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Аннотация. Введение. В период пандемии коронавирусной инфекции 2019 г. 
(COVID‑19) медицинские работники стали одной из наиболее пострадавших ка‑
тегорий населения, что требует проведения исследований по изучению их физи‑
ческого и ментального здоровья для разработки превентивных коррекционных 
мероприятий. Цель исследования — оценить степень эмоционального выгорания 
сотрудников медицинских организаций в условиях пандемии COVID‑19 для раз‑
работки профилактических и реабилитационных программ. Материалы и методы. 
Изучение эмоционального выгорания медицинских работников проведено по дан‑
ным анонимного онлайн‑опроса по специально разработанной авторской анкете, 
в которую встроен опросник К. Маслач и С. Джексон, адаптированный Н. Е. Во‑
допьяновой и дополненный математической моделью Национального медицин‑
ского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева. 
Анкета была составлена на платформе Google Forms. Участие в онлайн‑опросе — 
добровольное. Количество респондентов составило 663 человек. Результаты и об‑
суждение. В процессе исследования установлена высокая степень эмоционального 
выгорания сотрудников. При характеристике разных сторон эмоционального выго‑
рания отмечено, что в большей степени страдало осознание своей компетентности 
и профессионализма, что свидетельствовало о значительной редукции профессио‑
нальных компетенций. Также имели место признаки эмоционального истощения, 
проявляющиеся в ощущении усталости и недостатка эмоциональных ресурсов. 
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Группами с наиболее неконструктивными алгоритмами реагирования на стрессо‑
вые факторы в условиях пандемии COVID‑19 и, соответственно, с высоким риском 
эмоционального выгорания стали сотрудники: 1) немедицинских специальностей; 
2) женского пола; 3) со стажем работы до 5 лет. Заключение. По итогам проведенно‑
го исследования получены актуальные данные о психоэмоциональном состоянии 
сотрудников медицинских организаций во время пандемии COVID‑19, определе‑
ны потенциальные группы риска по формированию синдрома эмоционального вы‑
горания, требующие в первую очередь специализированной психологической по‑
мощи и поддержки.
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Abstract. Introduction. During the pandemic of the Coronavirus Disease 2019 (COV‑
ID‑19), medical workers became one of the most affected groups of the population, which 
requires research on their physical and mental health to develop preventive corrective meas‑
ures. The aim of the study is to assess the degree of emotional burnout of medical person‑
nel in the conditions of the COVID‑19 pandemic for the development of preventive and 
rehabilitation programs. Materials and methods. The study of emotional burnout of medi‑
cal workers was carried out according to an anonymous online survey based on a special‑
ly developed author’s questionnaire, which included a questionnaire by K. Maslach and 
S. Jackson, adapted by N. E. Vodopyanova and supplemented with a mathematical mod‑
el of the V. M. Bekhterev National Medical Research Center for Psychiatry and Neurolo‑
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gy. The questionnaire was compiled on the Google Forms. Participation in the online sur‑
vey was voluntary. The number of respondents was 663 people. Results and discussion. In 
the course of the study, a high degree of emotional burnout of employees was established. 
When describing different aspects of emotional burnout, it was noted that awareness of one’s 
competence and professionalism suffered more, which indicated a significant reduction in 
professional competencies. There were also signs of emotional exhaustion, manifested in a 
feeling of fatigue and lack of emotional resources. The groups with the most unconstructive 
algorithms for responding to stressful factors in the conditions of the COVID‑19 pandem‑
ic, and, accordingly, with a high risk of emotional burnout, were employees of non‑medi‑
cal specialties, female, with up to 5 years of work experience. Conclusion. According to the 
results of the conducted research, up‑to‑date data on the psycho‑emotional state of em‑
ployees of medical organizations during the COVID‑19 pandemic were obtained, poten‑
tial risk groups for the formation of emotional burnout syndrome were identified, requir‑
ing primarily specialized psychological assistance and support.

Keywords: COVID‑19, pandemic, employees of medical organizations, emotional burn‑
out, psychological assistance 
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Введение. Пандемия коронавирусной инфекции 2019 г. (англ. Coronavirus 
Disease 2019, COVID‑19) стала серьезным испытанием для всего мирового со‑
общества. Впервые появившись на территории материкового Китая, в Ухане 
(провинция Хубэй), всего за несколько месяцев новый вирус (SARS‑CoV‑2) 
распространился по всем странам и континентам. По данным официальной 
регистрации на 1 сентября 2023 г., от этой инфекции пострадало практиче‑
ски 700 млн человек (9 % населения планеты), в т. ч. 7 млн погибло. Появле‑
ние и распространение COVID‑19 потребовали оперативного реагирования 
на ситуацию здравоохранения всех стран и мобилизации всех возможных 
ресурсов для оказания помощи пострадавшим [1–4].

В условиях пандемии COVID‑19 медицинские работники (МР) были 
не только группой, подверженной наибольшему риску заражения из‑за от‑
сутствия адекватных контагиозности возбудителя средств защиты, они так‑
же испытали избыточные физические и психоэмоциональные нагрузки, обу‑
словленные необходимостью кардинального изменения организации работы, 
освоения новых и постоянно меняющихся регламентов и стандартов оказа‑
ния помощи пациентам и их маршрутизации [5–10].

Перестройки в профессиональной деятельности и жизни МР во время 
пандемии могли привести к посттравматическим стрессовым расстройствам 
и психоэмоциональной дестабилизации. Анализ различных аспектов психо‑
эмоционального состояния сотрудников медицинских организаций (МО) 
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в условиях нештатных эпидемических ситуаций последних лет подтвержда‑
ет неблагоприятные их последствия для здоровья МР [11–16].

Во время пандемии COVID‑19 одним из направлений исследований ста‑
ла оценка степени эмоционального выгорания (англ. Burnout Syndrome),  
т. е. состояния умственного, физического и эмоционального истощения, ко‑
торое неизбежно возникает на фоне длительного неконструктивного взаимо‑
действиями со стрессовыми факторами. Эмоциональное выгорание способ‑
ствует снижению эффективности профессиональной деятельности и качества 
выполнения трудовых обязанностей, негативно влияет на производитель‑
ность труда и психологический климат в коллективе [17–19].

Для преодоления негативных последствий стрессовых ситуаций для здо‑
ровья МР необходимо изучение всех компонентов эмоционального выго‑
рания сотрудников МО, что имеет значение для разработки коррекцион‑
ных мероприятий.

Цель исследования — оценить степень эмоционального выгорания сотруд‑
ников медицинских организаций в условиях пандемии COVID‑19 для раз‑
работки профилактических и реабилитационных программ.

Материалы и методы. В настоящем исследовании по специально раз‑
работанной авторами анкете, путем анонимного онлайн‑опроса, проведе‑
на оценка уровня эмоционального выгорания у сотрудников МО. Участие 
в опросе на платформе Google Forms было добровольным. Каждый сотруд‑
ник МО самостоятельно принимал решение о согласии на участие в ис‑
следовании и в случае положительного решения заполнял онлайн‑анкету. 
Дизайн исследования одобрен на заседании локального этического комите‑
та Европейского медицинского центра «УГМК‑Здоровье» (протокол № 5э  
от 03.06.2021).

В исследовании участвовало 663 сотрудника МО обоих полов, занимав‑
шие разные должности и имевшие различный стаж работы. Среди участ‑
ников опроса врачей — 285 (43,0 %), средних медицинских работников —  
148 (22,3 %), сотрудников администрации — 64 (9,7 %), лиц из категории 
немедицинского персонала — 166 (25,0 %). Распределение респондентов 
по полу: мужчины — 102 (15,4 %), женщины — 561 (84,6 %). Сотрудни‑
ки МО имели различный стаж работы: до 5 лет — 143 (21,6 %), 6–10 лет —  
109 (16,4 %), 11–20 лет — 206 (31,1 %), более 20 лет — 205 (30,9 %). На момент 
проведения исследования 335 опрошенных (50,5 %) уже сами перенесли ко‑
ронавирусную инфекцию; у 291 респондента (28,8 %) профессиональная де‑
ятельность была связана с непосредственным оказанием медицинской по‑
мощи больным COVID‑19.

Онлайн‑опрос проведен в период «третьей волны» пандемии (с июня 
по июль 2021 г.). В качестве измерительного инструмента для оценки сте‑
пени эмоционального выгорания был использован валидизированный опрос‑
ник, составленный психологами К. Маслач и С. Джексон (англ. C. Maslach &  
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S. Jackson), адаптированный в России Н. Е. Водопьяновой и дополненный 
математической моделью, разработанной в Национальном медицинском 
исследовательском центре психиатрии и неврологии (НМИЦ ПН) имени 
В. М. Бехтерева [20–22]. Опросник позволял дать характеристику эмоцио‑
нального выгорания по трем шкалам, которые соответствовали основным 
признакам выгорания: эмоциональному истощению (ЭИ), деперсонализа‑
ции (ДП) и редукции профессионализма (РП).

Шкала ЭИ отражала степень отклонения от нормы эмоционального со‑
стояния сотрудника в связи с профессиональной деятельностью. Интерпре‑
тация результатов проводилась по балльной шкале, в которой 0–15 баллов 
соответствует низкому уровню эмоционального истощения, 16–24 — сред‑
нему, 25 и более — высокому. Высокие баллы по шкале ЭИ демонстриро‑
вали чрезмерное утомление, подавленность и эмоциональную опустошен‑
ность респондентов.

Шкала ДП давала возможность оценить взаимоотношения и коммуни‑
кации сотрудника с коллегами по работе, а также субъективные ощущения 
его как личности в профессиональной среде. Для интерпретации результа‑
тов опроса по шкале ДП использовался следующий алгоритм: 0–5 баллов — 
низкий уровень деперсонализации, 6–10 — средний, 11 и более — высокий. 
Высокие значения показателей свидетельствовали о выраженности ощуще‑
ния несправедливого отношения к себе со стороны коллег и пациентов, а так‑
же о высоком уровне формальных отношений с коллегами и пациентами.

Шкала РП позволяла диагностировать уровень оптимизма сотрудника, 
его уверенности в своих силах и способностях в профессиональной сфере. 
Оценка результатов опроса проводилась по алгоритму: 0–30 баллов — вы‑
сокий уровень редукции личных достижений, 31–36 — средний, 37 и бо‑
лее — низкий уровень. Соответственно, чем большее количество баллов 
было у респондента по этой шкале, тем меньше был уровень редукции его 
личных достижений.

Далее по методике, разработанной в НМИЦ ПН имени В. М. Бехтерева, 
рассчитывали индекс интегрального выгорания по формуле:

2 2 2( / 54) ( / 30) (1 / 48)ρ
3

x x xEE DP PA+ + −
= , 

где EEx — количество баллов, полученное по шкале ЭИ; 54 — максималь‑
ное количество баллов по шкале ЭИ; DPx — количество баллов, полученное 
по шкале ДП; 30 — максимальное количество баллов по шкале ДП; PAx — 
количество баллов, полученное по шкале РП; 48 — максимальное количе‑
ство баллов по шкале РП.

Цифровое значение индекса интегрального выгорания составило от 0 
(нет выгорания) до 1 (максимальное). В процессе исследования определены 
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следующие уровни выгорания: 0 — отсутствовало; 0,1–0,2 — минимальное;  
0,3–0,4 — среднее; 0,5–0,6 — высокое; 0,7 и более — критическое.

Для сравнения результатов исследования среди различных категорий со‑
трудников МО составлена многопольная таблица сопряженности. Стати‑
стическая значимость различий оценивалась по критерию χ 2 Пирсона и ре‑
зультатам post hoc анализа. Различия считали достоверными при р < 0,05. 
Статистическую обработку материала проводили с использованием воз‑
можностей электронных сервисов Google, пакета программ Microsoft Office 
2016 и IBM SPSS Statistics 26.

Результаты и обсуждение. При расчете интегрального индекса выгорания 
установлено, что у всех сотрудников имело место эмоциональное выгорание 
различной степени выраженности (значения индекса 0 не было зафиксиро‑
вано ни у одного участника исследования). У 100 человек (15,1 %) был ми‑
нимальный уровень выгорания, у 408 (61,5 %) — средний, у 135 (20,4 %) — 
высокий, а у 20 (3,0 %) — критический.

При оценке отдельных составляющих эмоционального выгорания (ЭИ, 
ДП, РП) установлено, что у значительного числа сотрудников МО (263; 
39,7  %) уровень эмоционального истощения был высоким; только у 107 опро‑
шенных (16,1 %) — низким; у 293 респондентов (44,2 %) — средним.

Анализ редукции профессионализма показал, что 365 сотрудников МО 
(55,1 %) считали, что в условиях пандемии их профессиональных компетен‑
ций недостаточно, чтобы противостоять новой инфекции; 223 респондента 
(33,6 %) имели средние значения по шкале РП и тоже сомневались в своих 
профессиональных способностях; только 75 человек (11,3 %) были уверены 
в своих силах и справлялись с ситуацией.

В меньшей степени пострадали взаимоотношения с коллегами и уме‑
ние работать в команде, которые оценивали по шкале ДП. У 216 (32,6 %) 
и 342 опрошенных (51,6 %) выраженность деперсонализации была низкого 
или среднего уровней соответственно. Только у 105 человек (15,8 %) взаимо‑
отношения с коллегами не сложились, и они находились в зоне дискомфорта.

Каждая из профессиональных групп имела свои характеристики выра‑
женности эмоционального выгорания. Наиболее высокий уровень эмоцио‑
нального истощения и деперсонализации имел место у сотрудников админи‑
страции и немедицинского персонала, тогда как высокие значения редукции 
профессиональных достижений отмечены преимущественно у сотрудни‑
ков немедицинских специальностей и среднего медицинского персонала  
(р < 0,05). Это может быть связано с многообразием решаемых задач, необ‑
ходимостью в сложной обстановке принимать оперативные решения, от ко‑
торых зависела деятельность и безопасность большого количества людей. 
Наиболее высокой персональная ответственность была у сотрудников ад‑
министративно‑управленческого аппарата. Многие из них, как и сотрудни‑
ки немедицинских специальностей (особенно специалисты служб поддерж‑
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ки пациентов, регистратуры, call‑центра), оказались совершенно не готовы 
к увеличившимся или кардинально изменившимся профессиональным 
обязанностям. Наиболее психологически устойчивой профессиональной  
группой в медицинской организации были врачи. Они демонстрировали бо‑
лее позитивные характеристики в части оценки эмоциональной устойчиво‑
сти, гуманизации отношений с коллегами и пациентами, сохраняя профес‑
сионализм (р < 0,05). Возможно, имело значение то, что врачи и средний 
медицинский персонал в период прохождения обучения в высших и сред‑
них учебных заведениях проходили специальную подготовку, которая по‑
могла им эффективнее преодолевать риски коммуникации и противодей‑
ствовать стрессовым факторам, демонстрируя высокую стрессоустойчивость.

Группой риска по формированию синдрома эмоционального выгорания 
стали сотрудники административного аппарата, на которых было возложено 
решение сложных организационных задач, и персонал немедицинских спе‑
циальностей, который в период пандемии оказался не готов к изменениям 
в социальной и профессиональной сфере.

При анализе уровня эмоционального выгорания у сотрудников с учетом 
гендерной характеристики также были получены неоднозначные результаты. 
Более высокое эмоциональное истощение было у участников исследования 
женского пола, чем мужского (41,7 % против 28,4 %; р = 0,012), что в целом 
соответствует более выраженному эмоциональному восприятию окружаю‑
щей действительности у женщин по сравнению с мужчинами. В уровне депер‑
сонализации и редукции профессионализма значимых различий между жен‑
щинами и мужчинами выявлено не было (р = 0,242 и 0,829 соответственно).

Среди сотрудников с разным стажем работы наиболее неудовлетворитель‑
ные результаты получены у персонала с опытом работы до 5 лет. В части оцен‑
ки уровня эмоционального истощения значимых различий не было выяв‑
лено (р = 0,402). Однако у работников со стажем до 5 лет и 6–10 лет уровень 
деперсонализации был существенно выше по сравнению с более опытны‑
ми специалистами (р = 0,011 и р < 0,001 соответственно). Редукция профес‑
сионализма была максимально выраженной среди персонала со стажем ра‑
боты менее 5 лет (р < 0,05).

При оценке профессиональных обязанностей не установлено значимых 
различий в уровне эмоционального выгорания у сотрудников, которые ока‑
зывали помощь пациентам с COVID‑19 и не занимались этим (р > 0,05 — для 
всех показателей эмоционального выгорания).

Ранее перенесенная сотрудниками коронавирусная инфекция 2019 г. так‑
же не влияла на степень эмоционального выгорания. Среди работников, ко‑
торые не болели COVID‑19, несколько большее количество имело высокий 
уровень эмоционального истощения (42,7 % против 36,7 %) и деперсонали‑
зации (18,0 % против 13,7 %), при более низком уровне редукции профес‑
сионализма (53,7 % против 56,4 %), хотя полученные результаты не имели 
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статистически значимых различий (при post hoc анализе: р = 0,116; 0,113; 
0,475 соответственно), что не дает возможности связать степень эмоциональ‑
ного выгорания персонала с перенесенным заболеванием.

Таким образом, по итогам оценки степени эмоционального выгорания 
у сотрудников МО определена большая группа лиц с высоким риском пси‑
хоэмоциональных нарушений — это работники немедицинских специаль‑
ностей женского пола со стажем работы менее 5 лет. Соответственно, эта 
категория сотрудников больше других нуждались в профессиональной пси‑
хологической поддержке, развитии стрессоустойчивости, обучении кон‑
кретным тактикам конструктивного реагирования на стрессовые ситуации.

Полученные в нашем исследовании данные во многом согласуются с ре‑
зультатами, представленными другими авторами. Так, в систематическом об‑
зоре 30 публикаций, проведенном А. А. Алхамисом и др. (англ. A. A. Alkhamees 
et al.) [23], выявлена распространенность эмоционального выгорания сре‑
ди медицинских работников в условиях пандемического распространения 
вируса SARS‑CoV‑2 в пределах 6,0–99,8 %. В обзоре В. С. Т. Мейры‑Сильвы 
и др. (англ. V. S. T. Meira‑Silva et al.) [24], где проанализировано 29 исследо‑
ваний, показано, что частота выявления синдрома эмоционального выгора‑
ния у сотрудников МО в этот период варьировала в диапазоне 14,7–76,0 %.

В другом систематическом обзоре, выполненном М. М. Макарун и др. 
(англ. M. M. Macaron et al.) [25], представляющем собой анализ 45 обсер‑
вационных исследований, общая распространенность синдрома эмоци‑
онального выгорания составила 54,60 % (95 %‑й доверительный интервал 
(ДИ): 46,7–62,2 %). Выраженная редукция личных достижений, эмоцио‑
нальная истощенность и деперсонализация выявлены у 31,18 % (95 %‑й ДИ: 
27,33–35,03 %), 22,06 % (95 %‑й ДИ: 18,19–25,94 %) и 8,72 % (95 %‑й ДИ: 
6,48–10,95 %) соответственно, что соотносится с нашими результатами. У со‑
трудников, которые работали в красной зоне, оказывали помощь пациен‑
там с COVID‑19, наблюдался более высокий уровень эмоционального выго‑
рания, чем у работников других подразделений (отношение шансов (ОШ)): 
1,64; 95 %‑й ДИ: 1,13–2,37), чего не было установлено в настоящем иссле‑
довании. Распространенность выгорания на начальных этапах пандемии со‑
ставила 60,7 % (95 %‑й ДИ: 48,2–72,0 %) по сравнению с 49,3 % (95 %‑й ДИ: 
37,7–60,9 %) в более поздний ее период. Интересно, что авторы публика‑
ции проследили некоторые географические особенности распространения 
эмоционального выгорания: самым высоким оно было среди МР в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки (66,6 %; 95 %‑й ДИ: 54,7–78,5 %), да‑
лее следовали Европа (48,8 %; 95 %‑й ДИ: 40,3–57,3 %) и Южная Америка 
(42 %; 95 %‑й ДИ: 0,4–84,4 %). Значимых различий между врачами и средним 
медицинским персоналом в этом исследовании выявлено не было.

В обзоре С. Гахрамани и др. (англ. S. Ghahramani et al.) [26] продемонстри‑
ровано, что более половины МР (52 %) в условиях пандемии коронавирус‑
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ной инфекции испытывали эмоциональное выгорание различной степени 
выраженности (95 %‑й ДИ: 40–63 %). Эмоциональное истощение, деперсо‑
нализация, недостаток личных достижений и профессионализма были диа‑
гностированы у 51 % (95 %‑й ДИ: 42–61 %), 52 % (95 %‑й ДИ: 39–65 %) и 28 % 
(95 %‑й ДИ: 25–31 %) сотрудников соответственно.

Удельный вес различных компонентов в общем состоянии эмоционально‑
го выгорания на несколько процентов отличается от полученных нами дан‑
ных, но высокое распространение синдрома эмоционального выгорания, 
по данным целого ряда исследований, вызывает серьезную озабоченность 
и требует проведения оперативных коррекционных мероприятий.

Необходимо отметить, что сотрудники МО, участвовавшие в нашем ис‑
следовании, испытывали потребность в профессиональной психологиче‑
ской помощи и поддержке. При заполнении онлайн‑формы 440 человек 
(66,4 %) были готовы обратиться за помощью к психологу. Сотрудники МО 
осознавали сложность и масштабность сформировавшейся ситуации, ее за‑
тяжной характер, а также собственную неготовность должным образом ре‑
агировать на стресс.

С учетом результатов, полученных в нашем исследовании, очевидно, что 
для сохранения ментального здоровья работников МО психологическая по‑
мощь должна быть как предоставлена им при первой встрече со стрессовы‑
ми факторами, так и продолжена в динамике. С учетом сохранения высоких 
биологических рисков, вероятности развития в будущем аналогичных ситу‑
аций в области общественного здравоохранения эпидемического характе‑
ра, для того чтобы сохранить здоровье и работоспособность сотрудников, 
в медицинских организациях требуется формирование специализирован‑
ных подразделений, основной задачей которых будет предоставление пси‑
хологической помощи работникам и проведение процедур социально‑пси‑
хологической адаптации.

Такая концепция коррелирует с содержанием ряда опубликованных ра‑
нее работ [27–29], в которых показано, что внедрение комплекса мероприя‑
тий (предоставление адекватных ситуации средств защиты, соответствующее 
решение кадровых вопросов, психологическая поддержка, соблюдение ба‑
ланса в режиме труда и отдыха и т. д.) позволяло сохранить как физическое, 
так и ментальное здоровье персонала МО в условиях пандемии COVID‑19.

Заключение. Таким образом, по итогам проведенного исследования полу‑
чена актуальная информация о степени эмоционального выгорания персо‑
нала медицинских организаций в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции, имеющихся проблемах и необходимости оказания професси‑
онального психологического сопровождения и поддержки на постоянной 
основе, что особенно актуально для групп риска формирования синдрома 
эмоционального выгорания, к которым относятся сотрудники: 1) немеди‑
цинских специальностей; 2) женского пола; 3) с опытом работы менее 5 лет. 
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Этим категориям персонала в первую очередь необходима специализирован‑
ная психологическая помощь и поддержка, направленная на развитие стрес‑
соустойчивости и обучение конкретным тактикам конструктивного реаги‑
рования на стрессовые ситуации (копинг‑стратегии реагирования).
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