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В статье представлен опыт использова-

ния методов коучинга для трансформа-

ции образовательной среды таким об-

разом, чтобы каждый ребёнок оказался 

в благоприятных условиях для раскрытия 

его потенциала и творческих способно-

стей, формирования у учащихся навы-

ков осознанного обучения.

Сегодня все сферы жизни общества пре-
терпевают глобальные изменения, образо-
вание не исключение. Современные реалии 
образовательного процесса стимулируют 
ребёнка активно участвовать в конструиро-
вании своей школьной жизни. Поэтому ме-
няется и роль учителя: от простого трансли-
рования знаний и их контроля он переходит 
к совместному с учащимся проектирова-
нию индивидуальной траектории интел-
лектуального и личностного развития об-
учающегося, к педагогической поддержке 
и сопровождению продвижения школьни-
ка по образовательному маршруту.

Одним из требований к процессу обу-
чения, декларируемом в образовательном 
стандарте общего среднего образования Ре-
спублики Беларусь, является создание ус-
ловий для активизации самостоятельной 
учебной деятельности учащихся, удовлет-
ворения их индивидуальных образователь-
ных запросов, развития творческих способ-
ностей, включение школьников в различные 
виды социально значимой деятельности [1]. В 
связи с этим особый интерес вызывает при-
менение в педагогике принципов коучинга.

Широкое применение коучинг нашёл, 
прежде всего, в бизнес- среде. Он помога-
ет строить карьеру, находить приемлемые 
решения в кризисных ситуациях в коллек-
тиве, преодолевать трудности, связанные 
с запуском нового проекта.

С годами принципы и инструменты ко-
учинга «перекочевали» в иные сферы дея-
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тельности и в том числе — в образование. 
Цель применения коучинга в обучении, как 
утверждает доктор педагогических наук, 
профессор Е. И. Рогов, — «помогать уча-
щимся учиться сознательно, с интересом 
приобретать знания, находить и максималь-
но раскрывать потенциал, развивать навы-
ки и умения, эффективнее усваивать про-
грамму и выполнять задания» [2].

Что даёт коучинг в образова-
нии?

  Реализация индивидуального под-

хода.

  Осуществление активного вза-

имодействия ученика и учителя 

во время обучения.

  Формирование метапредметных 

компетенций у обучающихся.

  Повышение мотивации и осоз-

нанности у всех участников об-

разовательного процесса.

  Принятие ответственности за ре-

зультат обучения.

  Возможность создать качествен-

но новые отношения в педагоги-

ческом коллективе и с обучаю-

щимися.

В образовательных стандартах общего 
среднего образования одним из методологи-
ческих подходов является личностно ориен-
тированный. Стандартом он трактуется как 
«совокупность взглядов и способов проек-
тирования и организации образовательного 
процесса, при которых личность понимает-
ся как главное действующее лицо образо-
вательного процесса; создание условий для 
развития личности в её целостности, уни-
кальности и автономности; обеспечение 
дифференциации и индивидуализации об-
учения, возможности выбора индивидуаль-
ной образовательной траектории в соответ-

ствии со способностями, потребностями, 
интересами, запросами учащихся» [1, с. 113]. 
С полным правом техники коучинга, при-
меняемые в образовании, можно отнести 
к приёмам личностно ориентированного 
обучения [3].

Для достижения успеха в обучении чрез-
вычайно важно, чтобы ребёнок точно по-
нимал, для чего ему необходима учебная де-
ятельность. Помочь детям перестать быть 
пассивными потребителями знаний, мо-
тивируя их стать активными, относиться 
к учебной деятельности как к лично зна-
чимой, научить нести персональную от-
ветственность за результаты — основная 
задача учителя- коуча. Равно как и организа-
ция необходимых для этого условий в рам-
ках образовательной среды — «системы пе-
дагогических и психологических условий 
и влияний, которые создают возможность 
как для раскрытия ещё не проявившихся 
интересов и способностей, так и для разви-
тия уже имеющихся способностей и лично-
сти учащихся, в соответствии с присущими 
каждому индивиду природными задатками 
и требованиями возрастной социализации» 
[4, с. 80].

Коучинг не может считаться успешным, 
если обучающийся не приходит к искрен-
нему осознанию необходимости учебной 
деятельности для достижения своих лич-
ных целей.

Итак, как было сказано выше, осознан-
ность в осуществлении учебной деятель-
ности — ключ к успеху в достижении об-
учающимися значимых образовательных 
результатов.

«Не хочу идти в школу!» — услышать по-
добную фразу от школьника не редкость. 
И здесь стоит задуматься: почему так про-
исходит, разобраться: какова причина не-
желания ребёнка посещать занятия? Чтобы 
ответить на этот вопрос, было проведено 
мини-исследование в виде опроса учащихся 
IX и X классов, участниками которого ста-
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ли более полусотни школьников. Ученикам 
были заданы два вопроса:

1. Почему я хожу в школу?
2. Чего я жду от школы?
На первый вопрос 70 % школьников от-

ветили — «получать знания», 45 % — «об-
щаться с друзьями» и лишь 5 % — что им 
просто «интересно» ходить в школу.

Отвечая на второй вопрос, 40 % учени-
ков сказали, что в школе ожидают «адекват-
ных отношений с учителями», 35 % — идут 
в школу за знаниями, 22,5 % — за позитивны-
ми эмоциями и, к сожалению, 20 % обучаю-
щихся вообще ничего от школы не ожидают!

И вот здесь возникают следующие во-
просы: а может ли педагог изменить отно-
шение ребёнка к школе на более позитив-
ное? Как сделать так, чтобы содержание 
обучения соответствовало потребностям 
и интересам учащегося?

Для того чтобы раскрыть потенциал 
учащихся, создать на занятиях атмосферу 
доверия и безопасности, мной применя-
ются пять фундаментальных принципов 
коучинга, использование которых проил-
люстрирую примерами из собственного 
педагогического опыта.

1. Со всеми всё хорошо (не бывает пло-
хих детей).

Суть принципа в том, что каждый человек 
такой, какой есть. И это ни хорошо, ни пло-
хо — просто данность. Такое отношение к лю-
дям эффективно тем, что позволяет на любую 
возникающую ситуацию смотреть как на за-
дачу, имеющую разные варианты решения 
в зависимости от исходных данных человека.

В частности, педагог не делит учащих-
ся на «сильных» и «слабых», но делает ак-
цент на сильных сторонах ребят, фокусируя 
внимание на их удачах и показывая таким 
образом свою веру в них. Всё это помога-
ет учащимся осознать свои возможности 
и в дальнейшем развивать их.

Пример: в выпускном классе, где автор 
статьи преподаёт учебный предмет «Хи-

мия», имеется нерадивый учащийся, на-
ходящийся на «плохом счету». Цель пе-
дагога — исправить данное положение. 
Руководствуясь вышеуказанным прин-
ципом, на уроке поощрялось даже ма-
лое стремление «нерадивого» ученика осва-
ивать предмет: готовность к уроку, желание 
ответить на вопрос, работать у доски… Вы-
яснилось, что учащийся умеет быстро нахо-
дить дополнительную информацию по теме 
урока в сети Интернет и в доступной фор-
ме донести её всему классу, также обладает 
способностью быстро схватывать инфор-
мацию и, даже пропустив учебное занятие, 
очень быстро навёрстывает. К слову, когда 
пришло время выбирать предмет для сдачи 
централизованного экзамена за курс сред-
ней школы, «нерадивый» ученик выбрал 
химию. Для меня, как учителя, это доказа-
тельство утверждения, что вера в человека 
и его способности, когда другие уже не ве-
рят, даёт положительные результаты.

2. У каждого есть все ресурсы для до-
стижения поставленных целей (осозна-
ние обучающимися своих безграничных 
возможностей).

Это не значит, что все равны и име-
ют одинаковые возможности. Это значит, 
что каждый может найти свой способ до-
стичь желаемого, используя имеющийся 
опыт, знания и умения. От педагога- коуча 
ученик не получает готовых рекомендаций, 
вместо этого ему предоставляется возмож-
ность приобрести собственный опыт.

Например: учащийся хочет исправить 
свою отметку по предмету, но не знает, как 
это сделать. Самый простой и привычный 
способ — дать прямое указание: выучи пара-
граф, ответь на вопросы, реши задачу и т.  д.

Но с помощью коучинга педагог может 
дать вектор для размышления, задавая уча-
щемуся вопросы:

  Почему тебе важно исправить отметку?
  Как можешь сам исправить отметку? Что 
тебе для этого нужно?
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  Нужна ли тебе моя помощь, чтобы ис-
править отметку?
Отвечая на эти вопросы, проявляя само-

стоятельность и целеустремлённость, уче-
ник достигает цели: в данном случае — ис-
правление отметки.

Особенно важно — не наказывать за не-
правильный ответ, давая понять ребятам, 
что мы учимся и что делать ошибки — нор-
мально. Ведь в процессе поиска правиль-
ного ответа мы накапливаем опыт, являю-
щийся нашим ресурсом, который мы будем 
использовать при решении других задач.

3. Каждый выбор — наилучший из воз-
можных.

Этот принцип говорит о том, что из всех 
вариантов человек избирает оптимальный. 
Точно так же и обучающийся в той или 
иной образовательной ситуации принима-
ет решение согласно своим возможностям, 
настроению, другим факторам. Педагог так-
же влияет на выбор ученика как непосред-
ственно, взаимодействуя с учащимся, так 
и опосредованно, преобразуя образователь-
ную среду в благоприятную для ребёнка. 
И существенную помощь могут «оказать» 
инструменты коучинга.

Шкалирование
Это простое и одновременно эффектив-

ное средство, которое помогает опреде-
лить исходное количество ресурсов, шаги 
для достижения цели, а также постоянно 
сверять уровень приближённости к жела-
емому результату. Может применяться как 
на протяжении одного занятия, так и не-
скольких.

Данный инструмент помогает школьни-
ку фокусироваться на целях урока, на сво-
ей деятельности на уроке и воспитывает 
ответственность за свои результаты, а учи-
телю позволяет провести не только проме-
жуточную, но и конечную рефлексию: чему 
научился ученик, правильно ли понял опре-
деления, действия, задачу, над чем ещё нуж-
но поработать.

Например: в начале занятия, после опре-
деления темы урока и указания, какой ма-
териал должен быть усвоен, ученикам 
предлагается в тетради нарисовать шкалу 
с интервалами от 1 до 10 и на ней отметить 
точку, где они «находятся» в данный момент 
по отношению к заданной теме урока. Уча-
щиеся во время занятия и по его окончании 
возвращаются к шкале, чтобы отметить про-
гресс, также ребята комментируют свои от-
меченные значения. Стоит сказать: у стар-
шеклассников получается очень объективно 
оценивать себя.

Линия времени
Инструмент для вырабатывания навы-

ка постановки цели и планирования её до-
стижения. Для успешного применения дан-
ной техники важно определить конечный 
срок и иметь временной запас для дости-
жения цели.

Техника действенна при индивидуальной 
работе с учащимися, например при подготов-
ке к олимпиаде. Графически линия времени 
может выглядеть как шкала, где в начале за-
нятий школьник фиксирует исходную точку 
А: отмечает дату и описывает, какие знания 
и умения уже есть, и точку Б — желаемый 
итог. Здесь ученик описывает результаты, 
которые он хотел бы получить и рекомен-
дации самому себе. Также линию времени 
можно оформить как список того, что уме-
ет учащийся и чего желает достичь.

Например: точка А:

  знаю и умею записать реакции, отража-
ющие химические свой ства кислот;

  умею решать задачи на «избыток и не-
достаток»;

  знаю, как отличить кислоты от щелочей 
практически и т. д.;

  хочу занять первое место на 2-м этапе 
олимпиады по предмету;

  решить все задания и т. д.
Что я могу себе посоветовать, чтобы ока-

заться в точке Б:

  систематически решать задачи по химии;
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  изучить качественные реакции на ионы 
Са2+, Ва2+, Сl—, Br— и т. д.;

  научиться отличать карбонаты от гидро-
карбонатов».
Описание точек А и Б делаются за одно 

занятие (беседу). После этого на протяжении 
всего периода подготовки к олимпиаде воз-
вращаемся к линии времени, чтобы ученик 
понимал, на чём ему нужно держать фокус, 
а возможно, и изменить желаемые результа-
ты. Это могут быть новые вопросы, которые 
ученик хочет исследовать дополнительно.

Для каждого ученика линия времени бу-
дет своей, в зависимости от желаемого ре-
зультата, способностей и возможностей 
обучения. Её школьник может составить 
самостоятельно или совместно с учителем.

Целеполагание по SMART
Аббревиатура SMART обозначает набор 

критериев, согласно которым формулиру-
ется реалистичная и измеримая цель, об-
рисовываются необходимые ресурсы для 
её достижения.

SPECIFIC: Конкретный
При постановке цели должен быть точ-

но определён результат, которого требует-
ся достичь. В этом могут помочь следую-
щие вопросы:

  Какого результата я хочу достичь за счёт 
выполнения цели и почему?

  Кто вовлечён в выполнение цели?

  Существуют ли ограничения или допол-
нительные условия, которые необходи-
мы для достижения цели?
MEASURABLE: Измеримый
Ещё на начальном этапе необходимо уста-

новить конкретные критерии для того, что-
бы понять, получен ли желаемый результат:

  Когда будет считаться, что цель достиг-
нута?

  Какой показатель будет говорить о том, 
что цель достигнута?

  Какое значение у данного показателя 
должно быть для того, чтобы цель счи-
талась достигнутой?

ACHIEVABLE: Достижимый
Достижимость цели определяется на ос-

нове собственного опыта с учётом всех име-
ющихся ресурсов и ограничений. Таковы-
ми могут быть: время, имеющиеся знания 
и опыт, доступ к информации и даже вну-
тренний настрой.

RELEVANT: Значимый
Для формулирования значимой цели сто-

ит ответить на вопрос: «Какие выгоды при-
несёт решение поставленной задачи?».

TIME BOUND: Ограниченный во вре-
мени

Установление сроков для получения же-
лаемого результата позволяет сделать про-
цесс контролируемым, в рамках которо-
го можно грамотно распределить нагрузку 
и ресурсы, включая такой фактор, как не-
предвиденные обстоятельства.

Существует правило: одна цель — 

один результат. Если выяснилось, 

что требуется достичь нескольких 

результатов, то стоит сформулиро-

вать несколько целей.

Инструмент SMART полезен при целе-
полагании на уроках. Например: на доске 
размещается плакат, содержащий 4 вопро-
са планирования:

1. Что я хочу узнать на уроке? Соглас-
но теме урока ребята проговаривают, какие 
знания они хотят получить на занятии, как 
потом применят их в жизни.

2. Как я могу достичь цели урока? Как 
мне это сделать? Какие есть способы? Ка-
ким может быть мой план действий?

3. Почему эта цель важна для меня? Как 
данная цель соотносится с моими потреб-
ностями?

4. Как я пойму, что цель достигнута? По 
каким критериям я пойму, что получил ре-
зультат, к которому стремился?
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4. В основе каждого поступка лежат по-
зитивные намерения.

Например: у  человека есть пробле-
мы, с которыми хотелось бы распрощать-
ся, и цели, которых хотелось бы достичь. 
Но он избегает и самостоятельной работы 
над собой, и обращения к специалисту. Тем 
не менее в его желании остаться в знакомых 
и условно «безопасных» условиях, «сберечь» 
свои ресурсы есть позитивное намерение.

Ребёнок действует аналогичным об-
разом, исходя из своего видения ситуа-
ции и понимания своих ценностей. И для 
учителя- коуча важно помочь учащемуся 
направить свою энергию, что называется, 
в «мирное русло», то есть на решение про-
блемы, а не на её усугубление.

Например: ученик упрямо не желает от-
вечать на уроке. Педагогическая поддержка 
таких «нехочух» может заключаться в по-
ощрении даже самых незначительных по-
зитивных проявлений: записал формулу, 
высказал своё мнение, задал вопрос. Это 

приносит положительные результаты, ко-
торые выражаются в постепенной всё боль-
шей вовлечённости учащегося в процесс 
обучения. Замечено: спустя время исполь-
зования таких «поощрений», «нехочухи» 
на уроках становятся активнее, отвечают 
с места, работают у доски. В такие момен-
ты я, как педагог, испытываю удовлетворён-
ность успехами своих учеников.

5. Изменения неизбежны.
Ученик развивается постоянно (сегод-

ня, завтра, каждый день). Поощряя в ре-
бёнке его личностный рост, мы помогаем 
позитивным изменениям происходить. Это 
и есть мотивация!

Учитель, желающий отточить своё про-
фессиональное мастерство, зачастую ищет 
инструменты, которые позволят раскры-
вать потенциал и таланты учеников, вов-
лечь их в процесс обучения. И как это 
ни странно, но часто самый эффективный 
инструмент — это что-то простое и оче-
видное.
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