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Резюме
Актуальность. В последние десятилетия в стране бурно развивается практическая психология. На рынке 
предлагают самые разнообразные психологические услуги, при этом особенно актуальной становится проблема 
психологической безопасности, различения научно обоснованных практик от пагубного влияния. Данная 
статья посвящена научному обоснованию консультирования и коучинга как видов социально-психологической 
помощи.
Цель. Проанализировать и соотнести теоретические основы и практику психологического консультирования 
и коучинга. Изучить истоки этих направлений практики и выявить предмет, цели и особенности технологий 
социально-психологического консультирования и социально-психологического коучинга.
Результаты. Социально-психологическое консультирование и коучинг определяются как профессиональная 
деятельность, направленная на помощь клиенту в решении его личностных, межличностных, групповых 
и организационных проблем с опорой на его личностные и социальные ресурсы. Целью социально-
психологического консультирования является повышение эффективности взаимодействия клиента с собой, 
со своим окружением и организациями. Целью социально-психологического коучинга является создание 
эффективных способов разрешения субъективно значимых ситуаций социального взаимодействия, которые 
ведут к позитивным изменениям в жизни клиента и в нем самом. Социально-психологического консультирование 
и коучинг позволяют помочь клиенту за счет развития его социально-психологической компетентности.
Выводы. Социально-психологическое консультирование и социально-психологический коучинг имеют свой 
предмет, теоретическую и методологическую базу и представляют собой виды психологической практики. 
Развиваясь и заимствуя методы и сферы применения друг у друга, консультирование и коучинг все более 
сближаются, иногда до полного размывания различий. На рынке психологических услуг консультирование и 
коучинг существуют как отдельные профессии и для клиентов выступают как разные услуги.
Ключевые слова: практическая социальная психология, консультирование, коучинг, психологическое 
консультирование, социально-психологическое консультирование, социально-психологический коучинг
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Abstract
Background. In recent decades, practical psychology has been rapidly developing in the country. The market offers a wide 
variety of psychological services, while the problem of psychological security, distinguishing scientifically based practices 
from harmful influences, becomes especially relevant. This article is devoted to the scientific justification of counseling 
and coaching as types of socio-psychological assistance.
Objective. The goal is to analyze and correlate the theoretical foundations and practice of psychological counseling and 
coaching. The article is aimed at studying the origins of these areas of practice and identifying the subject matter, goals and 
features of technologies of socio-psychological counseling and socio-psychological coaching.
Results. Socio-psychological counseling and coaching are defined as professional activities aimed at helping a client solve 
his personal, interpersonal, group and organizational problems based on personal and social resources. The purpose of 
socio-psychological counseling is to increase the effectiveness of the client’s interaction with oneself, with the environ-
ment and organizations. The purpose of socio-psychological coaching is to create effective ways to resolve subjectively sig-
nificant situations of social interaction that lead to positive changes in the client’s life and personality. Socio-psychological 
counseling and coaching allow one to help the client by developing socio-psychological competence.
Conclusions. Socio-psychological counseling and socio-psychological coaching have their own subject, theoretical and 
methodological basis and represent types of psychological practice. Developing and borrowing methods and fields of 
application from each other, consulting and coaching are increasingly converging, sometimes to the point of blurring  
the differences completely. In the market of psychological services, counseling and coaching exist as separate professions 
and act as different services for clients.
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socio-psychological coaching
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Введение

В 2000-е годы появилось много публикаций, посвя-
щенных практической психологии (Жуков, 2015; Жу-
равлев, Ушаков, 2012; Мазилов, 2015; Юревич, 2012). 
И, если ранее акцент делался на анализе ее специфи-
ки,  отличий практической психологии от академи-
ческой, то авторы последних публикаций обращают 
внимание на то, что, хотя сама по себе практическая 
психология не наука: имеет другие цели, пользуется 
иной методологией — она, ее изучение открывает но-
вые перспективы и возможности для развития акаде-
мической психологии (Кузовкин, 2012). Появляются 
новые направления исследований: консультативная 
психология и психология коучинга (Архангельская, 
2010; Антонова, Наумцева, 2022). Работающие в этих 
направлениях психологи пытаются с помощью науч-
ной методологии изучать практику. Нам кажется, что 
приход научного подхода на смену саморефлексии 
практиков, господствовавшей в осмыслении психо-
логической практики, открывает новые перспективы 

и для науки, и для практики. Данная статья является 
продолжением традиции социально-психологиче-
ского анализа практической психологии, заложен-
ной в работах Г.М. Андреевой, Л.А. Петровской и 
Ю.М. Жукова (Андреева, 2024; Петровская, 2007; Жу-
ков, 2015).

дисциплинарна ли психологическая практика?

Психологическая практика по определению направ-
лена на решение практических задач, которые ставит 
ей современное общество. Сегодня таких задач ста-
новится все больше. Современное общество крайне 
психологизировано. Всюду, где присутствует человек, 
во всех сферах общественной жизни: от управления 
и образования до медицины, законотворчества и 
судебной практики — присутствует психологиче-
ский аспект, возникают психологические проблемы 
и задачи. Общество через массмедиа обращается к 
психологам, требуя профессиональной экспертизы 
и практического вмешательства. Но для решения за-
дач, связанных с различными видами деятельности,  
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необходимо понимание содержания этой деятельнос-
ти, что требует знаний и специальной подготовки. То 
есть современный психолог-практик призван решать 
не просто междисциплинарные проблемы, но поли-
дисциплинарные. Обладать достаточными знаниями 
не только в социальной, клинической, возрастной, 
индустриальной и т.п. психологиях, но и в медицине, 
управлении, экономике, политике, юриспруденции. 
Реально ли это? Целесообразно ли это?

Возникает вопрос о новой специализации психо-
логов-практиков, отличающейся от традиционной 
по школам и направлениям психотерапии, в рамках 
которых проводится обучение.

Нам кажется, что одним из возможных критери-
ев выделения таких новых специализаций могли бы 
быть тип решаемых психологом-практиком проблем 
и вид деятельности, общественной практики, в рам-
ках которой и работает психолог.

направления социально-психологической 
практики

Ю.М. Жуков выделял три направления и три груп-
пы методов практической социальной психологии: 
экспертизу, тренинг и консультирование (Жуков, 
2004). Экспертиза предполагает диагностику, в тре-
нинге используются методы активного обучения, а 
в консультировании используются как собственно 
консультативные методы, так и методы экспертизы и 
тренинга. То есть консультирование является направ-
лением, интегрирующим все направления и методы 
практической социальной психологии. Данная статья 
посвящена анализу и осмыслению консультирования 
и коучинга, который некоторые авторы рассматрива-
ют как один из методов или форм консультирования, 
или направление внутри консультирования, а другие 
считают самостоятельным направлением практики 
(Антонова, 2024).

Консультирование как направление практики раз-
вивается не только социальными психологами. Су-
ществуют клиническое консультирование, психоло-
го-педагогическое консультирование и т.п. Можно 
говорить о том, что каждое направление академиче-
ской психологии, в настоящее время представленное 
в практике консультирования, имеет собственную 
методологию и историю. В настоящей статье мы по-
пытаемся выделить и сформулировать специфику 
именно социально-психологического консультиро-
вания и коучинга.

история психологического консультирования

Изучая историю психологического консультирова-
ния, авторы используют разные подходы и приходят 
к разным выводам об истоках данного направле-
ния практики (Глэддинг, 2002; Mcleod, 2013; Erford, 
2014; Бохан и др., 2017). Некоторые исследователи  

находят истоки консультирования в античности, дру-
гие, наоборот, рассматривают консультирование как 
новое направление и подчеркивают, что впервые тер-
мин психологическое консультирование (сounseling) 
появляется в работе К. Роджерса (Роджерс, 2016). 
Американские авторы рассматривают в качестве 
источников консультирования психотерапию и пси-
холого-педагогическую практику (Guidence), которая 
бурно развивалась в США, начиная с 20-х годов ХХ 
века (Mcleod, 2013; Erford, 2014). Существенно при 
этом, что первая профессиональная ассоциация пси-
хологических консультантов возникает в США лишь 
в 50-е годы.

Рассматривая психологическое консультирование, 
многие авторы обращают внимание на отличие этого 
направления от психотерапии (Кочюнас, 2022). При 
этом в качестве таких различий подчеркивают, что 
консультирование ориентировано на клинически 
здоровых людей, кратковременно (10–15 сессий), по-
казано при запросе на решение конкретных проблем, 
предполагает внимание не к прошлому, а к настояще-
му и будущему клиентов (Кочюнас, 2022).

Ученые подчеркивают, что консультирование опи-
рается на теории личности (Кочюнас, 2022), и, таким 
образом, практик должен иметь психологическое об-
разование, а одним из критериев различения видов 
консультирования является именно теоретическая 
ориентация консультанта (Кочюнас, 2022). 

Как всегда, трудности вызывает определение пси-
хологического консультирования: их в литературе 
можно встретить несколько десятков. При этом в 
одних определениях подчеркивается использование 
при консультировании специфических методов и 
процедур (American Psychological Association, 1990), 
в других особые отношения, возникающие между 
консультантом и клиентом (Burks, Steffire, 1979). Но 
общим для всех из определений является понима-
ние, что консультирование является помогающей 
профессией, направленной на решение личностных, 
межличностных, семейных и связанных с карьерой 
проблем клиента или группы клиентов.

история коучинга

История становления коучинга как метода помога-
ющей практики видится исследователями многомер-
но. К источникам коучинга причисляются многие 
области знания, такие как философия, лингвистика, 
социология, психология (в том числе спортивная, 
организационная, социальная, клиническая), а так-
же движение за развитие человеческого потенциала, 
отдельные модели лидерства, техники фасилитации, 
методы работы спортивных тренеров и т.д. (Brock, 
2012). Значимыми для становления профессиональ-
ного коучинга явились работы Т. Голви в области 
спортивной психологии (Gallwey, 1997), идеи кото-
рых были адаптированы к организационному кон-
тексту его учениками Дж. Уитмором, Т. Леонардом  
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и другими (Уитмор, 2022; Leonard, 1998). В 1995  г. 
Т.  Леонард организовал первую международную 
коучинговую ассоциацию (International Coaching 
Federation). В 2000-х гг. появилось новое направле-
ние в психологии — психология коучинга (Coaching 
Psychology), определяемая как отрасль академиче-
ской и прикладной психологии, которая фокусирует-
ся на повышении производительности, стимуляции 
развития и благополучия людей (Grant, Palmer, 2013). 
В качестве теоретических основ психологии коучин-
га выступают гуманистическая психология А. Маслоу 
(Маслоу, 2019) и К. Роджерса (Роджерс, 2016), пози-
тивная психология М. Селигмана (Селигман, 2006), 
а также когнитивно-бихевиоральный подход А. Бека 
(Бек, Фримен, 2002) и А. Эллиса (Эллис, 1999). С нача-
ла XXI века количество исследований в области пси-
хологии коучинга значительно возросло; наиболее 
часто работы посвящены общему изучению коучин-
говых вмешательств, испытанию отдельных моделей 
коучинга, а также выделению значимых факторов по-
строения конструктивных коучинговых отношений 
(Lai, Palmer, 2019).

Современными авторами предлагаются десятки 
различных определений коучинга, различающиеся 
между собой акцентами. Коучинг видится исследо-
вателям как процесс партнерства между коучем и 
коучи, как искусство способствовать изменениям 
клиента, как технология и философия помогающей 
деятельности, как системное сопровождение клиента 
в процессе достижения им своих целей, как органи-
зация деятельности клиента по изучению и мобили-
зации его ресурсов, а также как совокупность компе-
тенций коуча, способствующих изменениям (Ковпак, 
Ёжиков, 2021).

Существующие сегодня школы коучинга соотно-
сятся с направлениями психотерапевтической ра-
боты и опираются на разные модели личности. Так, 
выделяют психодинамический и нарративный коу-
чинг, гештальт-коучинг, сфокусированный на реше-
нии и когнитивно-бихевиоральный коучинг, и т.д. 
(Bachkirova, Clutterbuck, Cox, 2023). При этом коу-
чинговая практика отличается от психотерапевти-
ческой длительностью взаимодействия (6–10 сессий), 
а также режимом работы помогающего специалиста, 
направленном не на коррекцию дисфункции, а на по-
зитивные изменения (Ковпак, Ёжиков, 2021).

Таким образом, коучинг является молодой прак-
тикой, все еще переживающей период «профес- 
сионального младенчества» (Улановский, 2012, стр. 
60). В настоящее время отсутствует общепринятое 
определение коучинга, а средства воздействия носят 
эклектичный характер, будучи заимствованными 
из различных направлений психотерапии и других 
областей практической работы (Улановский, 2012). 
Дальнейшее его развитие невозможно без методоло-
гического осмысления и научного обоснования. Этот 
тезис находит отражение в развитии научно-обосно-
ванного (evidence-based) подхода к практике коу-
чинга (Антонова, Наумцева, 2022), опирающегося на  

доказательный подход в медицине Д. Сакетта (Sackett 
1997; Straus et al., 2018). Подход предполагает интег-
рацию научных доказательств с профессиональным 
опытом коуча и уникальными особенностями лично-
сти и обстоятельствами клиента (Stober et al., 2006; 
Steglitz et al., 2015; Lai, Palmer, 2019), что позволяет 
наилучшим образом содействовать достижению его 
целей.

истоки социально-психологического 
консультирования

Обращаясь к истории социально-психологического 
консультирования, следует обратить внимание на то, 
что, если в русском языке мы используем традици-
онно один термин «консультирование», то в англий-
ском применяются два: counseling и consulting. Соб-
ственно, именно термин counseling переводится как 
психологическое консультирование, а для термина 
consulting русского аналога найдено не было, поэто-
му в литературе его просто переводят как консалтинг. 
Консалтинг в качестве направления возникает уже в 
конце XIX века (Лапыгин, 2004; Соснина, 2013), а тер-
мин «консультант» еще раньше: в конце XVIII — на-
чале XIX века так называли инженеров во Франции, 
работавших на государственных предприятиях, но 
оказывавших услуги, помощь частным предприни-
мателям. То есть консалтинг — это консультирова-
ние руководителей организаций по самым разным 
вопросам, связанным с эффективностью их деятель-
ности. Современный консалтинг включает такие на-
правления практики, как: HR-консультирование, ор-
ганизационное развитие, стратегическое управление 
и т.п. Социально-психологическое консультирование 
предполагает работу как в сфере собственно психо-
логического консультирования, так и в области кон-
салтинга. Психологическое консультирование и кон-
салтинг имеют разную историю и развивались долгое 
время независимо, но известный социальный психо-
лог Э. Шейн первым обратил и подчеркнул единст-
во и взаимосвязь этих двух направлений практики 
(Шейн, 2008). Основоположниками такого консуль-
тирования могут быть названы К. Роджерс (Роджерс, 
2016), К. Левин (Левин, 2023), У. Бион (Гринберг и др., 
2007), с одной стороны, и Ф. Тейлор (Тейлор, 1991) и 
А. Файоль (Файоль, 2024), с другой.

истоки социально-психологического коучинга

Момент возникновения социально-психологиче-
ского коучинга можно соотнести с уже упомянутой 
адаптацией Дж. Уитмором идей Т. Голви к организа-
ционному контексту. Дж. Уитмор развивал направле-
ние коучинг-менеджмента: коучинг был представлен 
как способ управления, основанный на сотрудни-
честве с подчиненным в процессе достижения об-
щей цели (Уитмор, 2022; Антонова, 2024). В начале  
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1980-х гг. Уитмор с партнерами создал консалтинго-
вое агентство, специализирующееся на коучинге в 
организациях. С этого момента коучинговая практи-
ка нашла широкое применение для решения задач 
бизнеса и повышения его эффективности.

Коучинг, вопреки распространенному мнению, 
предполагает работу не только с постановкой целей и 
достижением результата. Обращаясь к объектам вни-
мания коуча, авторы выделяют следующие: личность 
(психика и смыслы), научение (знания и навыки), эф-
фективность (результаты и цели) (Bates, 2002; Bates, 
Chen, 2004; Bachkirova, Cox, 2004; Brockbank, McGill, 
2012; Bachkirova, Baker, 2018). 

На наш взгляд, заявленный список может быть 
дополнен областью взаимоотношений личности и 
социальной среды. Необходимость учета социаль-
ного контекста обусловлена тем фактом, что любое 
действие человека совершается в обществе, часто 
при взаимодействии с другими. Социальный кон-
текст выделяется как отдельная сфера внимания в 
некоторых моделях коучинговых сессий (Edgerton, 
Palmer, 2022). И несмотря на то, что непосредствен-
но вопросы взаимоотношений становятся основным 
запросом в коучинге реже, чем в психологическом 
консультировании, эта тема всегда проявляется в 
процессе обсуждения достижения цели (Антонова 
и др., 2023) и требует особого подхода специалиста. 
Вопросы, рассматриваемые в формате коучингового 
взаимодействия, неизменно включают в себя сферу 
межличностных, внутригрупповых и межгрупповых 
отношений. Коучинг, направленный на изменение 
отношений с социальной средой, находит свое при-
менение как при персональной работе с клиентами, 
так и в организационном формате.

Предмет и цели социально-психологического 
консультироваания 

Одной из важнейших проблем психотерапии и пси-
хологического консультирования является влияние 
окружения, социума на клиента. Изменение клиен-
та сталкивается с противодействием его окружения, 
стремящегося сохранить сложившийся статус-кво. 
Этот эффект описывается, например, в работах по 
системной семейной психотерапии (Варга, 2001). Но 
в семейной системной терапии делается попытка ре-
шить эту проблему за счет работы с окружением, с 
семьей, с целью его изменения. При индивидуальном 
консультировании такая возможность отсутству-
ет. При этом клиент находится во взаимодействии 
со многими значимыми для него людьми, группами 
и организациями. Его личностные изменения при-
водят к изменениям этих отношений, а это может и 
часто сопровождается сопротивлением социальной 
среды, конфликтами, усилением группового давле-
ния. Во всех этих случаях центральной задачей пси-
холога становится помощь в социализации, в пои-
ске решений социальных задач клиента. Именно в  

решении конкретных социальных задач Г.М. Андрее-
ва, основатель московской школы социальной психо-
логии, видела главную цель социальной психологии 
как науки (Андреева, 2024). Эта же цель оказывается 
главной для социально-психологического консульти-
рования. Полем работы социально-психологического 
консультанта всегда оказывается взаимодействие. То 
есть работа ведется не с изолированной личностью в 
кабинете психолога, а с человеком, включенным или 
стремящимся включиться во взаимодействие с дру-
гими людьми, группами, организациями, обществом, 
и желающим занять некое место в этом взаимодей-
ствии, позволяющем реализовать его потребности, 
цели, его миссию.

Таким образом, социальный психолог в консуль-
тировании постоянно реализует системный подход, 
работая даже с индивидуальным клиентом, диагно-
стирует его в контексте его отношений с собой, с дру-
гими, с социумом, в котором он живет. Такой систем-
ный анализ ситуации клиента неминуемо приводит 
к необходимости рассмотрения содержания деятель-
ности клиента, совместных деятельностей, в которых 
он участвует или желает вступить. На индивидуаль-
ном уровне такой подход приводит к необходимости 
диагностировать и обсуждать не только принятую 
в социальной психологии «Я»-концепцию клиента 
(Бернс, 1986; Белинская, 2018), но и образ мира кли-
ента (Серкин, 2006), и социальные установки (Ан-
дреева, 2024), и выбираемые им стратегии копинга 
(Белинская, 2023), и в целом стратегии его поведения 
(Базаров, Шевченко, 2010).

При таком подходе консультирование определяет-
ся как профессиональная деятельность, направлен-
ная на помощь клиенту в решении его личностных, 
межличностных, групповых и организационных 
проблем с опорой на его личностные и социальные 
ресурсы. Или, коротко говоря, социально-психоло-
гическое консультирование позволяет помочь клиен-
ту за счет развития его социально-психологической 
компетентности.

Предмет и цели социально-психологического 
коучинга

Одной из областей применения коучинговых ин-
тервенций является сфера изменения взаимоотно-
шений личности и социальной среды. Для решения 
этих задач может быть выделен особый вид коучин-
га — социально психологический коучинг.

Социально-психологический коучинг можно рас-
сматривать как совместную целенаправленную реф-
лексию коуча и клиента, результатом которой явля-
ется изменение субъективного благополучия клиента 
во взаимоотношениях с социальной средой.

В процессе такого коучинга проводится совмест-
ное исследование ситуаций социального взаимодей-
ствия, происходит осознание и изменение социаль-
ных установок в сфере межличностного общения,  
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разрабатываются и тестируются новые способы ов-
ладения собственным поведением и поддерживается 
внутренняя мотивация к ним, что в совокупности 
приводит к профессиональному и личностному раз-
витию клиента. Целью социально-психологического 
коучинга можно назвать создание эффективных спо-
собов разрешения субъективно значимых ситуаций 
социального взаимодействия, которые ведут к пози-
тивным изменениям в жизни клиента и в нем самом.

В качестве основных принципов, реализующихся 
в процессе социально-психологического коучинга, 
могут быть обозначены как собственно принципы 
коучинговой работы, так и, с определенными оговор-
ками, часть принципов, реализующихся в процессе 
социально-психологического тренинга:

1) принцип партнерства коуча и клиента, предпо-
лагающий равенство их позиций в общении, двусто-
роннюю ориентацию на партнерские отношения, до-
верие и раппорт. Важно отметить, что такое качество 
отношений между коучем и клиентом является зна-
чимым предиктором эффективности коучингового 
процесса (De Haan, 2021);

2) принцип активности клиента, предполагающий 
самостоятельную выработку клиентом эффективных 
моделей межличностного общения и вариантов дей-
ствий (Быков, 2005; Антонова, 2024);

3) принцип диалогичности, или субъект-субъект-
ности (Петровская, 1982), который на поведенческом 
уровне проявляется в безоценочности высказываний 
и уважительном отношении к картине мира клиента;

4) принцип творческой позиции коуча (в сфере ре-
ализации интервенций) (Антонова, 2024) и клиента  
(в сфере выработки решений);

6) принцип конфиденциальности, когда информа-
ция о происходящем в рамках коучингового взаимо-
действия не выносится за его пределы, что служит 
основанием для психологической безопасности и са-
мораскрытия клиента (Вачков, 2007).

В качестве специальных инструментов социаль-
но-психологического коучинга могут выступать, 
например, изменение позиции восприятия и анализ 
ситуации взаимодействия глазами партнера (Анто-
нова, 2023), модели коучинга разрешения конфлик-
тов (Brinkert, 2002; Winslade, Pangborn, 2015; Hardy, 
2021), техники когнитивно-поведенческого коучинга, 
направленные на работу с убеждениями в области со-
циальных отношений и др.

Таким образом, по типу решаемых задач может быть 
выделен особый вид коучинга, обозначаемый как 
социально-психологический коучинг. Этот вариант 
коучинговой работы находит место как в сфере меж-
личностной, так и в области деловой коммуникации.

индивидуальное социально-психологическое 
консультирование

Индивидуальное консультирование, его различные 
школы и виды в первую очередь различаются по те-

ориям личности, на основе которых базируется тот 
или иной подход к помогающей практике. Понят-
но, что и специфика социально-психологического 
консультирования основывается на особенностях 
принятого в этой области знания: представления о 
личности, процессе ее формирования и развития, со-
циализации (Андреева, 2024). Важное значение при 
этом приобретает понимание роли социального и 
культурного влияния на личность, как непосредст-
венного, так и представляемого, интериоризирован-
ного. Особое внимание обращается на «внутреннего 
оппонента» (Ярошевский, 1983), референтные группы 
(Мертон, 2016) и внутренние диалоги клиента (Евчен-
ко, 2012), под влиянием которых клиент формирует 
свои установки, переживания и модели поведения. 
Большое влияние на социально-психологическое 
консультирование оказали также работы интерак-
ционистского направления, развивавшие ролевой 
подход к пониманию и исследованию личности (Ан-
дреева и др., 2009). 

Большинство проблем, с которыми клиенты обра-
щаются к консультантам, связаны с взаимодействи-
ем: взаимодействием с собой и с другими. Люди нере-
дко теряют контакт со своими чувствами, мыслями, 
их поведение становится реактивным. Таким обра-
зом, цель индивидуального и группового социально-
психологического консультирования состоит в том, 
чтобы помочь человеку развивать эффективное вза-
имодействие с самим собой, другими и социальной 
средой в целом, и за счет этого решать свои личност-
ные и межличностные проблемы и быть успешным в 
реализации своих целей.

Технология социально-психологического консуль-
тирования описана в ряде публикаций социальных 
психологов (Жуков, 2004; Алешина, 1999).

Мы используем несколько иную модификацию та-
кой технологии, включающую следующие этапы:

1. Вступление в контакт
На этом первом этапе работы консультант впервые 

выслушивает жалобы клиента и стремится устано-
вить с ним доверительные отношения.

2. Диагностика
Активное слушание и наблюдение за поведением и 

состоянием клиента должно позволить консультанту 
понять не только установки клиента и его проблемы, 
но получить представление о его образе мира, ресур-
сах и ограничениях.

3. Заключение контракта
Проведенная диагностика должна позволить кон-

сультанту сформулировать запрос клиента, сов-
местно с клиентом прийти к пониманию конечного 
результата и программы консультирования, догово-
риться о распределении ответственности и порядке 
работы (Иванов, 2006). 

4. Помощь в решении проблем в соответствии с за-
просом

Социально-психологическое консультирование 
всегда предполагает изменение: установок клиен-
та, его отношений с собой и другими. А решение  
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проблем клиента предполагает совместную с клиен-
том разработку программы таких изменений. 

На этом этапе реализуется согласованная про-
грамма консультирования. Проблемы клиента пере-
водятся в задачи. Может проводиться «репетиция», 
разыгрывание необходимых диалогов клиента с его 
значимыми другими, руководителями, коллегами, с 
самим собой, если требуется.

5. Планирование
Реализация сформулированных задач, выполнение 

которых должно привести к решению проблем кли-
ента, привязывается к месту и времени. Обсуждает-
ся подробный план действий клиента. Обязательно 
обсуждается возможность неуспеха и поведение кли-
ента в том случае, если его действия не приводят к 
желаемому результату.

6. Сопровождение реализации
Клиент должен иметь возможность получить под-

держку консультанта в процессе выполнения задач. 
Поэтому после каждого шага реализации плана дей-
ствий обсуждаются его результаты, извлекаются уро-
ки, корректируются последующие действия. 

7. Рефлексия и выход из контакта
Последняя сессия социально-психологического 

консультирования посвящена анализу совместной 
работы, формулированию рекомендаций клиенту на 
будущее, если требуется, и завершению консульта-
тивного контакта.

организационное социально-психологическое 
консультирование

Социальные психологи рассматривают организа-
цию как социотехническую систему. Поэтому при 
консультировании, в диагностике и при оказании 
воздействия учитываются особенности совместной 
деятельности, бизнес-модель и структура управле-
ния, а не только особенности персонала и организа-
ционной культуры.

Целью социально-психологического консультиро-
вания организации является развитие ее потенциала 
за счет минимизация рисков и максимального ис-
пользования ресурсов и возможностей.

Основной моделью такого консультирования яв-
ляется процессная работа (Шейн, 2008), предполага-
ющая, что все этапы консультирования проводятся 
совместно с клиентом. Это касается и диагностики, 
и принятия решений о необходимых изменениях, и 
реализации программы изменений.

При этом клиентом консультирования может быть 
лишь лицо, обладающее в организации полномочия-
ми на проведение таких изменений. 

Процессное консультирование часто противопо-
ставляется экспертной модели. Но консультант, рабо-
тающий в организации, не может быть эффективным, 
если он не эксперт. Другое дело, сфера экспертизы и 
признание экспертности клиента. Консультант дол-
жен быть компетентным партнером клиента в диало-

ге. А для этого он должен иметь собственный взгляд 
на организацию, отличный от видения клиента. Для 
клиента его организация — это его творение, он за-
висим от своей организации, имеет множество фи-
нансовых и моральных обязательств, он пристрастен. 
Консультант, в отличие от клиента, независим и дол-
жен сохранять беспристрастность. С того момента, 
как консультант теряет беспристрастность, он теряет 
свою эффективность. С этим, в частности, связаны 
трудности работы внутренних консультантов. Они 
включены в иерархию и межличностные отношения 
с сотрудниками организации, и при полной лояльно-
сти организации легко могут потерять внешний бес-
пристрастный взгляд на нее.

Организационное социально-психологическое 
консультирование связано с большим количеством 
этических дилемм для консультанта. Получая полное 
доверие клиента в процессе работы, консультант по-
лучает большой объем конфиденциальной информа-
ции, имеющий ценность на рынке, на порядок превы-
шающую размер его гонорара. Наконец, привыкнув к 
компетентности консультанта, клиенты часто обра-
щаются к нему с запросами, выходящими за пределы 
его профессиональных знаний. Поэтому консультант 
обязан особое внимание уделять этической составля-
ющей его работы, понимая, что в данной профессии 
соблюдение этических норм, честность, открытость, 
конфиденциальность и осознанность являются необ-
ходимыми компетенциями.

индивидуальный и диадический социально-
психологический коучинг

Индивидуальная коучинговая практика реализу-
ется сегодня в разных вариациях, таких, как коучинг 
жизненных целей (life-coaching), бизнес-коучинг, 
карьерный коучинг, коучинг первых лиц (executive 
coaching), и др. Проблематика взаимоотношений 
личности и социальной среды занимают значимое 
место в каждом из направлений. Так, коучинг руко-
водителей поднимает вопросы развития управленче-
ской и коммуникативной компетентности, коучинг 
жизненных целей затрагивает сферы взаимодействия 
с окружением и семейных отношений, карьерный ко-
учинг предполагает тему поиска социальных ресур-
сов для достижения карьерных целей и т.д. В целом 
построение субъективно благополучной, целостной 
и счастливой жизни внутри социальной группы не-
минуемо требует учета специфики взаимодействия 
с этой группой и ее членами, что подтверждает ак-
туальность социально-психологического подхода к 
коучинговой практике.

В последние годы получило развитие такое направ-
ление практической работы, как коучинг семей и пар, 
или коучинг отношений (Суслова, 2019). Этот фор-
мат применяется для работы с отношениями на раз-
ных этапах их существования, от момента создания 
пары до кризисных стадий развития. По аналогии с 
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семейным консультированием, специалист проводит 
встречи как индивидуально с каждым участником 
пары, так и с диадой. Среди задач, решаемых в коу-
чинге отношений, на первый план выходит именно 
социально-психологическая проблематика. Работа 
посвящена оптимизации восприятия партнерами 
друг друга и пары в целом, разрешению конфликт-
ных ситуаций, совместному формированию долгос-
рочного видения отношений, распределению ролей и 
созданию договоренностей. 

Групповой и командный социально-
психологический коучинг

Групповой коучинг, согласно типологии Л.И. Уман-
ского, представляет собой вариант совместно-инди-
видуальной деятельности, в то время как командный 
коучинг является совместно-взамодействующим ти-
пом деятельности (Журавлев, 2022). Другими слова-
ми, в групповом коучинге каждый участник направ-
лен на достижение собственной индивидуальной 
цели, а в командном коучинге у участников присут-
ствует общая цель. Для реализации командного ко-
учинга необходимо соблюдение критериев «команд-
ности» (Клаттербак, 2008).

Наряду с тем, что в групповом коучинге часто под-
нимаются вопросы, связанные с социальным окру-
жением участников, именно командный коучинг в 
большей степени затрагивает социально-психоло-
гические аспекты. В рамках обсуждения вариантов 
достижения совместной цели значимое место зани-
мают вопросы взаимодействия между участниками, 
темы групповых ценностей, доверия между членами 
группы, влияния и управления, ролевого взаимодей-
ствия, разрешения конфликтов, групповой динами-
ки, культуры команды и др. (Hawkins, 2021). Нередко 
участники «жалуются» на «безответственность и 
отсутствие инициативы» коллег, на то, что «каж-
дый больше занят своими вопросами, чем работой 
на общую задачу», на сложности в межличностной 
коммуникации («хотим общаться нормально»), на 
необходимость «тратить время на споры о том, кто и 
что должен делать, вместо того, чтобы быстро найти 
решение». Таким образом, особенности взаимодейст-

вия между участниками могут служить как ресурсом, 
так и препятствием для достижения совместных це-
лей (Антонова, 2023), и потому являются значимым 
объектом коучингового вмешательства.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели социально-психо-
логическое консультирование и коучинг как направ-
ления, опирающиеся на научные традиции. Сфера 
применения этих способов практической работы 
расширяется, направления развиваются, заимству-
ют подходы и методы друг у друга, что приводит к 
их сближению. С точки зрения консультирования 
коучинг, наряду с модерацией, фасилитацией и ме-
диацией, может быть рассмотрен как один из мето-
дов или подходов социально-психологического кон-
сультирования. Но в условиях рынка эти практики 
могут быть представлены как отдельные профессии, 
действующие при этом в одном направлении. Более 
того, коучинг как относительно новый вид практики 
постепенно становится модным и даже более востре-
бованным клиентами. Консультирование и коучинг 
развиваются непосредственно в практической дея-
тельности, и, с одной стороны, требуют фундамен-
тального теоретического осмысления, с другой сто-
роны, открывают новые возможности для развития 
академической психологии.

Социально-психологический подход, заложенный 
К. Левином и У. Бионом (Левин, 2023; Гринберг и др., 
2007), апеллирует к научным достижениям в области 
психологии и предполагает опору на фундаменталь-
ные исследования, что подтверждает значимость 
научной базы для практики. Однако, как отмечает 
Ф.Е. Василюк, ссылаясь на идеи Л.С. Выготского (Ку-
зовкин, 2012), важна не только опора на науку, но и 
тесная взаимосвязь между наукой и практикой. 

Социально-психологическое консультирование и 
коучинг, опираясь на заложенные традиции, успешно 
реализуют эту взаимосвязь, используя практику как 
базу для научных исследований и, в свою очередь, на-
уку как базу для практики. Это выгодно отличает их 
от многих других направлений, где подобная связь, к 
сожалению, часто утеряна.
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