
Скипор С. И., Воробьева А. Е.
Психологические особенности адаптации психологов к онлайн-консультированию...
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 1, 61–73. doi: 10.21702/rpj.2021.1.5

© Скипор С. И., Воробьева А. Е., 2021                                                                              61

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА

Научная статья                                                                      

УДК 159.9.072.432

https://doi.org/10.21702/rpj.2021.1.5

Психологические особенности адаптации  
психологов к онлайн-консультированию во время  
пандемии COVID-19

София И. Скипор1, Анастасия Е. Воробьева2*

1 Московский гуманитарный университет, г. Москва, Российская Федерация 
2 Институт психологии Российской академии наук, г. Москва, Российская Федерация
1 Skipor.sofia@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-2252-0296 
2 aeVorobieva@yandex.ru *, https://orcid.org/0000-0002-1080-0816

Аннотация
Введение. Вынужденный переход консультирующих психологов на онлайн-консультирование 
потребовал от специалистов адаптации к новым условиям. Данных об адаптации российских 
практиков к онлайн-консультированию на фоне пандемии не обнаружено, информации об ин-
новативности психологов недостаточно. Цель: выявить факторы адаптации психологов к интер-
нет-консультированию в условиях пандемии. Основная гипотеза: выраженность инновативных 
качеств психолога связана с успешностью его адаптации к онлайн-консультированию во время 
пандемии COVID-19. Дополнительные: успешность адаптации психологов к онлайн-консульти-
рованию связана со стажем работы, регионом проживания, модальностью консультирования, 
положительным отношением к работе из дома. Новизна исследования: анализ факторов 
адаптации психологов к онлайн-консультированию на фоне пандемии COVID-19.
Методы. Выборка: 312 практикующих психологов из России. Для изучения адаптации и ин-
новативных качеств применялись авторская анкета и «Методика исследования отношения 
личности к инновациям» (Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко). Применены процедуры описательной 
статистики, критерии хи-квадрат и V Крамера.
Результаты. Психологи показали высокий уровень развития инновативных качеств и средний 
уровень готовности идти на риск ради успеха. Инновативные качества психолога связаны 
с успешностью адаптации к онлайн-консультированию. Связи между адаптацией и стажем 
работы, регионом проживания психолога обнаружено не было. Лучше всего к онлайн-формату 
адаптировались гештальт-терапевты, хуже – когнитивно-поведенческие психологи; предположение 
о связи модальности консультирования и адаптации подтвердилось. Положительное отношение 
к работе из дома в целом было связано с успешной адаптацией психологов. Нравилось ра-
ботать из дома практикам, у которых не было проблемы с размытием границ «работа – дом».
Обсуждение результатов. Большинство психологов адаптировались к интернет-консуль-
тированию во время пандемии COVID-19, в том числе благодаря развитым инновативным 
качествам, возможностям для комфортной работы из дома, особенностям модальности, 

https://doi.org/10.21702/rpj.2021.1.5
https://orcid.org/0000-0002-1080-0816


Скипор С. И., Воробьева А. Е.
Психологические особенности адаптации психологов к онлайн-консультированию...
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 1, 61–73. doi: 10.21702/rpj.2021.1.5

62                                                                                             CC BY 4.0

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА

в которой они работают. Обсуждены ограничения работы. Даны рекомендации для будущих 
исследований.
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Основные положения
➢ психологи отличаются сильной выраженностью инновативных качеств, они в высокой степени 
креативны и ориентированы на будущее, в средней степени готовы идти на риск ради успеха;
➢ инновативные качества связаны с успешной адаптацией психолога к онлайн-формату 
консультирования;
➢ стаж и регион проживания не связаны с адаптацией к интернет-консультированию;
➢ модальность консультирования, желание и возможность работать из дома, умение выдер-
живать границы «работа – дом» связаны с адаптацией психологов-консультантов к удаленному 
формату работы.
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Введение
Пандемия коронавируса COVID-19 стала глобальным вызовом для всех сфер социальной 

жизни. Стремительная трансформация организации труда не в последнюю очередь коснулась 
практикующих психологов: увеличившаяся потребность в психологической помощи (Крахмалева, 
Кузьмина и Ермолова, 2020), невозможность работы в очном формате, неопределенные 
перспективы возвращения к привычному формату офлайн потребовали от консультантов 
новых форм работы.

Неспособность практикующего специалиста адаптироваться в подобной нестабильной среде 
может означать для него сокращение практики, а иногда и вовсе ее завершение. В период 
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пандемии одним из главных «вызовов» для психолога стало онлайн-консультирование, отно-
шение к которому у многих академических и практических психологов было чаще негативным 
или настороженным (Glueckauf et al., 2018; Topooco et al., 2017).

Способность изменять свое поведение в ситуации неопределенности, творчески подходить 
к решению новых задач в подобное время обретает особое значение для консультирующего 
психолога, т. к. позволяет успешно адаптироваться к изменениям среды. «Инновационные 
качества», или «инновативные качества», или «инновационный потенциал» являются ком-
плексными терминами для объединения качеств креативности, открытости новому опыту, 
гибкости, проактивности личности и, на наш взгляд, должны быть изучены у практикующих 
психологов в условиях адаптации к онлайн-консультированию.

Постановка проблемы
Склонность личности к инновациям является психологической характеристикой, которая 

детерминирует готовность индивида воспринимать новое и приспосабливаться к изменяю-
щейся окружающей действительности. Инновационные качества личности изучаются авто-
рами на протяжении длительного времени, признаваясь центральными для прогнозирования 
отношения индивида к инновациям, а также его способности к новаторству (Журавлев, 1993; 
Клочко и Галажинский, 2009; Клочко и Краснорядцева, 2010; Лебедева и Татарко, 2009; Советова, 
2000; Терехова и Попов, 2015; Шемелина и Быкова, 2019; Aldahdouh, Korhonen, & Nokelainen, 
2019; Aldahdouh, Nokelainen, & Korhonen, 2018; Ali, 2019; Nisula & Kianto, 2016; Wisdom, Chor, 
Hoagwood, & Horwitz, 2014). Некоторые авторы выделяют свою структуру данного комплексного 
феномена, обозначая такие ключевые составляющие, как «готовность к инновациям», «ин-
новационная деятельность» и «инновационный потенциал» личности (Загашев, 2010; Клочко 
и Краснорядцева, 2010; Нестеров, 2007).

Изучение инновационных качеств практикующего психолога представляется одним из важных 
направлений исследования, т. к. психологическая практика сама по себе является процессом 
творчества (Махлова, 2012), в котором остается много места для неопределенности, креатив-
ности, умения и желания принимать решения в условиях недостаточности информации. Как 
и любой процесс модернизации, процесс консультирования клиента включает в себя перво-
начальное творческое понимание и осмысление проблемы, обнаружение ресурса и метода 
решения задачи, а также дальнейшую отработку новых решений и возможную корректиров-
ку метода в процессе. Для успешного выполнения данных шагов консультанту необходимо 
обладать рядом личностных характеристик. Так, зарубежный обзор более ста эмпирических 
исследований показал, что успешность психологической помощи консультанта связана с его 
индивидуальной адаптацией и креативностью в решении проблем (Beutler et al., 2004).

По результатам анализа литературы можно говорить о том, что консультирующие пси-
хологи отличаются высоким уровнем креативности (Костригин, 2014) и открыты новому 
опыту (Аверьянов, 2018). Однако данных об инновативности, инновационном потенциале 
консультирующих специалистов как об интегративной характеристике личности – отноше-
нию к нововведениям, способности и готовности внедрять и развивать инновации (Терехова 
и Попов, 2015), к настоящему моменту накоплено недостаточно (напр., Ikiz & Asici, 2017).

В изменяющихся условиях жизнедеятельности все более остро встает вопрос о способности 
меняться, преобразовывать среду, адаптироваться в новых условиях именно для практических 
психологов, т. к. они одни из первых, кто сталкивается с актуальными психическими феноменами 
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в обществе. При условии, что главные запросы клиентов теперь связаны в первую очередь 
с преодолением тревоги на фоне пандемии, вопросами формирования новых смыслов, форм 
и стратегий поведения на фоне изменившегося мира (Ефремова, 2020), инновативные качества 
психолога, адаптация его самого к трансформирующимся условиям жизни в данном контексте 
приобретают ключевое значение.

Таким образом, целью нашего исследования стало выявление факторов адаптации прак-
тикующих психологов к онлайн-формату работы во время пандемии COVID-19.

Исходя из факта связи инновативных качеств с открытостью новому опыту (Клочко 
и Галажинский, 2009; Терехова и Попов, 2015), нашей основной гипотезой (1) стало предпо-
ложение о том, инновационные качества психолога-практика обуславливают успешность его 
адаптации к консультированию в онлайн-формате во время всеобщей самоизоляции.

На основании данных последних зарубежных исследований о вынужденном онлайн-кон-
сультировании во время пандемии (Békés & Aafjes-van Doorn, 2020) мы выдвинули дополни-
тельную гипотезу (2) о том, что адаптация психологов к онлайн-формату связана с регионом 
их проживания и стажем работы.

Свидетельства того, что представители различных модальностей психотерапии по-разному 
приспосабливаются и относятся к интернет-консультированию, полученные на зарубежной 
выборке (Békés & Aafjes-van Doorn, 2020; Perle et al., 2013), позволили нам выдвинуть допол-
нительную гипотезу (3) о том, что внутренняя оценка успешности адаптации к онлайн-работе 
психолога связана с модальностью консультирования.

Наконец, на основании того, что «любовь» к работе из дома являлась одним из наиболее 
надежных предикторов позитивного отношения педагогов высшей школы к дистанционно-
му формату образовательного процесса (Рогозин, 2020), мы выдвинули еще одну частную 
гипотезу (4) о связи положительного отношения к работе из дома в целом и адаптации 
к онлайн-консультированию практикующих психологов.

Методы
В исследовании приняли участие 312 психологов, практикующих на территории России и яв-

ляющихся представителями следующих сообществ: Профессиональная Психотерапевтическая 
Лига (ППЛ), сервис онлайн-занятий с психологами «Zigmund. Online», онлайн-сервис для пре-
доставления психологических услуг и дистанционных тренингов «BrainBild», Международная 
Профессиональная Ассоциация Психологов (МПАП). Опрос был проведен при информаци-
онной поддержке магазина «Психологическая книга».

Основному этапу сбора данных предшествовал пилотажный опрос практикующих пси-
хологов МПАП (n = 23) в мае 2020 г. На его основании была изменена структура анкеты 
и переформулирован ряд вопросов. Основной этап исследования проводился летом 2020 г. 
посредством Google Форм, оно было анонимным и добровольным. Материальное возна-
граждение за участие в опросе участникам не предлагалось.

В связи с действующими коронавирусными ограничениями во время проведения исследо-
вания, а также технической сложностью измерения инновационного потенциала и адаптиро-
ванности к интернет-консультированию психологов удаленно, нами было принято решение 
использовать самооценочные методики, легко реализуемые посредством онлайн-опроса. 
Для изучения инновационных диспозиций специалистов мы использовали «Методику иссле-
дования отношения личности к инновациям» (Лебедева и Татарко, 2009). Данная методика 
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была выбрана нами в связи с ее надежностью и согласованностью шкал, а также небольшим 
количеством вопросов для респондентов, что в случае интернет-опросов является критичным. 
Шкала самооценки инновативных качеств личности представляет собой 12 утверждений – 
характеристик человека, с которыми респонденту необходимо соотнести себя путем выбора 
ответов: «совсем не похож на меня», «мало похож на меня», «немного похож на меня», «похож 
на меня», «очень похож на меня». Каждое утверждение может относиться к одной из трех 
шкал: «креативность», «риск ради успеха», «ориентация на будущее». По ключу считается 
среднее арифметическое каждой шкалы и общего индекса инновативности личности (среднее 
арифметическое трех шкал). Полученные значения могут варьировать от 1 до 5.

Дополнительно мы составили авторскую анкету, которая содержала вопросы о месте 
жительства консультанта, его стаже, специализации, опыте интернет-консультирования 
до и во время всеобщей самоизоляции, отношении к подобной форме работы, сложностях, 
с которыми столкнулись психологи, а также о том, адаптировались ли практики к формату 
работы онлайн, и что им в этом помогло, об особенностях консультирования в период панде-
мии: конкуренции среди психологов, желании клиентов консультироваться онлайн. В данной 
работе представлена часть полученных результатов.

Результаты
Часть опрошенных психологов 42 % (n = 131) проживали в Москве или области, 

39,4 % (n = 123) – в других регионах Российской Федерации, 18,6 % (n = 58) респондентов 
проживали в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Иная социодемографическая 
информация о респондентах нами не собиралась.

Большинство консультантов осуществляли частную практику (67,3 %; n = 210) и специализиро-
вались на индивидуальном консультировании (41,35 %; n = 129). Психологи чаще всего на момент 
исследования практиковали от 6 до 15 лет (39,7 %; n = 124) или имели стаж до 5 лет (39,1 %; n = 122).

Треть психологов (32 %; n = 99) отметили, что практикуют в интегративном или эклектич-
ном подходе, еще по 16 % специализируются на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) 
или гештальтпсихотерапии.

Большинство опрошенных специалистов имели какой-то опыт консультирования онлайн 
до пандемии (82,4 %; n = 257) и стали чаще работать в таком формате на всеобщей самоизо-
ляции (75,6 %; n = 236). При этом половина респондентов хорошо относились к онлайн-кон-
сультированию до пандемии (49,7 %; n = 155) и либо не изменили своего мнения с началом 
пандемии (53,5 %; n = 167), либо стали относиться к консультированию онлайн даже луч-
ше (39,4 %; n = 123). Если же психологи испытывали сложности в процессе онлайн-консуль-
тирования, то они обращались за помощью к коллегам (72,4 %; n = 226).

Значительная часть практикующих психологов считали, что адаптировались к онлайн-формату 
работы (80,8 %; n = 252), 14,1 % (n = 44) затруднились с ответом, еще 5,1 % (n = 16) не адаптиро-
вались. Больше половины опрошенных специалистов (57 %; n = 178) не чувствуют себя «более 
вымотанными» после интернет-консультирования, 30,5 % (n = 95) отметили для себя такую 
особенность, 12,5 % (n = 39) затруднились ответить. У респондентов во время пандемии в це-
лом не было проблем с тайм-менеджментом: так, 79 % (n = 246) опрошенных не заметили 
проблем со структурированием своего времени в связи с переходом работы в онлайн.

Интересно, что мнения психологов о размытии границ «работа – дом» в условиях онлайн-кон-
сультирования из дома разделились: около 59 % (n = 184) отметили, что не сталкивались 
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с такой сложностью, однако 35 % (n = 109) респондентов отмечают такую проблему, еще 
6 % (n = 19) затруднились ответить. На вопрос, любят ли они в целом работать из дома, 
69,2 % (n = 216) психологов ответили утвердительно.

В среднем опрошенные психологи показали высокий уровень развитости инновационных 
качеств (M = 3,74). Более половины респондентов (54,2 %; n = 169) обладали высоким уровнем 
инновативности, 44,5 % (n = 139) – средним, еще 1,3 % (n = 4) – низким. Респонденты также 
показали высокий уровень креативности (M = 3,95) и ориентации на будущее (M = 3,85), 
оказались в средней степени готовыми идти на риск ради успеха (M = 3,4).

Для проверки гипотезы о том, что инновативные качества психологов связаны с их адаптаци-
ей к онлайн-консультированию, мы составили таблицу сопряженности и применили критерий 
хи-квадрат с поправкой на непрерывность Йетса; для определения силы связи использовали 
V Крамера. Здесь и далее группа психологов, затруднившихся с ответом на вопрос об адаптации, 
рассматривалась нами как группа «неадаптированных» психологов, т. к. неопределенность 
в данном вопросе, на наш взгляд, скорее означает, что специалист не вполне адаптировался. 
Данные группы респондентов были далее совмещены для удобства статистической обработки.

Полученные результаты (df = 1; χ2 = 6,732; p < 0,01; V Крамера = 0,155) указывают на на-
личие связи (Akoglu, 2018) между уровнем выраженности инновационных качеств личности 
психолога и его ощущением адаптированности к онлайн-формату работы (табл. 1).

Таблица 1
Таблица взаимосвязи инновационных качеств и адаптации к работе онлайн

Адаптация
Уровень выраженности инновационных 

качеств
Значимость

Высокий Средний/низкий χ2 V Крамера

Адаптировались 146 / 86,4 % 106 / 74,1 % 6,732 0,155

Не адаптировались 23 / 13,6 % 37 / 25,9 %

Общее 169 / 100 % 143 / 100 %

Также нами был проведен анализ связи факта успешной адаптации специалиста и регио-
на его проживания (df = 2; χ2 = 2,512), стажа его работы (df = 2; χ2 = 0,564), а также наличия 
обсуждений проблем онлайн-консультирования с коллегами (df = 1; χ2 = 0,221). Во всех пере-
численных случаях статистически значимой связи между переменными обнаружено не было.

Как видно в таблице 2, между адаптацией психологов и модальностью консультирования 
была обнаружена значимая взаимосвязь (df = 5; χ2 = 11,171; p < 0,05; V Крамера = 0,189). 
Чаще всего адаптировались к работе онлайн представители гештальт-подхода, реже всего – 
психологи, работающие в когнитивно-поведенческой парадигме.
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Таблица 2
Взаимосвязь адаптации к онлайн-консультированию и модальности консультирования

Модальность
Адаптация

Общее
Адаптировались Не адаптировались

Гештальт 46 / 90,2 % 5 / 9,8 % 51 / 100 %

КПТ 33 / 66 % 17 / 34 % 50 / 100 %

Системный 27 / 87,1 % 4 / 12,9 % 31 / 100 %

Эклектичный/интегративный 79 / 79,8 % 20 / 20,2 % 99 / 100 %

Другое 34 / 81 % 8 / 19 % 42 / 100 %

Психоанализ 33 / 84,6 % 6 / 15,4 % 39 / 100 %

χ2 11,171

В таблице 3 отображены данные о связи адаптации специалистов и их отношения к ра-
боте из дома в целом. Был обнаружен статистически значимый результат (df = 2; χ2 = 70,538; 
p < 0,01; V Крамера = 0,475).

Таблица 3
Взаимосвязь адаптации к онлайн-консультированию и отношения к работе из дома

Положительное отношение 
к работе из дома

Адаптация
Общее

Адаптировались Не адаптировались

Да 200 / 92,6 % 16 / 7,4 % 216 / 100 %

Нет 28 / 45,9 % 33 / 54,1 % 61 / 100 %

Затрудняюсь ответить 24 / 68,6 % 11 / 31,4 % 35 / 100 %

χ2 70,538
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Далее мы выяснили (табл. 4), что факт адаптации к онлайн-работе также связан с пере-
живанием практикующим психологом размытия или сохранения границ «работа – дом» 
в связи с переходом на интернет-консультирование из дома (df = 2; χ2 = 28,819; p < 0,01; 
V Крамера = 0,304).

Таблица 4
Взаимосвязь адаптации к онлайн-консультированию и ощущения размытости границ 
«работа – дом»

Размытие границ  
«работа – дом»

Адаптация
Общее

Адаптировались Не адаптировались

Да 76 / 69,7 % 33 / 30,3 % 109 / 100 %

Нет 166 / 90,2 % 18 / 9,8 % 184 / 100 %

Затрудняюсь ответить 10 / 52,6 % 9 / 47,4 % 19 / 100 %

χ2 28,819

Примечательно, что зачастую позитивное мнение о работе из дома имели психологи, кото-
рые не чувствовали размытие границ «работа – дом» в связи с удаленным форматом (табл. 5). 
Статистическая проверка данного наблюдения обнаружила значимую взаимосвязь между 
вышеуказанными параметрами (df = 4; χ2 = 47,539; p < 0,01; V Крамера = 0,276).

Таблица 5
Взаимосвязь положительного отношения психологов к работе из дома и ощущения размытости 
границ «работа – дом»

Положительное 
отношение 

к работе из дома
Размытие границ «работа – дом» Значимость

Да Нет
Затрудняюсь 

ответить
χ2 V Крамера

Да 55 / 50,5 % 154 / 83,7 % 7 / 36,8 % 47,539 0,276

Нет 19 / 8,4 % 10 / 5,4 % 6 / 31,6 %

Затрудняюсь 
ответить

35 / 32,1 % 20 / 10,9 % 6 / 31,6 %

Общее 109 / 100 % 184 / 100 % 19 / 100 %
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Обсуждение результатов
Опрошенные нами психологи зачастую уже имели некоторый опыт онлайн-консультиро-

вания до пандемии и, безусловно, стали чаще работать таким образом во время всеобщей 
самоизоляции. Примечательно, что около половины респондентов в целом положительно 
относились к такому формату консультирования до пандемии и не изменили своего мнения 
с наступлением самоизоляции, что не соотносится с некоторыми исследованиями прошлых 
лет на зарубежной выборке (Glueckauf et al., 2018; Stoll, Müller, & Trachsel, 2020; Topooco et al., 
2017). Полученные нами результаты требуют дальнейшей проверки на больших и более раз-
нообразных выборках практикующих психологов.

Данные о том, что большинство специалистов считали, что адаптировались к онлайн-фор-
мату, а если и возникали какие-либо сложности с онлайн-форматом – обращались за помощью 
к коллегам, могут быть также обусловлены особенностями нашей выборки. Значительная 
часть опрошенных психологов состояла в профессиональных сообществах с развитой си-
стемой супервизий, интервизий и группового профессионального обучения, что формирует 
надежные профессиональные связи с коллегами и могло помочь практикам в адаптации. При 
этом статистически значимой связи между данными факторами найдено не было.

Несмотря на распространенность упоминания другими исследователями феноменов по-
вышенной усталости и напряжения от работы онлайн у психологов (Stoll et al., 2020), в нашем 
исследовании только треть консультантов была подвержены этому. Также у большинства 
респондентов не было проблем со структурированием своего времени во время работы 
из дома. Возможно, это связано с тем, что значительная часть опрошенных психологов ра-
нее уже пробовала консультировать онлайн, что отчасти позволило им избежать некоторых 
сложностей с приходом пандемии и повсеместной онлайн-работы. На полученные результаты 
также могли оказать влияние практикуемые респондентами виды и формы онлайн-консуль-
тирования, которые широко представлены на рынке психологических услуг в настоящее 
время (Cooper & Neal, 2015). Можно предположить, что видео- и аудиоконференции могут 
вызывать большую усталость по сравнению, например, с консультированием посредством 
переписки на онлайн-портале или в социальной сети, мессенджере. Данный фактор требует 
дальнейшего уточнения в будущих исследованиях.

Гипотеза о том, что положительное отношение к работе из дома в целом связано с лучшей 
адаптацией к онлайн-консультированию, была подтверждена. Более того, мы выяснили, что 
положительное отношение к работе из дома отрицательно коррелирует с переживанием 
размытости границ между домом и работой. То есть практикующие психологи, которые 
успешно переключаются между ролями специалиста и семьянина, не испытывают трудностей 
при проведении онлайн-консультаций не в условиях арендованного кабинета, а в домашней 
обстановке. Как именно им удается переключаться между этими ролями, представляет интерес 
для дальнейших исследований в первую очередь с практической точки зрения. Можно пред-
положить, что адаптироваться к онлайн-формату некоторым психологам мешает отсутствие 
условий для работы из дома или недостаток самоорганизации для выдерживания границ 
профессиональных ролей, что, в свою очередь, приводит к тому, что специалисты в целом 
не хотят работать таким образом. Также на основании полученных взаимосвязей можно 
сделать вывод, что специалисты, нуждающиеся для переключения ролей в смене обстановки, 
испытывают трудности, вынужденно работая из дома.
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Интересно, что большая часть консультантов не столкнулась с проблемой в вопросе о раз-
мытии границ «работа – дом» в связи с переходом на онлайн-работу, при том, что всё же 
больше трети респондентов почувствовали сложности в данном аспекте. Подобные резуль-
таты могут быть обусловлены различными семейными и жилищными условиями опрошен-
ных специалистов. Так, представляется, что респондент, проживающий в семье с ребенком 
дошкольного возраста или с пожилыми родственниками в стесненных жилищных условиях, 
имеющий объективные сложности в выделении отдельного рабочего кабинета и соблюдении 
тишины во время консультаций в помещении, будет испытывать значительно больше неу-
добств с точки зрения поддержания сеттинга, обеспечения безопасности консультативного 
процесса, соблюдения границ и пребывания в профессиональной роли в течение рабочего 
дня, в отличие от специалиста, имеющего отдельный кабинет дома и/или не имеющего детей 
младшего возраста, совместно проживающих пожилых родственников. Дополнительное вли-
яние на положительное отношение к работе из дома и соблюдение границ между работой 
и семьей мог оказывать также пол респондентов: по статистике, женщины в нашей стране несут 
на себе существенно большую родительскую и домашнюю нагрузку (Макаренцева, Бирюкова 
и Третьякова, 2017), что могло вызвать повышенное давление на женщин-психологов во вре-
мя всеобщей самоизоляции, а также снизить их желание и возможности работать из дома.

Гипотезы о связи региона проживания и стажа работы с адаптацией к онлайн-консуль-
тированию не подтвердились. Полученные результаты отличаются от данных зарубежных 
коллег (Békés & Aafjes-van Doorn, 2020), которые обнаружили, что опыт и регион проживания 
влияют на отношение к онлайн-консультированию, его принятие. Такие различия, вероятно, 
связаны с тем, что авторы исследования опрашивали психологов из стран Северной Америки 
и Европы, где социально-культурные и экономические условия могут быть различными. Мы, 
в свою очередь, проводили исследование среди специалистов, проживающих и практикую-
щих исключительно на территории России, что, безусловно, дало более гомогенную картину 
условий проживания и практики психологов.

Интересны результаты о наличии связи между подходом, в котором работает консультант, 
и успешностью его адаптации к онлайн-форме работы. Зарубежные исследования об адаптации 
консультантов к онлайн-формату во время пандемии показали похожий результат (Békés & 
Aafjes-van Doorn, 2020). Однако в нашем исследовании хуже всего адаптировались пред-
ставители КПТ, а лучше всего – гештальттерапевты, что отличается от ранее полученных ре-
зультатов некоторых авторов о том, что когнитивно-поведенческие терапевты лучше всего 
относятся и адаптируются к онлайн-формату (Perle et al., 2013). Кроме того, что представи-
тели гештальтподхода чаще считали себя адаптировавшимися к формату онлайн, они реже 
остальных затруднялись с ответом, что может быть объяснено особенностями данного под-
хода: повышенное внимание к своим эмоциональным и телесным реакциям, холистическое 
восприятие личности, практика концентрации на настоящем (Перлз, 2004) при постоянной 
практике могли привести, с одной стороны, к лучшей адаптации в изменившихся условиях, 
а с другой – к лучшей осведомленности о своем эмоциональном состоянии и ощущениях.

Практикующие психологи показали высокий инновационный потенциал, отличаясь высо-
ким уровнем креативности и ориентации на будущее, а также средним уровнем готовности 
к риску ради успеха, что соотносится с результатами других авторов (Ikiz & Asici, 2017). Наша 
гипотеза о том, что инновационные качества личности психолога связаны с успешностью 
адаптации к формату работы онлайн, подтвердилась. Стоит заметить, что подобные результаты 
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в том числе могут быть обусловлены самоотбором респондентов: принять участие в иссле-
довании отношения к онлайн-консультированию в условиях пандемии без материального 
вознаграждения могли иметь желание изначально более открытые к новому и активные 
респонденты.

Заключение
Таким образом, психологи России в целом безболезненно пережили вынужденный пере-

ход работы в онлайн-формат, показав высокий уровень развития инновационных качеств. 
Способность адаптироваться к изменившимся условиям работы у них была главным образом 
связана с инновационными диспозициями личности, возможностями организовать удаленный 
рабочий процесс и желанием работать из дома, а также с модальностью психологического 
консультирования.

Полученные нами данные могут быть использованы для разработки методических материалов 
и рекомендаций по организации работы психологов в онлайн-формате, а также для тренин-
гов развития креативности, гибкости, инновативности в сообществе психологов-практиков.

Ограничения нашей работы связаны в первую очередь с небольшим размером выборки, 
применением самоотчетной формы опроса, а также недостатком социодемографической 
информации об опрошенных психологах.

Дальнейшие исследования могут быть сосредоточены на изучении инновационного потен-
циала, способности психологов к адаптации в быстро изменяющихся условиях современного 
цифрового мира, как в разрезе онлайн-консультирования, так и других средств и способов 
работы, на более обширных и разнообразных выборках специалистов.
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