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Аннотация. Ситуация необходимости тотального внезап-
ного перехода на дистанционный формат обучения по при-
чине пандемии covid-19 не могла не повлиять на весь про-
цесс жизнедеятельности всех субъектов образовательного 
процесса. Анализ отечественных и зарубежных научных 
публикаций показал констатацию ухудшения соматическо-
го и психического здоровья у определенного процента об-
следованных выборок педагогов, перешедших в тот период 
на преподавание в дистанционном формате. Однако психо-
логические особенности, которые связаны с дезадаптацией 
и с успешной адаптацией к изменившимся условиям про-
фессиональной деятельности педагога, изучены недоста-
точно, что и определило цель настоящего исследования: 
изучить клинико-психологические характеристики адапта-
ции педагогов к дистанционному формату обучения. 
Исследование проводилось на базе учреждений дошколь-
ного и общего образования Санкт-Петербурга в марте 
2022 года. В исследовании приняли участие 887 педагогов. 
Основным методом исследования стал письменный опрос 
посредством программы Google Формы. Педагогам было 
предложено проанализировать сложившиеся у них пред-
ставления о работе в дистанционном формате обучения по 
нескольким критериям.  
Произведенный кластерный анализ показал, что предста-
вители кластера 1 характеризуются высокой чувствитель-
ностью как к негативным, так и к позитивным аспектам 
дистанционного обучения, а также средними оценками ка-
чества взаимодействия. Дистанционный формат оценива-

ется ими как скорее не эффективный. Педагоги кластера 2 характеризуются высокой чувствительно-
стью к негативным аспектам и низкой – к позитивным аспектам, а также низкими оценками качества 
взаимодействия. Дистанционный формат обучения оценивается ими как однозначно неэффективный. 
Представители кластера 3 характеризуются низкой чувствительностью к негативным аспектам и, 
наоборот, высокой чувствительностью к позитивным, а также высокими оценками качества взаимодей-
ствия. Дистанционный формат оценивается ими как скорее эффективный. Педагоги кластера 4 характе-
ризуются низкой чувствительностью как к негативным, так и к позитивным аспектам, а также низкими 
оценками качества взаимодействия. Дистанционный формат оценивается ими как скорее неэффектив-
ный. Таким образом, выделяемые группы педагогов (кластеры) характеризуются разными особенно-
стями процесса адаптации при переходе на дистанционный формат обучения, что определяет потреб-
ность в разработке дифференцированных методов поддержки педагогов. Полученные в данном иссле-
довании результаты демонстрируют значимость эффективных управленческих решений при формиро-
вании среды для осуществления образовательного процесса в дистанционном формате. 
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Abstract. The comprehensive and abrupt transition to dis-
tance learning due to the Covid-19 pandemic has affected 
the entire life of all participants of the educational process. 
Russian and foreign studies among teachers who switched 
to distance learning during the pandemic show a certain 
percentage of respondents whose physical and mental 
health deteriorated at that time. However, there is insuffi-
cient research on the psychological features associated with 
maladaptation or successful adaptation to the changed con-
ditions of the teacher’s work. Hence the purpose of our re-
search: to study the clinical and psychological characteris-
tics of teachers’ adaptation to distance learning. 
Our study involved 887 teachers working in institutions of 
preschool and general education in St. Petersburg in March 
2022. The main research method was a written survey 
through Google Forms. Teachers were asked to analyze their 
ideas about working in a distance learning format according 
to several criteria. 
We performed cluster analysis of the obtained data to iden-
tify four clusters of teachers. Cluster 1 includes teachers 
who show high sensitivity to both negative and positive as-
pects of distance learning and assess the quality of remote 
interaction as average. Such respondents consider distance 
learning to be rather ineffective. Cluster 2 includes teachers 
who show high sensitivity to negative aspects and low sensi-

tivity to positive aspects of distance learning and assess the quality of remote interaction as low. Such 
respondents consider distance learning to be clearly ineffective. Cluster 3 includes teachers who show 
low sensitivity to negative aspects and high sensitivity to positive ones, and assess the quality of re-
mote interaction as high. Such respondents consider distance learning to be rather effective. Cluster 4 
includes teachers who show low sensitivity to both negative and positive aspects and assess the quali-
ty of remote interaction as low. Such respondents consider distance learning to be rather ineffective. 
The identified groups (clusters) of teachers are characterized by different features of the adaptation 
process during the transition to distance learning, which determines the need to develop differentiat-
ed methods of supporting teachers. The results obtained in this study demonstrate the importance of 
effective management decisions in creating an environment for distance learning. 
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Введение 
 

Ситуация необходимости тотального 
перехода на дистанционный формат обу-
чения по причине пандемии covid-19 воз-
никла для педагогов всех ступеней обра-
зования в марте 2020 г. и продолжалась 
около года. Затем еще один год обучение 
организовывалось в смешанном формате, 
когда учебные занятия проводились в оч-
ной или дистанционной форме в зависи-
мости от актуальной эпидемиологической 
обстановки. Такие изменения в организа-
ции обучения не могли не повлиять на 
весь процесс жизнедеятельности всех 
субъектов образовательного процесса. 
Анализ отечественных и зарубежных 
научных публикаций показывает, что 
объектом изучения влияния дистанцион-
ного формата обучения в период панде-
мии становились как обучающиеся школ, 
колледжей и вузов, так и их педагоги.  

Так, приводятся данные о том, что вне-
запный переход на дистанционный фор-
мат обучения стал стрессогенным факто-
ром, так как субъекты образовательного 
процесса оказались неподготовленными 
к такому обучению (Sharma, Sarkar 2021). 
Было выявлено негативное влияние на 
соматическое и психическое здоровье 
студентов длительного использования 
цифровых инструментов обучения (Рик-
кер, Ткачева 2021; Al-Salman, Haider, Saad 
2022; Rathnayake 2021). 

Факторами стресса для учителей школ 
стали изменение обычных трудовых обя-
занностей и одновременная необходи-
мость приспосабливаться к беспреце-
дентному процессу дистанционного обу-
чения (Klusmann, Aldrup, Roloff-Bruchmann 
2022). Согласно результатам массовых 
опросов отечественных учителей в пери-
од пандемии covid-19, подавляющая их 
часть (84%) считали, что с переходом 
школ на дистанционное обучение их ра-
бочая нагрузка значительно увеличилась. 
Также было выявлено, что «не все учите-
ля оказались готовы выработать новые 
модели коммуникации с учениками и 
проведения уроков через различные 

средства для дистанционной работы» 
(Сапрыкина, Волохович 2020, 6). 

Увеличение времени использования 
учителями электронных устройств по-
влекло за собой ухудшение их физическо-
го состояния, а также появление симпто-
мов эмоционального выгорания (Жуков, 
Черкесова, Алексеева 2021).  Лонгитюдное 
исследование преподавателей колумбий-
ских университетов во время пандемии 
COVID-19 выявило снижение качества их 
жизни, связанное с ухудшением общего 
состояния  здоровья, в том числе ухудше-
ние качества сна, появление симптомов 
депрессии и снижение уровня физической 
активности (García-Garro, Aibar-Almazan, 
Rivas-Campo 2022). Исследование учите-
лей Греции выявило, что 34% из них ис-
пытывали тревожные расстройства во 
время пандемии, при этом у 8% учителей 
была обнаружена депрессия. Также была 
выявлена положительная корреляция 
у педагогов женского пола с чувством 
страха и депрессией, и отрицательная 
корреляция с оптимизмом. Кроме того, 
исследователи описали отрицательную 
корреляцию между высоким уровнем об-
разования учителей и их чувством опти-
мизма  (Stachteas, Stachteas 2020). По дан-
ным метаанализа (Santiago, Dos Santos, da 
Silva 2023), наиболее распространенными 
психическими патологиями среди педаго-
гов во время пандемии covid-19 были ге-
нерализованные тревожные расстрой-
ства, депрессия и синдром эмоционально-
го выгорания. По мнению авторов, дан-
ные патологии положительно коррелиро-
вали с такими показателями, как женский 
пол, возраст младше пятидесяти лет, 
наличие хронических или психических 
заболеваний до пандемии, сложность 
адаптации к модели дистанционного обу-
чения, а также наличие семейных или ра-
бочих конфликтов. 

Резюмируя вышесказанное, можно от-
метить, что исследователи чаще лишь 
констатировали те или иные поведенче-
ские проблемы, эмоциональные наруше-
ния и соматические расстройства у опре-
деленного процента обследованных ими 
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выборок педагогов. Однако психологиче-
ские особенности, которые связаны с дез-
адаптацией и с успешной адаптацией 
к изменившимся условиям профессио-
нальной деятельности педагога, изучены 
недостаточно. Поэтому целью настоящего 
исследования стало изучение клинико-
психологических характеристик адапта-
ции педагогов к дистанционному формату 
обучения. 

 

Материалы и методы  
 

Настоящее исследование проводилось 
на базе учреждений дошкольного и обще-
го образования Санкт-Петербурга в марте 
2022 года. В исследовании приняли уча-
стие 887 педагогов: 832 женщины и 
55 мужчин в возрасте от 20 до 77 лет 
(средний возраст 45,1±11,6 лет). Основ-
ным методом исследования стал пись-
менный опрос посредством сервиса Google 
Формы. Педагогам было предложено про-
анализировать сложившиеся у них пред-
ставления о работе в дистанционном 
формате обучения по нескольким крите-
риям: ощущение изоляции; сложности со 
здоровьем в связи с интенсивным исполь-
зованием медиа-устройств; сложности 
в связи с изменением ритма жизни; тя-
жесть переноса рабочей нагрузки; воз-
можность работать в удобное время; воз-
можность работать в удобном месте; вла-
дение актуальной информацией о собы-
тиях в образовательном учреждении (да-
лее – ОУ); получение необходимой под-
держки и помощи от администрации; чув-
ство принадлежности к ОУ; чувство при-
надлежности к сообществу педагогов; эф-
фективность и успешность дистанцион-
ного формата. Каждый критерий оцени-
вался респондентами по 4-балльной шка-
ле (1 – нет; 2 – скорее нет; 3 – скорее да; 
4 – да). 

Статистический анализ данных осу-
ществлялся в программе RStudio с исполь-
зованием следующих методов: кластерно-
го анализа методом k-средних; критерия 
Крускала – Уоллиса (как непараметриче-
ского эквивалента однофакторного дис-
персионного анализа) и теста Данна для 

апостериорного попарного сравнения 
групп. 

 

Результаты и их обсуждение  
 

Было выявлено, что только 7,8% опро-
шенных педагогов оценивают дистанци-
онный формат обучения как однозначно 
эффективный, 24,5% – оценивают его как 
скорее эффективный, 38,8% как скорее не 
эффективный и 28,9% как однозначно не-
эффективный.  

Оценка педагогами своего состояния во 
время работы в дистанционном формате 
обучения по критериям (ощущение изо-
ляции; сложности со здоровьем в связи 
с интенсивным использованием медиа-
устройств; сложности в связи с изменени-
ем ритма жизни; тяжесть переноса рабо-
чей нагрузки; возможность работать 
в удобное время; возможность работать 
в удобном месте; владение актуальной 
информацией о событиях в ОУ; получение 
необходимой поддержки и помощи от ад-
министрации; чувство принадлежности 
к ОУ; чувство принадлежности к сообще-
ству педагогов; эффективность и успеш-
ность дистанционного формата) позволи-
ла произвести кластерный анализ мето-
дом k-средних, по результатам которого 
опрошенные педагоги разделились на 
4 кластера (группы). 

Для удобства описания кластеров были 
выделены три характеристики состояния 
педагогов в условиях дистанционного 
обучения: чувствительность к негатив-
ным аспектам; чувствительность к пози-
тивным аспектам; качество взаимодей-
ствия в ОУ. Соотношение выделенных ха-
рактеристик с критериями оценки педа-
гогами дистанционного формата обуче-
ния в группах представлено в таблице. 

 «Чувствительность к негативным ас-
пектам» определяет склонность педаго-
гов указывать на негативные ощущения, 
связанные с изменившимся форматом пе-
дагогической деятельности. Эти негатив-
ные аспекты связаны с физическим само-
чувствием, с ощущением изоляции, 
с трудностями адаптации к новому режи-
му работы.  
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Таблица. Характеристики состояния педагогов в условиях дистанционного фор-
мата обучения и критерии оценки 

 

Характеристики состояния педагогов в 
условиях дистанционного формата обу-

чения 

Критерии оценки педагогами дистанционного формата обу-
чения 

Чувствительность к негативным аспек-
там 

Ощущение изоляции 
Сложности со здоровьем в связи с интенсивным использова-
нием медиа-устройств 
Сложности в связи с изменением ритма жизни 
Тяжесть переноса рабочей нагрузки 

Чувствительность к позитивным аспек-
там 

Возможность работать в удобное время 
Возможность работать в удобном месте 

Качество взаимодействия в ОУ  Владение актуальной информацией о событиях в ОУ 
Получение необходимой поддержки и помощи от админи-
страции 
Чувство принадлежности к ОУ 
Чувство принадлежности к сообществу педагогов 

 
«Чувствительность к позитивным ас-

пектам» понимается как склонность педа-
гогов отмечать плюсы в изменившемся 
формате работы: возможность работать 
в удобное время и в удобном месте. 

«Качество взаимодействия в ОУ» ха-
рактеризует в данном контексте наличие 
у участников исследования позитивного 
опыта взаимодействия с администрацией 
ОУ и коллегами в изменившихся условиях 
труда.  

Через выраженность данных характе-
ристик можно описать выделенные нами 
кластеры (рисунок). Представители кла-
стера 1 (средний возраст  46,5±12,1 лет) 
характеризуются высокой чувствитель-
ностью как к негативным, так и к пози-
тивным аспектам, а также средними 
оценками качества взаимодействия. Ди-
станционный формат оценивается ими 
как скорее неэффективный. Педагоги кла-
стера 2 (средний возраст 47,6±10,6 лет) 
характеризуются высокой чувствитель-
ностью к негативным аспектам и низкой – 
к позитивным аспектам, а также низкими 
оценками качества взаимодействия. Ди-
станционный формат обучения оценива-
ется ими как однозначно неэффективный. 
Представители кластера 3 (средний воз-
раст 43,3±11,7 лет) характеризуются низ-
кой чувствительностью к негативным ас-
пектам и, наоборот, высокой чувстви-
тельностью к позитивным, а также высо-
кими оценками качества взаимодействия. 

Дистанционный формат оценивается ими 
как скорее эффективный. Педагоги кла-
стера 4 (средний возраст 44,5±11,2 лет) 
характеризуются низкой чувствительно-
стью как к негативным, так и к позитив-
ным аспектам, а также низкими оценками 
качества взаимодействия. Дистанцион-
ный формат оценивается ими как скорее 
неэффективный. 

Описываемые различия между класте-
рами являются достоверными (p<0,01), 
что подтверждается с помощью теста 
Данна (критерий Крускала – Уоллиса). 

Наиболее высокие оценки эффективно-
сти дистанционного формата обучения 
дали представители кластера 3, проде-
монстрировавшие низкую чувствитель-
ность к негативным аспектам, высокую 
чувствительность к позитивным аспектам 
и высокие оценки качества взаимодей-
ствия.  

Самые низкие оценки эффективности 
дистанционного формата обучения дали 
педагоги кластера 2, имевшие наиболь-
шую чувствительность к негативным ас-
пектам при низкой чувствительности 
к позитивным аспектами и низких оцен-
ках качества взаимодействия в ОУ. 

Интересно, что представители кластера 
1, продемонстрировавшие высокую чув-
ствительность и к негативным, и к пози-
тивным аспектам, но давшие высокие 
оценки качеству взаимодействия, оцени-
ли дистанционный  формат  обучения  как   
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Рисунок. Средние баллы, полученные в результате оценки работы в дистанцион-

ном формате обучения по различным критериям педагогами каждой группы 
Примечание: 1 – ощущение изоляции; 2 – сложности со здоровьем в связи с интенсивным использовани-
ем медиа-устройств; 3 – сложности в связи с изменением ритма жизни; 4 – тяжесть переноса рабочей 
нагрузки; 5 – возможность работать в удобное время; 6 – возможность работать в удобном месте; 7 – 
владение актуальной информацией о событиях в ОУ; 8 – получение необходимой поддержки и помощи 
от администрации; 9 – чувство принадлежности к ОУ; 10 – чувство принадлежности к сообществу педа-
гогов; 11 – эффективность и успешность дистанционного формата. 
 
более эффективный, чем педагоги кла-
стера 4, показавшие низкую чувствитель-
ность и к негативным, и к позитивным 
аспектам, давшие низкие оценки качеству 
взаимодействия. 

Изменения условий профессиональной 
деятельности требуют от педагогов го-
товности адаптироваться к ним. В случае 

перехода на дистанционный формат обу-
чения педагоги сталкиваются с целым ря-
дом трудностей и с необходимостью 
трансформировать привычный образ 
жизни. 

Одним из наиболее эффективных под-
ходов к формированию образовательной 
среды ОУ является здоровьесозидающий 
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подход. Для того чтобы педагог был 
успешен в своей деятельности, важно 
обеспечить высокий здоровьесозидаю-
щий потенциал образовательной среды 
(Алексеев 2016), то есть создать для педа-
гога условия (ресурсы) для успешной 
адаптации. 

Выделяемые группы педагогов (кла-
стеры) характеризуются разными осо-
бенностями процесса адаптации при пе-
реходе на дистанционный формат обуче-
ния, что определяет потребность в разра-
ботке дифференцированных методов 
поддержки педагогов.  

Безусловно, особенности адаптации 
находятся в зависимости от множества 
факторов, отслеживание которых не все-
гда является возможным и целесообраз-
ным. 

Вероятно, если провести углубленную 
диагностику каждого педагога, то появит-
ся возможность разработать индивиду-
альный план психологического и методи-
ческого сопровождения, но эта работа яв-
ляется чрезвычайно трудоемкой и не все-
гда обоснованной. Тем не менее, описан-
ные в настоящем исследовании четыре 
варианта процесса адаптации в условиях 
дистанционного образовательного про-
цесса могут быть основанием для повы-
шения его эффективности благодаря уче-
ту особенностей конкретных групп педа-
гогов и реализации адресной поддержки. 

Полученные в данном исследовании 
результаты демонстрируют значимость 
эффективных управленческих решений 
при формировании среды для осуществ-
ления образовательного процесса в ди-
станционном формате. Большое значение 
имеет наличие у педагогов возможностей 
для коммуникации и получения социаль-
ной поддержки внутри коллектива. Это 
актуально для педагогов из всех групп. 

Таким образом, создание администрацией 
образовательного учреждения здоровье-
созидающей образовательной среды, 
а также вовлечение педагогов во взаимо-
действие друг с другом повышает эффек-
тивность образовательного процесса 
в условиях дистанционного формата обу-
чения. Даже экспресс-оценка способов 
адаптации педагогов к дистанционному 
формату позволяет более адресно оказы-
вать психологическую помощь и методи-
ческую поддержку членам педагогическо-
го коллектива ОУ. 

Таким образом, исходя из полученных 
результатов исследования, целесообразно 
разработать программу профилактики 
дезадаптации педагогов при переходе на 
дистанционный формат обучения.  

 

Выводы 
 

1. Педагоги демонстрируют различные 
особенности процесса адаптации при 
переходе на дистанционный формат 
обучения, которые взаимосвязаны 
с эффективность данной деятельно-
сти. 

2. Выявлена потребность в разработке 
алгоритма оценки адаптации педаго-
гов к изменившимся условиям педаго-
гической деятельности (работа в ди-
станционном формате), обоснованного 
с точки зрения клинической психоло-
гии и применимого с точки зрения пе-
дагогической практики (принятие 
управленческих решений по организа-
ции здоровьесозидающей образова-
тельной среды ОУ).  

3. Перспективы исследования связаны 
с разработкой программы профилак-
тики дезадаптации педагогов при пе-
реходе на дистанционный формат 
обучения. 
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