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ных технологий работы с персоналом 
является технология коучинга, которая 
базируется на раскрытии способностей 
и возможностей человека. Она получила 
распространение во многих развитых 
странах мира. Слово «coach» (англ.) 
на русском языке означает «настав-
лять, тренировать и воодушевлять».

Философия коучинга исходит от того, 
что человек от природы безгранично 
талантлив и обладает огромным потен-
циалом, который не реализуется им в 
полной мере. В его голове есть ответы 
на все вопросы. Привести в порядок 
мысли клиента, помочь вычленить и 
сформулировать проблему (focus prob-
lem), определить цели, пути и средства 
их достижения — задача коуча. Основа 
методологии и инструментария коучин-
га — интерактивное общение, дискуссия. 
Это может быть личная встреча, теле-
фонный контакт и, даже, общение по 
интернету. Коучинг — это работа как 
с отдельным человеком или с группой, 
так и с организацией по постановке соб-
ственных целей и продвижению к ним. 
Коуч-консультант, работая с мышлением 
человека, опираясь на его личные зна-
ния, опыт, помогает открыть человеку 
собственные возможности и цели, пре-
вращая проблемы в задачи, помогая 
стать творцом своих целеустремлений 
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образовательного процесса деклари-
руют необходимость для специалиста 
чётко осознавать цель своей про-
фессиональной деятельности, исполь-
зовать в максимальном режиме все 
имеющиеся ресурсы для того, чтобы 
сделать свою работу более эффек-
тивной. В работе специалиста обра-
зовательного учреждения, будь то 
педагог-психолог, социальный педа-
гог или учитель, особенно на самых 
ранних этапах профессиональной 
деятельности, очень часто возникает 
проблема, связанная с определе-
нием, удержанием и достижением 
чётко обозначенной цели, как всей 
профессиональной деятельности, 
так и отдельных действий в рамках 
выполнения функциональных обязан-
ностей. Специалист затрудняется в 
самостоятельном целеполагании и 
целеобразовании, возникает необ-
ходимость оказания методической 
помощи. Зарубежная практика этого 
направления работы предполагает 
возможность, а часто даже необ-
ходимость прохождения регуляр-
ной систематической супервизии. 
Наличие возможности получения 
супервизионной помощи делает рабо-
ту специалиста более эффективной, 
структурированной и профессиональ-
ной. Одной из наиболее эффектив-
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и собственного будущего. И эта работа не 
в контексте проблем, а в контексте решения 
задач и раскрытия потенциала становится воз-
можна уже и для специалиста самого разного 
профиля.

Наиболее востребованными в супервизион-
ной деятельности с педагогами-психологами 
оказались две модели заимствованные из 
традиционной технологии бизнес-коучинга. 
Первая модель «GROW» (РОСТ) направ-
лена на развитие навыка целеполагания у 
специалиста, осознание значимости дости-
гаемого результата, дифференциацию про-
межуточных краткосрочных и долгосрочных 
целей. Модель «GROW» состоит из четы-
рёх блоков вопросов, задаваемых супервизи-
руемому. 

G (goal — цель) — Что наиболее важно 
из того, что вы сказали? В каком направ-
лении на данный момент идёт работа? Что 
вы хотите? Какова ваша долгосрочная цель? 
Действительно ли это ваша цель?

R (reality — реальность ) — Опишите 
ситуацию, в которой вы пребываете в дан-
ный момент? Опишите ситуацию, которая 
сложилась в данный момент? Как бы вы 
охарактеризовали текущий период? Какими 
ресурсами вы располагаете? Чего не хвата-
ет? Кто /что/ может помочь задержать вас 
на пути к цели? Что произойдёт, если вы 
достигнете цели? Кто или что ещё может 
повлиять на ситуацию? Что произойдёт, 
когда вы достигнете цели? Как вы буде-
те чувствовать себя /выглядеть/ в глазах 
окружающих, когда достигнете желаемого 
результата?

О (options — опции, дополнительные 
средства) — что может помочь вам в раз-
решении вашего вопроса? Как вы будете 
действовать? Какие ещё варианты? Какой 
из предложенных вами вариантов наиболее 
предпочтителен? Что поможет в вас /вне 
вас/ достичь цели? Какой вопрос вы хотите, 
чтобы я задал? О чём ещё вы забыли упо-
мянуть? 

W (will — воля) — Вы всё ещё хотите 
этим заниматься? Какие ощущения вы 
испытываете, представляя, что вы достигли 
цели?

Следующая модель «SMART» 
(УМНЫЙ) направлена на осознание 
специалистом имеющихся у него ресурсов, 
уточнение запроса на супервизию, плани-
рование профессиональной деятельности на 
пути к достижению к обозначенной цели. 
Так же как и первая описанная модель, 
модель «SMART» представлена отдель-
ными блоками вопросов, которые предъ-
являются в определённой последователь-
ности.

S (specific — специфичный, уточнение 
цели) — Что вы хотите? Что именно? 
Как ещё вы можете это описать? Как ещё 
точнее это описать? Какова будет наи-
более точная формулировка? С кем? Где? 
Когда?

M (measurability — измеримость) — Как 
вы поймёте, что достигли результата? 
Что даст вам наличие результата? Какие 
критерии результата вы можете назвать? 
Какие главные? Какие второстепен-
ные? Желаемый максимум результата? 
Допустимый минимум результата.

А (accessibility — достижимость) — Как 
вы считаете, это в принципе возможно? 
Чего не хватает? Какие пути к достиже-
нию результата вы видите? Вы можете 
добиться этого исключительно своими 
силами в означенные сроки? Чья помощь 
может быть вам полезна/необходима? 
Какие ресурсы есть/потребуются? Какие 
способности есть/потребуются, необходи-
мы/желательны?

R (reality — реальность) — 
Действительно ли вам это нужно? Это 
действительно именно то, что вам нужно? 
Удовлетворит ли вас этот результат? Как 
он отразится на вашей жизни? Что может 
измениться? Что точно изменится? Зачем 
это нужно? Что даст? Кто поставил эту 
цель? Зачем? Что в итоге?
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Т (time limited — ограничение во времени) — 
Сколько времени вам потребуется? К какому 
сроку вы предполагаете достигнуть желаемо-
го? Каков желаемый срок? Срок продиктован 
исключительно вашими личными желаниями 
или же с учётом внешних условий? Определите 
крайний допустимый срок? Определите срок 
при высокой интенсивности, кратчайшее рассто-
яние до цели? Можно ли выделить этапы цели 
и сроки их достижения? Какой первый/второй 
этап? Сколько времени он потребует?

Данные модели апробировались в ходе супер-
визионной работы с выборкой специалистов, 
педагогов-психологов разного уровня подго-
товки количеством 78 человек в течение трёх 
лет. Как правило, в ходе рефлексии, участники 
группы или специалисты, проходящие инди-
видуальную супервизию, отмечают экономию 
рабочего времени в связи с чёткостью понима-
ния цели собственной деятельности в различных 
рабочих ситуациях, ощущение комфортности 
и безопасности работы, повышение профес-
сиональной мотивации и снижение проявлений 
«эмоционального выгорания», а также возмож-

ность использования изученных методов 
работы в собственной профессиональной 
деятельности. Участники группы, прак-
тикующие как супервизоры, отмечают 
также ценность предлагаемых моделей 
в связи с отсутствием надобности раз-
деления ответственности за принимаемое 
решение супервизируемого, его автоном-
ность в ходе сессии и отсутствие эмо-
циональных «энергозатрат» со стороны 
супервизора.
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