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Введение 

Одним из основных факторов, влияющих на 
качество образовательного процесса, является 
уровень профессиональной компетентности пре-

подавателя ВУЗа. Преподаватели высшей меди-
цинской школы представляют собой особую 
категорию научно-педагогических работников, 
имеющих, наряду с общепедагогическими функ-
циями, специфические условия и методы работы, 
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Введение. Профессиональная деятельность преподавателей медицинских вузов характеризуется высокой напря-
женностью труда, связанной с многоуровневой учебно-методической подготовкой студентов, организационной, 
административной, лечебной деятельностью, сопровождающейся высокой эмоциональной загруженностью. 
Длительное интенсивное воздействие данных факторов трудового процесса может привести к развитию синдрома 
профессионального выгорания. 
Цель исследования – изучить формирования синдрома профессионального выгорания у преподавателей медицин-
ского вуза с учетом области специализации преподавателей, их возрастных и гендерных различий. 
Материалы и методы исследования. С помощью опросника Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) опро-
шены преподаватели кафедр гуманитарного, естественнонаучного и клинического профиля Харьковского националь-
ного медицинского университета (всего 81 респондент). Результаты оценены по 3 шкалам: «Эмоциональное истоще-
ние», «Деперсонализация», «Личные достижения». Риск профессионального выгорания оценен по классификации 
риска профессионального выгорания R. Kalimo и соавт. Анализ произведен на уровне значимости р < 0,05.
Результаты. Установлено, что высокий уровень эмоционального истощения проявлялся у 28,6 % и 10,5 % женщин 
до 36 лет клинического и гуманитарного профиля преподавания и был в равной степени выражен у мужчин и жен-
щин 36–48 лет – преподавателей естественнонаучного направления. Наиболее высокие значения эмоционального 
истощения средней степени выявлены у 30,1 % мужчин – преподавателей клинического профиля. Деперсонализация 
в равной степени выражена у 21,4 % женщин и 20,0 % мужчин до 36 лет – преподавателей клинического профиля 
и у 12,5 % мужчин – преподавателей естественных наук 36–48 лет. Наиболее низкий уровень личных достижений 
зарегистрирован у мужчин: 25,0 % преподавателей 36–48 лет и 12,5 % преподавателей естественных наук старше 
48,6 лет и у 20,0 % преподавателей клинических кафедр старше 48 лет. 
Выводы. У большинства преподавателей медицинского университета выявлен риск развития профессионального 
выгорания средней степени выраженности: у 28,6 %, 15,7 % женщин до 36 лет – преподавателей кафедр клиниче-
ского и гуманитарного направления соответственно; у преподавателей старше 48,6 лет: 25 % мужчин и 16,7 % 
женщин естественнонаучного профиля и 20,0 % мужчин и 14,2 % женщин клинического профиля. Высокий риск 
развития профессионального выгорания выявлен у 1 респондента. У преподавателей клинического и естественно-
научного профиля чаще выявляли повышенное эмоциональное истощение и деперсонализацию, чем у преподава-
телей гуманитарного профиля. Уровень по шкале «Личные достижения» был ниже у мужчин 36,6–48,6 лет – пре-
подавателей клинического направления и естественнонаучного профиля по сравнению с аналогичным показате-
лем у преподавателей гуманитарного профиля. 

Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, преподаватель медицинского высшего учебного 
заведения, профессиональная деятельность
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особые квалификационные и личностные харак-
теристики [1].

Преподаватели высшей медицинской школы, 
ввиду своей профессиональной деятельности, регу-
лярно подвергаются различным видам нагрузок. 
Помимо широкого спектра трудовых обязанностей, 
повышенной ответственности, ограниченной сво-
боды действий при выполнении научной и педаго-
гической деятельности, значительных голосовых 
нагрузок, воздействия общих факторов, таких как 
постоянный фоновый шум, отдельно стоит выде-
лить высокое психоэмоциональное напряжение. 
Следует отметить, что преподаватели постоянно 
находятся в эмоционально загруженной среде при 
предоставлении профессиональной помощи сту-
дентам и своим коллегам, что может сопрово-
ждаться возникновением конфликтов с коллегами, 
административными проблемами, наличием сверх-
урочной организационно-методической работы, 
недооцененности труда преподавателя в сочетании 
с различными поведенческими аспектами студен-
тов. Ежедневное, постоянное и длительное обще-
ние с большим количеством людей, сопровождаю-
щееся признаками внутренней аккумуляции отри-
цательных эмоций, постепенно приводит к эмоцио-
нальному истощению [2]. К другим причинам, 
вызывающим возникновение профессионального 
выгорания, относятся ситуации, при которых воз-
никает диссонанс между проявлением различных 
эмоций, требующихся при взаимодействии с други-
ми людьми, и внутренним эмоциональным состоя-
нием. Здесь особенно важен баланс между имею-
щимися у преподавателя ресурсами (организацион-
ного, социального и личностного плана) и требова-
ниями, предъявляемыми к нему либо им самим, 
либо его окружающими людьми (коллегами, руко-
водством, студентами) [3]. Кроме того, регулярные 
чрезмерные нагрузки, при которых они суммарно 
часто превышают способность ее переработки (в 
плане объема и/или предоставленного времени), 
могут привести к перенапряжению, результатом 
которого могут стать как физические (соматиче-
ские), так и психические проблемы со здоровьем, в 
том числе развитие синдрома профессионального 
выгорания [4]. 

Термин «Профессиональное выгорание» (ПВ) 
(«staff burn-out» – выгорание работников) был 
введен американским психиатром Гербертом 
Фрейденбергером в 1974 году и включает синдром 
эмоционального истощения, процесс деперсонали-

зации, снижение личных достижений у работников 
социальной сферы, то есть профессиональная дея-
тельность которых связана с людьми. Про должи-
тельные негативные воздействия проявляются в 
виде ПВ, то есть формируют феномен личностной 
деформации, как механизм защиты человека от 
стрессовых воздействий. 

Синдром эмоционального выгорания негативно 
сказывается на состоянии здоровья сотрудников и 
эффективности их профессиональной деятельности. 
При этом, эмоциональная составляющая является 
управляемым фактором. Вследствие этого, особую 
актуальность приобретает ранняя диагностика син-
дрома ПВ и психокоррекционная работа с сотрудни-
ками, имеющими его проявления.

Цель исследования – изучить формирования 
синдрома ПВ у преподавателей медицинского 
ВУЗа с учетом области специализации преподава-
телей, их возрастных и гендерных различий. 

Материалы и методы исследования

Работа выполнена на базе Харьковского нацио-
нального медицинского университета. Исследо-
вание проведено в рамках научного сотрудничества 
с кафедрой медицины труда Университета им. Отто 
фон Герике (г. Магдебург, Федеративная республи-
ка Германия). В исследуемую выборку был вклю-
чен 81 преподаватель, из них 24 мужчины и 57 
женщин в возрасте 23–78 лет. Проведено аноним-
ное анкетирование, общие вопросы относились к 
социально-демографическим и профессиональным 
данным преподавателей. Респонденты были разде-
лены по гендерным различиям и по возрастным 
группам на основании статистического распреде-
ления (4 перцентиля): до 36,6 лет (17 респонден-
тов), 36,6–48,6 лет (23 респондента) и 48,6–58,6 
лет и старше (41 респондент). 

Также преподавателей распределяли по области 
специализации: гуманитарная (кафедры: филосо-
фии; иностранных языков; украинского языка, 
основ психологии и педагогики; общественных 
наук; латинского языка и медицинской терминоло-
гии), естественнонаучная (кафедры: физиологии; 
гистологии, цитологии и эмбриологии; биологиче-
ской химии; анатомии человека; патологической 
анатомии), клиническая (кафедры: госпитальной 
хирургии, психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии; внутренней медицины, клинической 
иммунологии и аллергологии; терапевтической 



123

15(2)'2019
ISSN 2223-6775, Ukrainian Journal of Occupational Health, 2019, 15 (2), 121–130

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

стоматологии; травматологии и ортопедии). 
Анкетирование проведено на основании подписа-
ния респондентами договора информированного 
согласия на участие в научном исследовании.

С целью выявления симптомов ПВ проведено 
анкетирование с использованием стандартизиро-
ванного опросника Maslach Burnout Inventory – 
General Survey (MBI-GS) [5]. Определен риск 
развития ПВ на основании трех шкал: 
«Эмоциональное истощение», «Деперсо нализа-
ция» и «Личные достижения». 

Опросник MBI-GS состоит из 16 вопросов: по 5 
приходятся на шкалу «Эмоциональное истощение» 
и «Деперсонализация», 6 вопросов – на шкалу 
«Личные достижения». Вопросы оценивали по 
7-ступенчатой шкале частоты ответов: от 0 – 
«никогда» до 6 – «каждый день». При этом, 
респондентам предлагалось дать объяснение субъ-
ективного отношения к предложенным вариантам 
вопросов. На первом этапе была определена и 
классифицирована выявляемость ПВ по каждой из 
шкал по Maslach & Jackson на группы с низкой, 
средней и высокой степенью выраженности пока-
зателей выгорания. Высокие показатели эмоцио-
нального истощения и деперсонализации и низкие 
уровни личных достижений (высокий уровень 
редукции личных достижений) соответствуют 
высокому риску ПВ. Далее следовало рассмотре-
ние результатов по классификации риска ПВ  
R. Kalimo и соавт. [6]. На основании суммарного 
результата синдром выгорания классифицировался 
в пунктах следующим образом: нет синдрома выго-
рания – от 0 до 1,49; имеются некоторые симпто-
мы выгорания – от 1,50 до 3,49; риск развития 
синдрома выгорания – от 3,50 до 6,00 пункта. 

Статистическая обработка фактического мате-
риала проведена с помощью компьютерной про-
граммы SPSS Statistica 23.0.

Результаты исследования и их обсуждение

В исследуемую выборку был включен 81 преподава-
тель высшего медицинского учебного заведения, из 
них 24 (29,6 %) мужчины и 57 (70,4 %) женщин. 
Анализируя социально-демографические показатели 
установлено, что в группе преподавателей гумани-
тарного и естественнонаучного профиля преоблада-
ли женщины 88,0 % и 75,0 % соответственно, при 
этом распределение в группе мужчин было 12,0 % и 
25,0 % соответственно. Среди преподавателей про-

фессионального профиля преобладали мужчины – 
54,2 %, женщины составляли 45,8 %. Следует 
отметить, что в подгруппе мужчин превалировали 
лица 36,6–48,6 лет и старше 48,6 лет.

Анализируя данные относительно семейного ста-
туса, установлено, что в обеих группах преобладали 
женатые/замужние лица: 75,0 % мужчин и 57,9 % 
женщин. Также отмечен практически одинаковый 
процент лиц в группе мужчин и женщин в состоянии 
развода – 16,7 % и 12,3 % соответственно, незна-
чительным был процент овдовевших и холостых/
незамужних преподавателей в обеих группах. Вместе 
с тем, соотношение преподавателей замужних/
женатых среди преподавателей различных профи-
лей было следующим: гуманитарного – 64,0 %, 
естественнонаучного – 65,6 % и профессионально-
го профиля –58,3 %. 

Данные анализа по каждой шкале опросника 
MBI-GS в зависимости от гендерного признака и 
возраста у преподавателей гуманитарного профиля 
представлены в таблице 1, преподавателей есте-
ственнонаучного направления представлены в 
таблице 2 и преподавателей клинического направ-
ления – в таблице 3. 

Установлено, что, в соответствии с классифика цией 
риска развития синдрома ПВ по R. Kalimo и соавт. 
среднюю степень выраженности риска развития ПВ 
регистрировали у женщин до 36 лет: 28,6 % – пре-
подавателей кафедр клинического направления,  
16,0 % – гуманитарного направления; у преподава-
телей старше 48,6 лет: 25,0 % мужчин и 16,7 % жен-
щин естественнонаучного профиля и 20,0 % мужчин и  
14,2 % женщин клинического профиля. Высокий 
риск развития ПВ выявлен у 1 респондента. 

Установлено, что высокий уровень эмоционально-
го истощения (≥ 3,20 пункта) проявлялся у 28,6 % 
женщин в возрасте до 36,6 лет – преподавателей 
клинических кафедр, и был в равной степени выра-
жен у 12,5 % мужчин и женщин 36,6–48,6 лет – 
преподавателей естественнонаучного направления, 
в то же время, лишь у 10,5 % молодых преподавате-
лей до 36,6 лет гуманитарного профиля регистриро-
вали аналогичный уровень эмоционального истоще-
ния высокой степени выраженности. 

Причиной преимущества высокого уровня эмо-
ционального истощения в женской группе может 
являться то, что для женщин важным фактором 
является сохранение гармонии между личной жиз-
нью и карьерой, а также наличие у женщин допол-
нительной работы по дому и различного рода 
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семейных обязанностей, что затрудняет соответ-
ствующий отдых. 

Наиболее выраженное эмоциональное истощение 
средней степени отмечено у 30,1 % мужчин и 7,1 % 
женщин – педагогов клинического профиля 36,6–
48,6 лет, 12,5 % респондентов мужчин естественно-
научного направления преподавания и лишь у 5,2 % 
женщин преподавателей гуманитарного профиля в 
средней возрастной группе и в возрасте до 36,6 лет.

Наличие эмоционального истощения является 
«запускающим механизмом» в формировании раз-
вернутых симптомов эмоционального выгорания. 
Полученные результаты по такому компоненту ПВ, 
как «эмоциональное истощение», свидетельствуют 
о том, что молодые преподаватели клинических 
кафедр находятся в состоянии перенапряжения и 

исчерпанности эмоциональных и физических 
ресурсов. Причем, важным, на наш взгляд, являет-
ся большое количество преподавателей естествен-
нонаучного и клинического направления с умерен-
но выраженными признаками эмоционального 
истощения, что свидетельствует о достаточно 
высокой степени психоэмоционального напряже-
ния, вызванного различными факторами, которое 
приводит к развитию у преподавателей высокой 
утомляемости и чувства опустошенности [7].

Приоритетность различных факторов, влияю-
щих на развитие ПВ, еще не до конца изучена. Из 
литературы известно, что наряду с факторами 
нагрузки рабочей среды, возраста и пола, также 
личностные характеристики способствуют разви-
тию данного ПВ [8–11]. 

Шкала МВI Уровень профессионального 
выгорания по шкалам Пол

Возраст, лет
< 36,6 36,6−48,6 ≥ 48,6

Эмоциональное 
истощение

Высокий 
Жен. 2  (10,5 %) 0 0
Муж. 0 0 0

Средний 
Жен. 1 (5,2 %) 1 (5,2 %) 0
Муж. 0 0 0

Низкий 
Жен. 6 (31,5 %) 2 (10,5 %) 7 (36,8 %)
Муж. 0 2 (33,3 %) 4 (66,7 %)

Цинизм 
(деперсонализация) 

Высокий 
Жен. 2 (10,5 %) 0 0
Муж. 0 0 0

Средний 
Жен. 2 (10,5 %) 1 (5,2 %) 2 (10,5 %)
Муж. 0 1 (16,6 %) 1 (16,6 %)

Низкий 
Жен. 5 (26,3 %) 2 (10,5 %) 5 (26,3 %)
Муж. 0 1 (16,6 %) 3 (50,0 %)

Личные 
достижения 

Высокий 
Жен. 7 (36,8 %) 2 (10,5 %) 5 (26,3 %)
Муж. 0 1 (16,6 %) 4 (66,7 %)

Средний 
Жен. 1 (5,2 %) 0 0
Муж. 0 0 0

Низкий 
Жен. 2 (10,5 %) 0 2 (10,5 %)
Муж. 0 1 (16,6 %) 0

Классификация  
по R. Kalimo

Высокий 
Жен. 1 (5,2 %) 0 0
Муж 0 0 0

Средний 
Жен. 3 (15,7 %) 1 (5,2 %) 0
Муж 0 1 (16,6 %) 0

Низкий 
Жен. 5 (26,3 %) 2 (10,5 %) 7 (36,7 %)
Муж 0 1 (16,6 %) 4 (66,7 %)

Таблица 1
Результаты профессионального выгорания по трем шкалам опросника MBI-GS  

у преподавателей гуманитарного профиля в зависимости от пола и возраста
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У преподавателей клинических кафедр (профес-
сиональная подготовка) проявления эмоциональ-
ного истощения имеют бо'льшую частоту, чем у 
преподавателей кафедр гуманитарного профиля. 
Этот факт вполне объясним и соотносится с данны-
ми аналогичных исследований, так как преподава-
тели клинических кафедр медицинского вуза фак-
тически выполняют двойной объем работы, одно-
временно являясь и педагогами, и практикующими 
врачами, таким образом, имеют бо'льшую степень 
напряженности труда, повышенный уровень эмо-
циональной нагрузки и степень ответственности 
по сравнению с теми специалистами, которые 
занимаются только учебно-методической деятель-
ностью или же являются только практикующими 
врачами [12].

Следует отметить, что преподаватели 36,6–48,6 
лет имеют высокую стойкость к стрессогенным 
факторам в профессиональной деятельности. 
Кроме того, профессиональный рост, происходя-
щий с увеличением возраста, обеспечивает челове-
ку повышение его социального статуса, уменьшает 
степень выгорания. Склонность более молодых 
преподавателей к эмоциональному истощению, 
вероятнее всего, объясняется эмоциональным 
шоком, который они испытывают при столкнове-
нии с реальной действительностью, часто не соот-
ветствующей их ожиданиям [13].

Оценивая результаты опроса по шкале «Де  пер -
сонализация», отмечено, что наиболее вы  со  кий 
уровень по данному показателю в равной степени 
выражен у 21,4 % женщин и 20,0 % мужчин в 

Шкала МВI Уровень профессионального 
выгорания по шкалам Пол

Возраст, лет
< 36,6 36,6−48,6 ≥ 48,6

Эмоциональное 
истощение

Высокий 
Жен. 0 3 (12,5 %) 3 (12,5 %)
Муж. 0 1 (12,5 %) 0

Средний 
Жен. 0 0 0
Муж. 0 1 (12,5 %) 1 (12,5 %)

Низкий 
Жен. 1 (4,1 %) 5 (20,8 %) 12 (50,0 %)
Муж. 0 1 (12,5 %) 4 (50,0 %)

Цинизм 
(деперсонализация) 

Высокий 
Жен. 1 (4,1 %) 0 1 (4,1 %)
Муж. 0 1 (12,5 %) 0

Средний 
Жен. 0 4 (16,7 %) 9 (37,5 %)
Муж. 0 0 1 (12,5 %)

Низкий 
Жен. 1 (4,1 %) 3 (12,5 %) 5 (20,8 %)
Муж. 0 2 (25,0 %) 4 (50,0 %)

Личные 
достижения 

Высокий 
Жен. 1 (4,1 %) 7 (29,2 %) 14 (58,3 %)
Муж. 0 1 (12,5 %) 4 (50,0 %)

Средний 
Жен. 0 0 0
Муж. 0 0 0

Низкий 
Жен. 0 1 (4,1 %) 1 (4,1 %)
Муж. 0 2 (25,0 %) 1 (12,5 %)

Классификация  
по R. Kalimo

Высокий 
Жен. 0 0 0
Муж 0 0 0

Средний 
Жен. 0 3 (12,5 %) 4 (16,7 %)
Муж 0 0 2 (25,0 %)

Низкий 
Жен. 1 (4,1 %) 5 (20,8 %) 11 (45,9 %)
Муж 0 3 (37,5 %) 3 (37,5 %)

Таблица 2
Результаты профессионального выгорания по трем шкалам опросника MBI-GS 

у преподавателей естественнонаучного профиля  в зависимости от пола и возраста
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возрасте до 36 лет – представителей клинического 
профиля преподавания. В тоже время, высокий 
уровень деперсонализации был достоверно выра-
жен в средней возрастной группе (36,6–48,6 лет) у 
10,0 % мужчин и у 7,1 % женщин – преподавате-
лей клинического профиля и у 12,5 % мужчин – 
естественнонаучного направления преподавания. 

Средний уровень по шкале «Деперсонализация» 
наиболее выражен у преподавателей старше 48,6 лет 
независимо от области специализации, в частно-
сти, у 37,5 % женщин и 12,5 % мужчин естествен-
нонаучного направления, 21,3 % женщин и 10,0 % 
мужчин представителей клинического профиля 
преподавания и 10,5 % женщин и 16,6 % мужчин 
педагогов гуманитарного направления. Анало гич-
ный уровень по шкале «Деперсо нали за ция» чаще 

регистрировали у преподавателей 36,6–48,6 лет: у 
21,0 % респондентов гуманитарного профиля 
(причем, частота регистрации была выше в под-
группе мужчин – 16,6 %), а также у 16,7 % жен-
щин – преподавателей естественнонаучного про-
филя. Что касается молодых преподавателей до  
36 лет, средний уровень деперсонализации реги-
стрировали значительно реже: лишь у 10,5 % жен-
щин гуманитарного профиля и у 7,1 % – клиниче-
ского профиля. 

Эти данные указывают на то, что преподаватели с 
высоким уровнем деперсонализации чаще, чем пре-
подаватели со средним и низким уровнем деперсона-
лизации, испытывают трудности в сфере взаимодей-
ствия со студентами, коллегами и руководством.  
У каждого второго преподавателя проявляются 

Шкала МВI Уровень профессионального 
выгорания по шкалам Пол

Возраст, лет
< 36,6 36,6−48,6 ≥ 48,6

Эмоциональное 
истощение

Высокий 
Жен. 4 (28,6 %) 0 0
Муж. 0 0 0

Средний 
Жен. 0 1 (7,1 %) 1 (7,1 %)
Муж. 0 3 (30,0 %) 0

Низкий 
Жен. 1 (7,1 %) 2 (14,2 %) 5 (35,6 %)
Муж. 2 (20,0 %) 1 (10,0 %) 4 (40,0 %)

Цинизм 
(деперсонализация) 

Высокий 
Жен. 3 (21,4 %) 1 (7,1 %) 1 (7,1 %)
Муж. 2 (20,0 %) 1 (10,0 %) 0

Средний 
Жен. 1 (7,1 %) 0 3 (21,3 %)
Муж. 0 1 (10,0 %) 1 (10,0 %)

Низкий 
Жен. 1 (7,1 %) 2 (14,2 %) 2 (14,2 %)
Муж. 0 2 (20,0 %) 3 (30,0 %)

Личные 
достижения 

Высокий 
Жен. 2 (14,2 %) 2 (14,2 %) 4 (28,4 %)
Муж. 0 4(40,0%) 2(20,0%)

Средний 
Жен. 3 (21,4 %) 1 (7,1 %) 2 (14,2 %)
Муж. 2 (20,0 %) 0 0

Низкий 
Жен. 0 0 0
Муж. 0 0 2 (20,0 %)

Классификация по 
R. Kalimo

Высокий 
Жен. 0 0 0
Муж 0 0 0

Средний 
Жен. 4 (28,6 %) 1 (7,1 %) 2 (14,2 %)
Муж 0 1 (10,0 %) 2 (20,0 %)

Низкий 
Жен. 1 (7,1 %) 2 (14,2 %) 4 (28,6 %)
Муж 2 (20,0 %) 3 (30,0 %) 2 (20,0 %)

Таблица 3
Результаты профессионального выгорания по трем шкалам опросника MBI-GS  

у преподавателей клинического профиля в зависимости от пола и возраста
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такие особенности, как повышение раздражитель-
ности и нетерпимости в ситуациях общения, неже-
лание контактировать с людьми, критичное отно-
шение к окружающим и некритичность в оценке 
самого себя и своей правоты [14].

Таким образом, можно говорить, что развитие 
деперсонализации, особенно у представителей 
клинического и естественнонаучного профилей 
преподавания, связано с высокой эмоциональной и 
коммуникативной загруженностью, широкой сетью 
контактов разного уровня, конфликтами со студен-
тами.

Известно, что специфика трудовой деятельности 
преподавателей вуза, особенно совмещенной с кли-
нической практикой, содержание и условия труда 
предъявляют значительные требования к организму 
работающего, его физическому состоянию, способ-
ности противостоять основным вредным профессио-
нальным, а также биологическим, психоэмоцио-
нальным и эргономическим факторам [15]. 

Вместе с тем, преподаватели естественнонауч-
ного профиля при ведении педагогической деятель-
ности проводят закладку базовых понятий о меха-
низмах химических, биохимических и физиологиче-
ских процессов в живом организме, строении орга-
низма на клеточном, органном и системных уров-
нях, морфологической характеристике тканей и 
органов в норме и при возникновении патологиче-
ского процесса, что является фундаментом для 
последующего формирования у студента понима-
ния причинно-следственных взаимосвязей возник-
новения патологического процесса и заболевания. 

В тоже время, преподаватели кафедр гумани-
тарного профиля менее подвержены подобного 
рода психологическим изменениям и формирова-
нию ПВ в связи с тем, что их доминирующей педа-
гогической направленностью является обучение 
общим культурологическим, историческим, линг-
вистическим знаниям, способствующим формиро-
ванию целостного мировоззрения личности студен-
та, что, в свою очередь, в большей степени форми-
рует личность, при этом, в меньшей степени отра-
жается на его уровне как специалиста в определен-
ной области медицины. 

Следует отметить, что риск ПВ характеризуют 
низкий уровень показателей по шкале «Личные 
достижения». В ходе исследования, установлено, 
что достоверно низкий уровень «Личных достиже-
ний» зарегистрирован в большей степени в под-
группе мужчин: у 25,0 % преподавателей есте-

ственнонаучного профиля 36,6–48,6 лет,  
20,0 % преподавателей клинического направления 
и 12,5 % – естественнонаучного направления 
старше 48 лет. Данные изменения, вероятнее 
всего, связаны с повышением требований к орга-
низации занятий, интенсификацией и инновацион-
ностью педагогического процесса, усложнением 
системы преподавания в целом. Данные относи-
тельно гендерного распределения и развития ПВ 
не так однозначны. В ряде исследований отмечает-
ся, что мужчины в большей степени подвержены 
ПВ, чем женщины, что связано, очевидно, с харак-
терологическими особенностями мужчин, которые 
являются менее лабильными и гибкими в принятии 
решений, приспособлении к все возрастающим 
требованиям рабочего процесса, отсутствии жела-
ния к самосовершенствованию и повышению уров-
ня своей компетентности [16].

Редукция профессиональных достижений опас-
на тем, что приводит к возникновению у работни-
ков чувства некомпетентности в своей профессио-
нальной сфере, осознание неуспеха в ней, либо 
тенденция к негативному оцениванию себя, своих 
профессиональных достижений и успехов, негати-
визм относительно служебных достоинств и воз-
можностей, либо редукция собственного достоин-
ства, ограничение своих возможностей, обязанно-
стей по отношению к другим, снятие с себя ответ-
ственности и перекладывание ее на других.

Средний уровень личных достижений наиболее 
выражен у преподавателей клинического профиля. 
Так, в возрастной группе до 36 лет данный показа-
тель был распределен в равной степени среди муж-
чин и женщин – по 20 %. Также, средний уровень 
личных достижений регистрировали у 7,1 % жен-
щин клинического профиля средней возрастной 
группы и 14,2 % женщин старше 48,6 лет.

Выводы 

1. У большинства преподавателей медицинского 
университета выявлен риск развития ПВ сред-
ней степени выраженности: у 28,6 %, 16,0 % 
женщин до 36 лет – преподавателей кафедр 
клинического и гуманитарного направления соо-
тветственно; у преподавателей старше 48,6 лет: 
25,0 % мужчин и 16,7 % женщин естественно-
научного профиля и 20,0 % мужчин и 14,2 % 
женщин клинического профиля. Высокий риск 
развития ПВ выявлен у 1 респондента. 
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2. У преподавателей клинического и естественно-
научного профиля выявлены более выраженное 
повышение уровней эмоционального истощения 
и деперсонализации, чем у преподавателей гума-
нитарного профиля.

3. Уровень по шкале «Личные достижения» был 
ниже у мужчин 36,6–48,6 лет клинического 
направления и преподавателей старше 48,6 лет 
естественнонаучного профиля по сравнению с 
аналогичным показателем у преподавателей 
гуманитарного профиля. 
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Вступ. Професійна діяльність викладачів медичних вузів характеризується високою напруженістю праці, пов’яза-
ною з багаторівневою навчально-методичною підготовкою студентів, організаційною, адміністративною, лікуваль-
ною діяльністю, що супроводжується високою емоційною завантаженістю. Тривалий інтенсивний вплив даних 
факторів трудового процесу може привести до розвитку синдрому професійного вигорання.
Мета дослідження – вивчити формування синдрому професійного вигорання у викладачів медичного вищого 
навчального закладу з урахуванням області спеціалізації викладачів, їхніх вікових і гендерних відмінностей.
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Матеріали та методи дослідження. За допомогою опитувальника Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-
GS) опитано викладачів кафедр гуманітарного, природничо-наукового і клінічного профілю Харківського націо-
нального медичного університету (усього 81 респондент). Результати оцінені за 3 шкалами, а саме: «Емоційне 
виснаження», «Деперсоналізація», «Особисті досягнення». Ризик професійного вигоряння оцінений за класифіка-
цією ризику професійного вигорання R. Kalimo і співавт. Аналіз проведено на рівні значущості р < 0,05.
Результати. Встановлено, що високий рівень емоційного виснаження проявлявся в 28,6 % і 10,5 % жінок до 36 років 
клінічного та гуманітарного профілю викладання і був в рівній мірі виражений у чоловіків і жінок 36–48 років – 
викладачів природничонаукового напряму. Найбільш високі значення емоційного виснаження середнього ступеня 
виявлено в 30,1 % чоловіків – викладачів клінічного профілю. Деперсоналізація в рівній мірі виражена в 21,4 % жінок 
і 20,0 % чоловіків до 36 років – викладачів клінічного профілю та в 12,5 % чоловіків – викладачів природничих наук 
36–48 років. Найнижчий рівень особистісних досягнень зареєстрований у чоловіків: 25,0 % викладачів природничих 
наук і 20,0 % викладачів клінічних кафедр 36–48 років; у 12,5 % викладачів природничих наук старше 48,6 років.
Висновки. У більшості викладачів медичного університету виявлено ризик розвитку професійного вигорання серед-
нього ступеня вираженості: у 28,6 %, 15,7 % жінок до 36 років – викладачів кафедр клінічного та гуманітарного 
спрямування відповідно; у викладачів старше 48,6 років: 25,0 % чоловіків і 16,7 % жінок природничого профілю і 
20,0 % чоловіків і 14,2 % жінок клінічного профілю. Високий ризик розвитку професійного вигорання виявлено в 
1 респондента. У викладачів клінічного та природничонаукового профілю частіше виявляли підвищене емоційне 
виснаження і деперсоналізацію, ніж у викладачів гуманітарного профілю. Рівень за шкалою «Особисті досягнення» 
був нижче у чоловіків 36,6–48,6 років – викладачів клінічного напрямку і природничого профілю порівняно з 
аналогічним показником у викладачів гуманітарного профілю.

Ключові слова: синдром професійного вигорання, викладач медичного вищого навчального закладу, 
професійна діяльність
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PECULIARITIES OF FORMATION OF OCCUPATIONAL BURNOUT  
IN TEACHERS OF A HIGH MEDICAL SCHOOL
1Kharkiv National Medical University, Ukraine 
2Otto-von-Guericke University, Federal Republic of Germany, Magdeburg
3M. I. «Center for emergency medical aid and medicine of catastrophes», Ukraine, Kharkiv

Introduction. Occupational activity of teachers of high medical schools is characterized by high intensity of work associated 
with multi-level educational and methodical training of students, organizational, administrative, medical activities, accom-
panied by high emotional load. A prolonged intensive exposure to these factors of the working process can lead to develop-
ment of the burnout syndrome.
The aim of the study was to study the formation of the burnout syndrome among teachers of a high medical school, taking into 
account the area of specialization of teachers, as well as their age and gender differences.
Materials and methods. Using a Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) questionnaire, teachers from 
Kharkiv National Medical University, faculties of humanitarian and natural sciences and clinical department (81 respon-
dents) were surveyed. The results were evaluated by 3 scales: «Emotional exhaustion», «Depersonalization», «Personal 
achievements». The risk of burnout was assessed according to the risk classification of burnout by R. Kalimo et al. The 
analysis was made at the significance level of p < 0,05.
Results. It was found that high level of emotional exhaustion was manifested in 28,6 % and 10,5 % of women, aged 36, of 
clinical and humanitarian faculties and was equally expressed in men and women aged 36–48 in teachers of the natural sci-
ences department. The highest values of moderate emotional exhaustion were found in 30,1 % of men – teachers of the 
clinical faculty. Depersonalization was equally expressed in 21,4 % of women and 20,0 % of men, aged up to 36, who were 
clinical teachers and 12,5% of men – teachers of natural sciences, aged from 36 to 48. The lowest level of «Personal achieve-
ments» was registered in men: 25,0 % in teachers of natural sciences and 20,0 % in teachers of the clinical chair, aged 36–48; 
in 12,5 % of teachers of natural sciences older than 48,6.
Conclusions. The majority of teachers of the medical university showed the risk of developing the burnout of moderate sever-
ity: in 28,6 %, 16,0 % of women under 36 – teachers of the clinical and humanitarian faculties, respectively; in teachers older 
than 48,6: 25,0 % of men and 16,7 % of women of the faculty of natural sciences and 20,0 % of men and 14,2 % of women 
of the clinical faculty. The high risk of burnout has been found in one respondent. The teachers of the clinical and natural 
sciences faculties showed the increased emotional exhaustion and depersonalization more often than teachers of humanitar-
ian faculty. The level by the «Personal achievements» scale was lower in men aged 36,6–48,6, in teachers of clinical and 
natural sciences as compared with the same indicator in teachers of the humanitarian sciences.

Key words: burnout syndrome, a high medical school teacher, occupational activity
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