможно применять в 

участие в волонтерской деятельности, соци-

альном проектировании и т. д. [1]. 

Одной из форм развития социальной актив-

ности будет выступать участие обучающихся в 

школьном самоуправлении, по нашему мне-

нию, это самая эффективная модель для гар-

моничного развития личности, в рамках дан-

ной деятельности лучше всего формируется 

основополагающий навык социальной актив-

ности, самостоятельность [4].  

Школьное самоуправление как форма ор-

ганизации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их са-

мостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения общественно зна-

чимых целей [6]. 

Рассмотрим еще одно определение школь-

ного самоуправления, в первую очередь оно 

ориентировано на предоставление обучаю-
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щимся возможности участия совместно с пе-

дагогами в прогнозировании, планировании, 

организации, исполнении и анализе учебно-

воспитательного процесса [1]. 

Проанализировав несколько определений 

школьного самоуправления, для полной кар-

тины структуры и особенностей работы в 

данном направлении рассмотрим на примере 

городского школьного парламента города 

Иркутска структурного подразделения «Рос-

сийского движения детей и молодежи».  

Рассмотрим структурную часть работы го-

родского парламента на основе положения о 

городском школьном парламенте. Городской 

парламент своего рода площадка, в которую 

входят президенты ученических самоуправ-

лений всех школ города, а также самые ак-

тивные ребята, объединяющиеся общими ин-

тересами по направлениям. На учредительной 

конференции проходят выборы исполнитель-

ного органа и его спикера, должность спикера 

в структуре городского парламента своего 

рода проводник между всеми школами горо-

да, департамента образования и всех органи-

заций ведущих образовательную деятель-

ность. Так же спикер для оптимизации рабо-

ты имеет четырех замов, их должность в пар-

ламенте называется вице-спикеры, по окру-

гам (Октябрьский, Правобережный, Ленин-

ский и Свердловский округа), это помогает 

всем школам оперативно решать все вопросы 

касающиеся организации работы школьных 

органов самоуправлений. Вице-спикеры же в 

свою очередь являются главными координато-

рами работы школьных активов в своем окру-

ге, они совместно с лидерами всех школ зани-

маются организацией окружных, школьных и 

мероприятий городского уровня. Такая струк-

турированная работа, где каждый участник 

занимается своей деятельностью оказалась 

наиболее подходящей для города Иркутска [3]. 

Городской школьный парламент, объеди-

няет самоуправления всех школ города Ир-

кутска, это своеобразная площадка для об-

мена опытом, для реализации своих идей в 

масштабе города, это организация едино-

мышленников, собранных в одном месте с 

целью сделать этот мир интереснее, лучше и 

просто привнести что-то свое в историю сво-

ей школы и города Иркутска. 

Каждый член городского школьного парла-

мента знает, что ему помогут, его услышат, и у 

него обаятельно все получиться, это система, 

выстроенная годами, помогает подросткам об-

рести себя и найти свой путь в профессии. 

Так же, как и в любой организации, у город-

ского парламента есть своя структура, в ней 

отражена работа всех центров российского 

движения школьников, их 4, по данной схеме 

можно сделать вывод, что такой вариант рабо-

ты максимально в равном размере распределя-

ет нагрузку, между центрами и школами, что 

помогает оптимизировать работу школьных 

ученических самоуправлений. Система, по ко-

торой и по сей день работает городской парла-

мент, немного модернизировалась, но все уже 

много лет она остается неизменной. 

В данной организации ребенок может по-

пробовать себя в различных профессиях, 

начиная от фотографа, заканчивая руководи-

телем всех самоуправлений города. На дан-

ном примере мы рассмотрели, только лишь 

один из вариантов организации взаимодей-

ствия детей в коллективе. В современном 

обществе данная проблематика активно пре-

терпевает изменения и возникает все больше 

форм работы как педагогического коллекти-

ва с детьми, так и детей между собой. 

Обобщая все вышесказанное, мы можем 

сделать вывод, что школьное самоуправление 

напрямую влияет на процесс воспитания обу-

чающихся, именно оно в развитии личности 

обучающихся выступает основополагающим 

фактором. Благодаря развитию социальной 

активности через понимание своего рода дея-

тельности, возможности попробовать себя в 

профессиональном самоопределении в разных 

ролях. Школьное самоуправление так же по-

могает в организации продуктивного взаимо-

действия ученического и педагогического 

коллектива. Развитие потенциала обучающих-

ся, подбор согласно индивидуальным особен-

ностям личности ролевой составляющей взаи-

модействия внутри классного коллектива и 

будет являться результатом правильно вы-

строенной воспитательной работы [5]. 
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