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Аннотация. В статье анализируется значимость профессионального благополучия профессио-

нальной деятельности преподавателя учреждения высшего образования (УВО) для повышения 
качества образования, приводятся некоторые средовые факторы, способствующие росту напря-
женности профессиональной деятельности преподавателя и снижению уровня профессионального 
благополучия.  
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Прогрессивное развитие постиндустриального общества во всем мире сопряжено с признанием 

растущей роли высшего образования и науки. Именно поэтому одной из основных целей Государ-
ственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы в Республике Бе-
ларусь является «повышение конкурентоспособности доступного и качественного образования с 
учетом основных тенденций развития мирового образовательного пространства, отвечающих 
национальным интересам и потребностям инновационной экономики, принципам устойчивого 
развития страны» [3]. При этом в подпрограмме «Высшее образование» определены ключевые 
направления деятельности по достижению данной цели, среди которых: системное обновление в 
соответствии с современными требованиями материально-технического оснащения образователь-
ного процесса, в том числе для использования сетевых и дистанционных образовательных техно-
логий; обновление содержания образовательных программ высшего образования с учетом миро-
вого опыта, достижение баланса фундаментальности и практической направленности образова-
тельных программ; интеграция УВО с организациями – заказчиками кадров научными организа-
циями и бизнес-сообществом в рамках реализации проекта «Университет 3.0»; привлечение ино-
странных граждан на обучение в белорусские учреждения образования [3]. 

Очевидно, что основным субъектом реализации таких фундаментальных направлений образо-
вательной политики является квалифицированный и мотивированный профессорско-
преподавательский состав. По данным программы, в 2020/2021 учебном году списочная числен-
ность профессорско-преподавательского состава УВО составила 19671 человек, из которых имели 
ученую степень доктора наук 1223 человека (6,2 процента), кандидата наук – 7995 человек (40,6 
процента), ученое звание профессора – 1016 человек (5,2 процента), доцента – 6978 человек (35,5 
процента) [3].  

Отметим, что именно преподаватель играет ведущую роль для повышения качества высшего 
образования как носитель знаний и социокультурного опыта. В связи с тем, что личность педагога 
– один из ключевых факторов успешной подготовки высококвалифицированных кадров, профес-
сиональное благополучие педагога можно считать основой эффективной реализации государ-
ственной образовательной политики. Исследование профессионального благополучия является 
междисциплинарной проблемой и рассматривается в психологии на стыке психологии труда и ор-
ганизационной психологии. Представления о профессиональном благополучии неоднородны и 
обширны: в зарубежной психологии разработаны модели профессионального благополучия; выде-
лены его средовые и личностные детерминанты; рассмотрены актуальные вопросы психологиче-
ской диагностики профессионального благополучия, а также описаны некоторые подходы к раз-
работке организационных программ вмешательства, направленных на улучшение профессиональ-
ного благополучия [1]. Под профессиональным благополучием понимается «интегральное образо-
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вание, включающее осознание ценности и смысла профессиональной деятельности, переживание 
положительных эмоций и чувств, связанных с профессией, и относительное отсутствие отрица-
тельных эмоций» [2 с. 31]. 

Изучение факторов, оказывающих влияние на профессиональное благополучие, проводится в 
различных парадигмах, но чаще всего строится на понимании профессионального благополучия 
как баланса между требованиями окружающей среды (физической, трудовой, социальной) и име-
ющихся у человека ресурсов; при этом акцент делается на организационные факторы и факторы, 
связанные с условиями и содержанием деятельности [1]. Современные исследования в разных 
странах мира фиксируют рост напряженности профессиональной деятельности преподавателей 
университетов в связи с изменением условий деятельности преподавателей университетов и высо-
кой степенью эмоциональной напряжённости, возникающей по причине социальных ожиданий 
высокой эффективности профессионального вклада педагогов, а также понимания педагогом сте-
пени ответственности за результаты собственной педагогической деятельности [2; 5; 7]. Частые 
конфликтные ситуации, стрессы межличностного общения, включенность во взаимодействие с 
различными социальными институтами, необходимость выполнять дополнительную работу, уско-
ряющийся ритм жизни при катастрофической нехватке времени, избыточный информационный 
поток, хроническая усталость, отсутствие стабильности, изменения условий работы способствуют 
снижению профессионального благополучия и росту напряженности, связанной с профессиональ-
ной деятельностью преподавателя.  

Пандемия COVID-19 оказала немедленное и прямое влияние на профессиональную, социаль-
ную, семейную и экономическую жизнь представителей всех профессий, но преподавателям при-
шлось экстренно приспособиться к новым формам и методам организации процесса обучения, 
научиться работать с использованием новых онлайн-платформ обучения, разрабатывать задания и 
учебные материалы с учетом изменившейся дидактической ситуации, находить время для оценки 
работ студентов в условиях удаленного обучения и давать им качественную обратную связь. В 
такой ситуации у преподавателя не оставалось времени и энергии на личностное самоопределение 
в области смыслов и ценностей педагогической деятельности, которые должны быть им реализо-
ваны, что выступало фактором роста напряженности. 

В международном исследовании установлено, что продолжительность рабочего времени в пан-
демию составила около 51 часа в неделю против обычных 40. Увеличение количества рабочих ча-
сов в неделю, по-видимому, становится частью новой нормы академической среды [5]. Отмечает-
ся, что основной фактор, объясняющий увеличение количества часов работы, связан именно с 
преподаванием, а не исследовательской деятельностью. Естественно, что увеличение продолжи-
тельности рабочего времени способствовало изменению баланса между работой и личной жизнью, 
что также потенциально может являться фактором роста напряженности и снижения профессио-
нального благополучия.  

Какое значение может иметь факт увеличения количества рабочего времени в долгосрочной 
перспективе? Попытка ответить на этот вопрос приводит к осознанию того, что следует принять 
во внимание систему факторов, в том числе: удовлетворенность работой, уровень оплаты труда, 
престижность работы, личная и социальная значимость профессиональной деятельности, возмож-
ность самореализации и другие средовые и личностные детерминанты. Высокий уровень удовле-
творенности по перечисленным критериям способен ослабить негативное влияние увеличения ко-
личества рабочего времени в неделю. 

Еще одним существенным фактором роста напряженности в профессиональной деятельности 
преподавателя в условиях ограничений, введенных в период пандемии COVID-19, стала необхо-
димость расширения функционала домашнего пространства с точки зрения технического обу-
стройства. Перевод на удаленную занятость, онлайн-обучение потребовали финансовых усилий 
для обеспечения технической возможности (или повышения ее качества) осуществления профес-
сиональной деятельности из дома. В результате проведенных исследований [6] установлено, что 
среди работающих респондентов большинство (71%) за время пандемии приобрели те или иные 
цифровые устройства. Свыше четверти из них (28%) отметили, что были вынуждены сделать это 
из-за перевода работы и образования в онлайн [6]. Приобретение цифровых устройств для многих 
преподавателей было связано с ограничениями в семейном бюджете. 
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Кроме учебной работы, важной частью деятельности преподавателя является проведение науч-
ных исследований, фиксация результатов которых претерпевает определенные трансформации и 
становится существенным фактором роста напряженности. Это происходит в условиях продолжа-
ющегося поиска показателей продуктивности научной деятельности профессорско-
преподавательского состава [4]. И.Д Котляров отмечает, что, с одной стороны, наличие каких-
либо формальных количественных показателей необходимо для управления эффективностью 
научной работы, хотя разработать объективные критерии представляется весьма проблематичным 
[4]. С другой стороны, так порождаются риски приоритета количества публикаций над их каче-
ством. В такой ситуации стресс, связанный с необходимостью публиковаться, становится особен-
ностью академической жизни (М. Юдкевич – «публикуй или погибнешь») [7].  

Изначально публикации – способ сообщить о своих научных результатах. Но в условиях 
стремления университетов занять высокие места в рейтингах от преподавателей требуется боль-
шое количество публикаций. Это приводит к тому, что смещаются акценты: «молодые ученые с 
самого начала академической карьеры усваивают, что их основная задача – не поиски истины, а 
подготовка публикаций, то есть публикации – это самоцель. Это может оказать глубоко отрица-
тельное влияние на их профессиональную дисциплину, стандарты качества и исследовательское 
поведение» [7]. 

М. Юдкевич, заведующая Международной лабораторией институционального анализа эконо-
мических реформ ВШЭ, считает, что «сверхурочная работа делает исследователей все более уяз-
вимыми к стрессу и выгоранию. Во время пандемии установилась новая норма, когда ученые ра-
ботают еще больше. Вопрос в том, насколько устойчива эта ситуация и каковы ее долгосрочные 
последствия. Это особенно интересно, так как в других производственных секторах, наоборот, се-
рьезно рассматривается сокращение количества рабочих дней и часов для повышения производи-
тельности труда и качества жизни» [7]. 

Накопленные в современных исследованиях факты свидетельствуют о том, что содержание и 
условия реализации педагогической деятельности преподавателя УВО требуют повышенной мо-
билизации внутренних ресурсов, перенапряжение которых приводит к нарастанию напряженности 
в профессиональной деятельности и, как следствие, снижению профессионального благополучия. 
Профессиональное благополучие – субъективно определяемое понятие, но имплицитные пред-
ставления о профессиональном благополучии преподавателей связаны с наличием развитой ин-
фраструктуры профессиональной деятельности, достойной зарплаты, высокой исследовательской 
культуры, доступного научного финансирования, определенного уровня академической свободы и 
стабильности, возможности самореализации и карьерного роста. Личностные качества педагога, 
характеризующие его стремление к саморазвитию и внутреннюю интегрированность, выполняют 
функцию личностных детерминант психологического благополучия и должны рассматриваться во 
взаимосвязи со средовыми детерминантами профессионального благополучия. Профессиональное 
благополучие рассматривается как условие успешной профессионально-педагогической деятель-
ности, в связи с чем теоретическое и эмпирическое изучение его детерминант и составляющих 
имеет серьезное практикоориентированное значение. 
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Монастырь Францисканцев и костел Успения Пресвятой Богородицы Марии в Пинске является 

одним из известных в Беларуси архитектурным ансамблем эпохи позднего барокко. 
Автор первого очерка по истории монастыря Антоний Машинский еще видел в монастырских 

архивах латинский учредительный акт на пергаменте (он был оттиснут на воске с изображением 
«Погони»), написанный в Пинске (1396 г.) в первый четверг после Святого Духа в присутствии 
княжеского сына Михала, маршалка Монвида, секретаря Румбовда и многих дворян. Князь выде-
лил монастырю десятую часть всего хлеба, принадлежавшего замку от прихода, и землю в Выше-
вичах с двумя крестьянами. [1, с. 53]. 

Инвентарь XIX века свидетельствуют, что он был основан в 1396 г. князем Пинским и Турав-
ским Сигизмундом Кейстутовичем по просьбе его жены Анны Мазовецкой [2]. 

Первый деревянный костёл (и монастырскую, и приходскую) под названием Вознесения Бого-
родицы освятил Андрей Василла, первый виленский епископ. Деревянные постройки много раз 
горели: в середине XVI века и затем в 1621 году. Костёл, перестроенный в 1629 году, освятил ви-
ленский епископ Евстафий Волович с согласия епископа Луцкого, поскольку Пинск принадлежал 
его епархии. Костёл и монастырь были полностью сожжены 9 ноября 1648 года, во время восста-
ния горожан.  

Еще в годы Первой мировой войны в архивах Пинской костёла хранились документы, отража-
ющие основные даты строительства нового монастырского ансамбля, но они не отметили начало 
строительства. К 1712 году пресвитерия («малый клирос») была готова. К 1723 году был заложен 
фундамент под весь костёл и возведены боковые стены нефа, ведь в описи уже имеется 6 приделов 
для алтарей и 2 для музыкального хора. В это время в костёле было установлено 6 алтарей, а также 
амвон великолепной работы («per belle Fabricate»). 7 мая 1730 года костёл был освящен. Это сви-
детельствует о том, что работы в интерьере были завершены, однако, по-видимому, через какое-то 
время они были восстановлены на фасаде, который был завершен около 1766 года, тогда же было 
построено двухэтажное кирпичное здание монастыря. Наконец, в 1817 году архитектор Казимир 
Каменский возвел трехъярусную звонницу (четвертый ярус был пристроен в 1920-е годы). Про-
стояла она до августа 1921 года, когда губительный пожар уничтожил купол и все другие внут-
ренние строения башни. В пламени погибли тогда и часы – достопримечательность Пинска. В хо-
де восстановительных работ в 1930 году был достроен четвертый ярус и купол по эскизу известно-
го русского зодчего, академика архитектуры И. В. Жолтовского. [2]. 




