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Представлены результаты исследования характера связи между предпо-
чтениями студентами дистанционного или традиционного обучения с от-
чуждением от учебы и эмоциональным выгоранием с учетом субъектив-
ной оценки успешности учебы, самоконтроля и академического контроля . 
Эмпирическое исследование проводилось на выборке 359 студентов с ис-
пользованием следующего инструментария: специально разработанного 
авторами опросника для установления предпочитаемых студентами форм 
обучения, методик, измеряющих особенности субъективного отчуждения 
и выгорания у обучающихся, предложенных Е .Н . Осиным, шкалы акаде-
мического контроля Р . Перри и краткой шкалы самоконтроля Дж . Тангни . 
Полученные в опросе результаты показали, что в предпочтениях дистанци-
онного или традиционного обучения у студентов преобладала осторожная, 
скорее негативная оценка первого, сочетающаяся с выбором традиционной 
и смешанной форм обучения . В ходе корреляционного анализа были вы-
явлены прямые связи предпочтения дистанционного обучения с отчужде-
нием и выгоранием, а также обратные — с успеваемостью, самоконтролем 
и академическим контролем . Структурное линейное моделирование под-
твердило предположение о том, что предпочтение дистанционного обуче-
ния непосредственно связано с отчуждением и выгоранием, а также опос-
редованно (через выгорание и отчуждение) и обратно — с самоконтролем 
и академическим контролем . Делается вывод о том, что предпочтения в вы-
боре между дистанционной или традиционной формой обучения отражают 
мотивационно-смысловые и регуляторные особенности учебной деятель-
ности студентов в период пандемии COVID-19 . Дальнейшие исследования 
характера связи между особенностями личности и учебной деятельностью 
студентов, предпочтений ими разных форм обучения могут иметь большое 
значение для эффективной индивидуализации обучения в процессе под-
готовки специалистов .
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This article describes the study of the link between the students' preference for dis-
tance or traditional education and alienation from studying and emotional burnout . 
Additional variables such as the subjective evaluation of the success of studies, 
self-control, and academic control were also analysed . An empirical study was con-
ducted on a sample of 359 students using the questionnaire to evaluate 1) preferred 
forms of education, 2) subjective alienation and burnout for students by E .N . Osin, 
3) the scale of academic control by R . Perry and 4) the short scale of self-control 
by J . Tangney . Data analysis showed that a cautious, rather negative attitude to-
ward distance learning prevailed among students, combined with a preference for 
traditional and mixed forms of education . Positive correlations were found between 
the preference for distance learning and alienation and burnout, as well as negative 
correlations with academic performance, self-control, and academic control . Struc-
tural equation modelling confirmed the assumption that the preference for distance 
learning is directly related to alienation and burnout, as well as indirectly (through 
burnout and alienation) and inversely related to self-control and academic control . 
It is concluded that under the conditions of forced distance learning at a university 
caused by the COVID-19 pandemic, the preference for distance learning is more 
typical for less successful students experiencing alienation from study and emo-
tional burnout, combined with a lower level of academic control and self-control .
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Введение

Период дистанционного обучения во 
время пандемии COVID-19 предоставил важ-
ный опыт всем участникам этого процесса, 
требующий рефлексии и научного анализа . 
В самом общем виде оценка полученного 
опыта предполагает ответ и на такой вопрос: 
«Рассматривают ли участники образователь-
ного процесса (в первую очередь, студенты) 
дистанционную форму обучения в качестве 
предпочтительного или нежелательного вари-
анта?» . Наблюдаемый разброс мнений может 
быть следствием индивидуальных особенно-
стей учебной деятельности в ее мотивацион-
но-смысловых и регуляторных аспектах . Ис-
следование связи особенностей студентов с 
их предпочтением дистанционного или тради-
ционного формата обучения имеет практиче-
ское значение для расширения возможностей 
индивидуализации обучения .

Вероятной причиной предпочтения дистан-
ционного обучения как альтернативы традици-
онному является негативное отношение к по-
следнему, вызванное отчуждением от учебы и 
эмоциональным выгоранием . Эти негативные 
мотивационно-смысловые состояния сочета-
ются с непродуктивным профилем академи-
ческой мотивации и выражаются, в первую 
очередь, в утрате смысла учебной деятель-
ности, потере интереса к учебе [5—8] . Основ-
ными причинами эмоционального выгорания 
являются высокие требования при недостатке 
ресурсов учебной среды [14] . Выгорание уча-
щихся имеет ряд негативных последствий, 
включающих, наряду с падением мотивации, 
снижение академических достижений (резуль-
таты недавнего метаанализа демонстрируют 
размер эффекта r=-0,24 [16]) и удовлетворен-
ности жизнью [11] . Противостоять выгоранию 
в учебе помогают различные личностные 
ресурсы, такие как самоконтроль [21], эмоци-
ональный интеллект [11], диспозиционный оп-
тимизм и самоэффективность [23] .

Состояние эмоционального выгорания 
тесно связано с отчуждением от учебы [7] . 
Значение категории отчуждения в исследо-
вании учебной деятельности, по мнению Е .Н . 
Осина, определяется тем, что она выступает 
в качестве глубоко разработанной теоретиче-

ской основы для анализа более конкретных, 
частных явлений, таких как выгорание, внеш-
няя мотивация, цинизм [7] . Не углубляясь в те-
оретические подходы к анализу отчуждения, 
подробно рассмотренные в работах других 
авторов [5; 6], отметим, что оно проявляется 
в переживаниях своего бессилия и бессмыс-
ленности учебы, снижении интереса, поверх-
ностности, нигилизме и неудовлетворенности 
образованием [5; 7] . В качестве основных 
причин отчуждения в учебе Е .Н . Осин указы-
вает чрезмерную нагрузку, отсутствие ясных 
учебных целей и критериев оценки, недоста-
ток поддержки со стороны преподавателей 
и отсутствие возможностей для творчества 
и выбора в рамках учебы [7; 10] . Поскольку 
отчуждение, как и выгорание, сочетается со 
сниженной успеваемостью [7], контроль успе-
ваемости является желательным в исследо-
вании их связи с предпочтением дистанцион-
ного обучения .

Неблагоприятные характеристики учебной 
среды (например, недостаточно ясные цели 
и критерии) и неадекватные возможностям 
учащегося требования, затрудняя достижение 
успеха, могут тем самым снижать ощущение 
контролируемости учебной деятельности . Вос-
принимаемый академический контроль отра-
жает представления учащихся об их влиянии 
на собственные достижения в учебе и о том, 
имеются ли у них необходимые для успехов 
в учебе характеристики, включая интеллект, 
знания и умения, волевые качества, социаль-
ные навыки и т .п . [18] . Академический кон-
троль связан с успеваемостью и намерением 
бросить учебу или прекратить изучение курса, 
с академической мотивацией и эмоциональны-
ми состояниями в учебной деятельности (об-
ратная связь со скукой, тревогой) [13; 18; 20] . 
Все это позволяет предполагать, что снижение 
академического контроля может выступать в 
качестве важного фактора эмоционального 
выгорания и отчуждения от учебы .

Среди регуляторных особенностей лич-
ности важную роль в учебной деятельности 
играет самоконтроль как способность управ-
лять своими мыслями, чувствами и дей-
ствиями в соответствии с долговременной 
значимой целью и противостоять более при-
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влекательным текущим соблазнам [12; 22] . 
Самоконтроль является одним из наиболее 
существенных предикторов успеваемости 
на всех этапах обучения: результаты метаа-
нализа показывают, что усредненная по 138 
выборкам частная корреляция самоконтроля 
(измеренного с помощью шкалы добросо-
вестности большой пятерки) с успеваемостью 
при контроле интеллекта составляет 0,24 [19] . 
Самоконтроль обратно коррелирует с выго-
ранием студентов и является модератором 
связи выгорания с академической успеваемо-
стью [21], что свидетельствует о его важной 
роли в предотвращении выгорания и его не-
гативных последствий .

Хотя отношение учащихся и студентов к 
дистанционному обучению не раз становилось 
предметом исследований [1; 4; 17], в литера-
туре не удалось обнаружить сведений относи-
тельно связи его предпочтения с рассмотрен-
ными психологическими особенностями . С уче-
том отмеченных выше проявлений выгорания 
и отчуждения было выдвинуто предположение 
о том, что эти состояния сочетаются с негатив-
ным отношением к традиционному обучению 
и предпочтением дистанционного . Таким об-
разом, в данном исследовании проверялась 
гипотеза о том, что предпочтение дистанцион-
ного обучения более свойственно студентам, 
переживающим эмоциональное выгорание 
и отчуждение от учебы в сочетании с низким 
академическим контролем и самоконтролем . 
При этом связь самоконтроля и академическо-
го контроля с предпочтением дистанционного 
обучения может быть опосредована через эмо-
циональное выгорание и отчуждение .

Выборка, процедура и методики 
исследования

Участники исследования . Выборку соста-
вили 359 студентов российских вузов, из них 
221 девушка (61,6% выборки) и 138 юношей 
(38,4%), средний возраст M=19,34; SD=2,27 . 
Большинство опрошенных обучаются в Фи-
нансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации (46%) и НИУ ВШЭ 
(41%) по гуманитарным, социальным и эко-
номическим специальностям . Опрос прово-
дился онлайн с 31 марта по 5 апреля 2020 

года, он был начат через две недели после 
перехода к дистанционной форме обучения в 
данных вузах, состоявшегося 17 марта 2020 
года, так что опыт учебы в дистанционном 
формате у каждого участника составил не 
менее двух недель . Согласно данным опроса, 
большинство участников исследования (97%) 
до введения дистанционного обучения в вузе 
с ним не сталкивались .

Методики . Для измерения предпочтения 
дистанционного обучения использовался ав-
торский опросник, включающий три вопроса, 
каждый из которых допускал три варианта 
ответа:

1 . Подумайте в целом о дистанционном 
обучении (ДО) . С Вашей точки зрения: ДО 
хуже традиционного формата (1 балл), ДО не 
лучше, не хуже (2 балла), ДО лучше традици-
онного формата (3 балла)?

2 . С Вашей точки зрения, качество обра-
зования в связи с переходом на дистанцион-
ный формат: понизится (1), не изменится (2), 
повысится (3)?

3 . В целом Вы бы предпочли: вернуться к 
традиционному формату (1), перейти к сме-
шанному обучению (2), остаться на дистанци-
онном обучении (3)?

Средний балл по трем заданиям исполь-
зовался в качестве показателя предпочтения 
дистанционного обучения . Коэффициенты α 
Кронбаха для этой и других использовавших-
ся шкал, подтверждающие их достаточную 
надежность, представлены в таблице .

Отчуждение от учебы измерялось с по-
мощью опросника субъективного отчуждения 
для учащихся Е .Н . Осина [7], основанного на 
концепции отчуждения С . Мадди [15] . Опрос-
ник включает 16 прямых утверждений, обра-
зующих общую шкалу отчуждения от учебы .

Диагностика эмоционального выгорания 
проводилась с помощью шкалы выгорания для 
учащихся Е .Н . Осина [7] . Включает девять пря-
мых утверждений с шестибалльной шкалой от-
ветов, на основе которых вычисляется общий 
показатель эмоционального выгорания .

Для оценки воспринимаемого академиче-
ского контроля использовалась шкала Р . Пер-
ри [18] в адаптации Т .О . Гордеевой [2] . Она 
включает восемь утверждений (по четыре 
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прямых и обратных), согласие с каждым из 
которых оценивается по пятибалльной шкале .

Самоконтроль оценивался с помощью 
краткой шкалы самоконтроля Дж . Тангни, 
Р . Баумайстера и А .Л . Бун [22] в адаптации 
Т .О . Гордеевой и др . [3] . Шкала состоит из 
13 утверждений (четыре прямых и девять об-
ратных), согласие с которыми оценивается по 
пятибалльной шкале .

Чтобы получить сведения об успешности 
учебной деятельности, студентов просили 
оценить их среднюю успеваемость за по-
следнюю сессию по шкале: «1 (Низкая — Я 
среди 25% наименее успешных студентов)», 
«2 (Ниже среднего)», «3 (На среднем уров-
не)», «4 (Выше среднего)», «5 (Высокая — Я 
среди 25% наиболее успешных студентов)» 
(см . [7]) . Данную шкалу нельзя признать 
объективной мерой успеваемости, подоб-
ной экзаменационным оценкам, однако она 
характеризует субъективную оценку успеш-
ности учебной деятельности (далее для 
краткости — «успешность»), представляю-
щую наибольший интерес в контексте задач 
данного исследования, поскольку именно 
субъективное переживание неуспешности 
способствует возникновению негативных со-
стояний, подобных эмоциональному выгора-
нию и отчуждению от учебы .

Обработка данных проводилась в среде 
статистического анализа R, структурное ли-
нейное моделирование (СЛМ) было выполне-
но в программе Mplus 8 . Для оценки статисти-
ческой значимости опосредованных эффек-
тов в Mplus использовался бутстреп-анализ 
(5000 выборок) [24] . Оценка статистической 
значимости отклонения частоты разных ва-
риантов ответа на вопросы анкеты от ожи-
даемой вероятности (33,3%) производилась 
с помощью критерия хи-квадрат с поправкой 
Йейтса (функция «prop .test» в среде R) .

Результаты

Анализ предпочтения или отвержения 
дистанционного обучения по отдельным 
вопросам показывает, что студенты чаще 
считают, что в сравнении с традиционным 
форматом оно хуже, то есть менее предпо-
чтительно (41,2%; отличие от ожидаемой 

вероятности ответа статистически значимо: 
χ2(1)=9,79; p<0,01), и лишь 22,3% (χ2(1)=19,12; 
p<0,001) полагают, что оно лучше . Большин-
ство студентов (57,4%; χ2(1)=92,65; p<0,001) 
считают, что в связи с переходом на дистан-
ционный формат качество обучения понизит-
ся, а доля тех, кто ожидает роста качества, 
составляет лишь 18,1% (χ2(1)=36,63; p<0,001) . 
При этом остаться на дистанционном об-
учении хотели бы лишь 15% (χ2(1)=53,06; 
p<0,001) опрошенных, в то время как 44,6% 
(χ2(1)=20,02; p<0,001) хотели бы вернуться к 
традиционному формату . При этом довольно 
существенна также доля тех, кто предпочел 
бы смешанный формат (40,4%; χ2(1)=7,81; 
p<0,01) . Ответы на эти вопросы тесно корре-
лируют между собой (0,48≤r≤0,64), что позво-
ляет объединить их в шкалу предпочтения 
дистанционного обучения с коэффициентом 
надежности (α Кронбаха) 0,75 .

Результаты корреляционного анализа, 
представленные в таблице, свидетельствуют 
о том, что предпочтение дистанционного обу-
чения прямо связано с отчуждением от учебы, 
выгоранием и обратно — с академическим 
контролем . Слабые обратные связи выявле-
ны также с самоконтролем и успеваемостью . 
Следовательно, в целом дистанционное обу-
чение выглядит более привлекательным для 
студентов с меньшей успешностью учебной 
деятельности, тех, кому более свойственно 
эмоциональное выгорание и отчуждение от 
учебной деятельности .

Ожидаемую тесную прямую связь по-
казали отчуждение от учебы и выгорание . 
Существенные по величине корреляции с от-
чуждением и выгоранием продемонстрирова-
ли самоконтроль и академический контроль . 
Успешность учебной деятельности показала 
корреляции со всеми другими переменными, 
при этом наиболее тесные (обратные) связи 
обнаружились с отчуждением и выгоранием . 
Обнаружились слабые обратные связи воз-
раста с академическим контролем и успевае-
мостью . Пол показал связь только с успешно-
стью: она несколько выше у девушек .

Чтобы проанализировать вклад успеш-
ности, отчуждения и выгорания в предпо-
чтение дистанционного обучения с учетом 
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взаимосвязей между ними было проведено 
СЛМ . В ходе моделирования также прове-
рялась гипотеза об опосредованной связи 
академического контроля и самоконтроля с 
фактором предпочтения дистанционного об-
учения, образованным из трех категориаль-
ных индикаторов — соответствующих во-
просов . В качестве непосредственных пре-
дикторов предпочтения дистанционного об-
учения в модели учитывались успешность, 
выгорание и отчуждение от учебы . В свою 
очередь, эти три переменные рассматри-

вались в зависимости от самоконтроля и 
академического контроля . После предвари-
тельной оценки модели на основе индексов 
модификации Лагранжа в нее была внесена 
ковариация между самоконтролем и акаде-
мическим контролем . Полученная в итоге 
модель (см . рисунок) продемонстрировала 
хорошее соответствие данным: χ2=26,19 (ал-
горитм WLSMV); df=12; p=0,01; CFI=0,986; 
TLI=0,967; RMSEA=0,057; 90%-ный довери-
тельный интервал для RMSEA: 0,027-0,088; 
PCLOSE=0,306; N=359 .

Таблица
Описательная статистика и корреляции между измеренными показателями (N=359)

Предпо-
чтение ДО

Отчуж-
дение от 

учебы

Выго-
рание

Академи-
ческий 

контроль

Само-
контроль

Успеш-
ность

Воз-
раст

Отчуждение от учебы 0,29*** —

Выгорание 0,28*** 0,67*** —

Академический контроль -0,20*** -0,42*** -0,40*** —

Самоконтроль -0,12* -0,40*** -0,38*** 0,15** —

Успешность -0,12* -0,25*** -0,27*** 0,20*** 0,17*** —

Возраст 0,07 -0,04 -0,07 -0,15** 0,03 -0,11* —

Пол (0 — девушки, 1 — 
юноши)

-0,03 0,09 -0,04 -0,05 0,04 -0,17** 0,03

Среднее значение 1,71 2,77 3,52 3,70 2,86 2,02 19,34

Стандартное отклонение 0,64 0,71 1,27 0,60 0,57 0,92 2,26

Надежность (α Кронбаха) 0,75 0,89 0,89 0,74 0,74 — —
Условные обозначения: ДО — дистанционное обучение, * — p≤0,05; ** — p≤0,01; *** — p≤0,001 .

Рис. Структурная модель связей предпочтения дистанционного обучения (ДО) с отчуждением от учебы, 
выгоранием и их предикторами: штриховая линия соответствует статистически незначимому путевому 

коэффициенту, остальные коэффициенты значимы при p≤0,05
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Бутстреп-анализ опосредованных отно-
шений показал, что статистически значимы-
ми, хотя и довольно слабыми, являются об-
ратные связи предпочтения дистанционного 
обучения через выгорание и отчуждение как 
с академическим контролем (—0,15; p≤0,001), 
так и самоконтролем (—0,13; ≤0,001) .

Обсуждение результатов

Преобладающая в нашей выборке осто-
рожная, скорее негативная оценка дистан-
ционного обучения, проявляющаяся в пред-
почтении традиционной и смешанной форм, 
соответствует результатам других зарубеж-
ных и отечественных исследований [1; 17] . 
Сравнивая качество обучения в традицион-
ной и дистанционной форме, студенты выше 
оценивают традиционное образование, что 
соответствует результатам исследований, 
проведенных до пандемии [4] . Смешанное 
обучение, по нашим данным, также гораздо 
чаще оценивается как предпочтительное в 
сравнении с дистанционным — это означа-
ет, что студенты хорошо осознают различия 
этих технологий и их последствий для каче-
ства образования . Это согласуется с выво-
дами недавнего исследования, свидетель-
ствующими о положительном отношении к 
смешанному обучению у студентов и маги-
странтов [9] .

В соответствии с результатами прошлых 
исследований выгорание и отчуждение от 
учебы показали тесную взаимосвязь, а так-
же обратные связи с успешностью учебной 
деятельности [7] . Выгорание и отчуждение 
обратно связаны с академическим контролем 
и самоконтролем, что еще раз подтверждает 
важную роль этих личностных ресурсов в про-
филактике подобных состояний [21] .

Полученные результаты свидетельствуют 
о подтверждении гипотезы: предпочтение 
дистанционного обучения непосредственно и 
прямо связано с отчуждением и выгоранием . 
Кроме того, выявлены опосредованные об-
ратные связи предпочтения дистанционного 
обучения с самоконтролем и академическим 
контролем . Хотя корреляционный дизайн 
не дает оснований для выводов о причинно-
следственной связи, полученный паттерн 

связей соответствует предположению о том, 
что недостаток личностных ресурсов (само-
контроля) вместе с низким воспринимаемым 
контролем способствуют выгоранию и отчуж-
дению от учебы, что выражается в негативном 
отношении к традиционной форме обучения и 
предпочтении дистанционного .

Результаты исследования не дают ответа 
на вопрос о том, является ли дистанционное 
обучение более или менее эффективным для 
предпочитающих его студентов . Учитывая, 
что в дистанционном обучении роль внешне-
го контроля ниже, самоконтроль и саморегу-
ляция должны играть более важную роль . Тем 
не менее парадоксальным образом дистан-
ционное обучение предпочитают студенты с 
меньшим уровнем самоконтроля . Это может 
означать, что для студентов, предпочитающих 
дистанционную форму обучения, на самом 
деле его эффективность может оказаться 
ниже . Проверка этого предположения состав-
ляет перспективу исследования .

Возможно, ситуация перехода от привыч-
ного, традиционного к новому, дистанцион-
ному обучению в силу стресса, связанного с 
адаптацией к новым условиям, повлияла на 
оценку его предпочтительности . Адаптация к 
условиям дистанционного обучения, требую-
щего более высокого уровня саморегуляции 
и самоконтроля, должна протекать благопри-
ятнее у более успешных студентов с меньшим 
уровнем выгорания и отчуждения, так что в 
подобной ситуации у них меньше оснований 
для отвержения дистанционного обучения, 
чем у выгоревших студентов с меньшим са-
моконтролем . Однако результаты нашего ис-
следования свидетельствуют об обратном: 
именно выгоревшие студенты более склонны 
предпочитать дистанционное обучение, воз-
можно, в силу того, что менее адаптированы к 
традиционному .

Ограничением исследования является 
умеренная репрезентативность выборки, 
включающей преимущественно студентов 
двух московских вузов, так что требуется про-
верка в других студенческих выборках . Огра-
ничивает возможность обобщения выводов 
также тот факт, что опыт дистанционного об-
учения был получен участниками исследова-
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ния в условиях экстренного и вынужденного 
перехода к нему вследствие разворачиваю-
щейся пандемии COVID-19 . Недостаточная 
готовность вузов к переходу на дистанцион-
ное обучение, вызвавшая неизбежные труд-
ности, в сочетании с его принудительным 
введением, фрустрирующим потребность в 
автономии у студентов, могли стать важны-
ми факторами, снижающими субъективную 
привлекательность этой формы обучения . 
Это значит, что результаты проведенного ис-
следования характеризуют не отношение к 
дистанционному образованию в целом, а к 
той конкретной форме его реализации, кото-
рая имела место в московских вузах в начале 
пандемии .

Выводы, полученные в исследовании, 
ограничены тем, что констатируют лишь 
предпочтения студентов, не раскрывая их 
субъективные основания . Вопросы о том, как 
студенты с разными индивидуально-психо-
логическими особенностями объясняют свои 
предпочтения, какими критериями они руко-
водствуются в своей оценке, требуют специ-
ального анализа, составляющего перспекти-
ву данного исследования .

Заключение

Предпочтения в выборе дистанционной 
или традиционной формы обучения отража-
ют мотивационно-смысловые и регуляторные 
особенности учебной деятельности студентов . 
Установленное в исследовании предпочтение 
дистанционного обучения студентами, пере-
живающими отчуждение от учебы и эмоци-
ональное выгорание, может означать, что за 
ним скрывается вызванное трудностью адап-
тации к традиционному формату стремление 

найти новый, более подходящий формат, 
лучше соответствующий их потребностям и 
особенностям . Это позволяет говорить о том, 
что последующие исследования связи осо-
бенностей личности и учебной деятельности 
студентов, предпочтений ими разных форм 
обучения могут иметь большое значение для 
эффективной индивидуализации обучения в 
процессе подготовки специалистов .

В практике использования дистанцион-
ного обучения необходимо учитывать, что 
предпочтение этой формы более свойственно 
студентам, переживающим негативные моти-
вационно-смысловые состояния в учебе, в со-
четании с относительно низкой сформирован-
ностью регуляторных качеств: самоконтроля 
и академического контроля . Принципиально 
важно понимать роль и место самоконтроля 
в дистанционном обучении при разработке 
такого рода курсов . Для предпочитающих 
эту форму обучения желательно предусма-
тривать специальные меры, способствующие 
поддержанию и развитию самоконтроля у об-
учающихся .

С практической точки зрения не менее 
важными представляются полученные на-
ми данные о том, что переход к дистанци-
онному обучению в вузе для большинства 
студентов выглядит малопривлекательной 
альтернативой традиционному обучению, 
угрожающей качеству образования, в то 
время как смешанное обучение оценивает-
ся значительно позитивнее . Это позволяет 
говорить о том, что в ситуациях, подобных 
пандемии, требующих выбора между дис-
танционным и смешанным обучением, ис-
пользование второй формы в вузах пред-
ставляется более оправданным .
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