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Аннотация. Статья рассматривает влияние пандемии на систему высшего образования 
(CВO) в России и Беларуси. Целью статьи является определение уровня адаптации CВO к 
широкому использованию информационно-коммуникационных технологий в условиях пан-
демии на основе их сравнительной оценки в Беларуси и России. Проведено сравнение двух 
кейсов адаптации СВО к условиям пандемии в России и Беларуси. Использованы материа-
лы двух этапов исследований российской CВO: во время полного перехода на дистанцион-
ное образование (ДО) весной 2020 г. и в конце 2020 г., когда вузы адаптировались к новой 
ситуации. В Беларуси дистанционные методы использовались частично. Kейс Беларуси 
представлен данными репрезентативного республиканского онлайн-опроса, проведённого 
весной 2021 г. Также были использованы материалы опросов в Белорусском государствен-
ном университете (декабрь 2020 г. и февраль 2021 г.) для сравнения мнений студентов и 
сотрудников. Данные российских и белорусских исследований сравнивались по вопросам 
адаптации к ДО, оценки трудностей и перспектив на будущее. Было выявлено, что уровень 
адаптации в российских вузах неуклонно повышался, хотя различия между вузами оста-
лись. В Беларуси студенты оценивали качество ДО в целом положительно, а стратегии 
адаптации были относительно успешны. Результаты демонстрируют рост уровня адап-
тации к вызовам пандемии в 2020/21 учебном году, раскрывают образовательный потенци-
ал ДО и подтверждают возможность успешной цифровизации СВО. Оптимальным призна-
но сочетание ДО с традиционными формами обучения. Такой подход поможет сохранить 
конкурентоспособность, качество высшего образования, повысить уровень цифровой гра-
мотности и компетентности студентов и преподавателей.
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Abstract. The article reflects the input of the first and second waves of the pandemic on the higher 
education system in Russia and Belarus. The purpose of the article is to identify the level of adapta-
tion to the widespread use of information and communication technologies (ICT) in a pandemic on 
the basis of comparison of Belarus and Russia. Two research cases of adaptation are compared. Rus-
sian research materials covered two stages of functioning the higher education system: during the 
full transition to distance learning (DL) in Spring 2020, and in the end of 2020 when the institutions 
of higher education (HEIs) used DL selectively. In Belarus, DL was used partially. Belarusian case 
is presented by the data of the representative republican online survey conducted in Spring 2021. 
Survey materials at the Belarusian State University (December 2020 and February 2021) were also 
used to compare the opinions of students and employees. The Russian and Belarusian research data 
were compared by issues related to adaptation to DL and its future perspective. It was found that the 
level of adaptation of the Russian higher education system steadily increased, although differentia-
tions between the HEIs remained. In Belarus, students’ assessment of the quality of DL was generally 
positive, and adaptation strategies were successful. The results demonstrate an increase in the level 
of adaptation to the challenges of the pandemic. They revealed the educational potential of DL and 
confirmed the possibility of successful digitalization of higher education systems. This approach will 
help maintain competitiveness, the quality of higher education, increase the level of digital literacy 
and competence of students and teachers
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Введение
Современное образование во всём мире 

функционирует в условиях продолжающей-
ся пандемии, которая существенно транс-
формировала систему высшего образования 
(СВО) и стимулировала массовое внедрение 
цифровых технологий в образовательный 
процесс. В России, как и во многих других 
странах мира, переход на дистанционное 
образование (ДО) произошёл весной 2020 г. 
параллельно с локдауном. Этот переход был 
настолько стремительным, что не мог не вы-
звать психологического шока и временного 
кризиса в использовании ИКТ. Он сопро-
вождался недостатком современных ИКТ в 
ряде регионов/вузов России, а также массо-
вым отсутствием навыков и компетенций в 
их использовании у студентов и ППС. 

С самого начала этот процесс широко 
обсуждался в научной литературе и педа-
гогической практике [1–4]. Эти публикации 
часто основывались на зарубежном опыте 
и зарубежных теориях и получили извест-
ность среди российских учёных в области 
образования. Авторы обсуждали, имеет ли 
смысл перенос ДО в российские условия и 
принесёт ли он такие же положительные ре-
зультаты, как в зарубежных странах.

Первые опросы, проведённые в Рос-
сии весной 2020 г., охватили федеральные 
округа и отдельные вузы. Было выявлено, 
что СВО находилась в состоянии большого 
стресса технологического и психологиче-
ского характера, а преодоление трудностей, 
возникших при переходе на ДО, требовало 
значительных финансовых и иных затрат [5; 
6]. Весной 2020 г. 96% преподавателей вузов 
были вынуждены использовать ДО, однако 
88% оценивали его скептически и признава-
ли, что офлайн-обучение лучше1. К началу 
нового учебного года был накоплен поло-
жительный национальный опыт. Российские 

1 Уроки «стресс-теста». Вузы в условиях панде-
мии и после неё. Аналитический доклад. М. : 
Министерство науки и высшего образования 
РФ. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/lesson_
stress_test.pdf (дата обращения: 04.02.2022).

учёные и практики активно изучали анало-
гичный зарубежный опыт функционирова-
ния вузов в условиях COVID-19 [7–9], что 
помогло выбрать эффективные технологии 
и найти оптимальные механизмы обучения. 
Они способствовали адаптации вузов к но-
вой ситуации в условиях ускоренной цифро-
визации образовательного процесса.

В большинстве статей процесс цифрови-
зации, которая является одним из россий-
ских приоритетов, приводился в качестве 
обоснования перехода к ДО, а пандемия 
описывалась как его глобальный ускори-
тель, который нельзя игнорировать. Общая 
оценка перехода на ДО была скорее нега-
тивной, включая перспективы на будущее. 
Практическая реализация цифровизации 
СВО сопровождалась множеством про-
блем. Это был огромный форсированный 
и не подготовленный эксперимент по неза-
медлительному переходу к ДО в рамках от-
ечественной системы высшего образования. 
Данная ситуация получила наименование 
«новой нормальности» [10, с. 57].

При переходе на ДО весной 2020 г. авто-
ры обращали внимание главным образом 
на психологические аспекты перехода, тех-
нологические проблемы, отсутствие ком-
муникации между преподавателями и сту-
дентами, а также на общую потребность в 
быстром освоении новых ИКТ [11]. В зару-
бежной литературе изначально больше вни-
мания уделялось эффективным технологиям 
и стратегиям, позволяющим справиться с си-
туацией, созданию цифровой образователь-
ной среды вузов и получению наилучших 
результатов в условиях пандемии2. Отметим, 
что эти проблемы обсуждались и до панде-
мии [12]. Одним из общих выводов исследо-
вателей разных стран, успешно использовав-
ших ДО, было утверждение, что гибридное 
(или смешанное) обучение является наибо-

2 What Is Next for Online Learning During and Af-
ter COVID-19? // Teachonline.ca. 2020. April 30. 
URL: https://teachonline.ca/tools-trends/what-
next-online-learning-during-and-after-covid-19 
(дата обращения: 04.02.2022).
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лее эффективным [13]. Зарубежные авторы 
описали разные формы ДО, эффективные в 
разных условиях3. 

Однако для целей данной статьи наиболее 
важным исследовательским вопросом явля-
ется то, как СВО адаптируются к ускорен-
ной цифровизации в условиях пандемии и 
каковы различия в этом процессе между Бе-
ларусью и Россией. Поэтому в статье основ-
ное внимание уделяется вопросам, насколь-
ко легко студенты смогли адаптироваться к 
образовательным ИКТ, какие аспекты ДО 
были положительно оценены студентами и 
преподавателями и каковы перспективы ДО 
на будущее.

Материалы и методы исследования 
В исследование включены два кейса адап-

тации высшего образования к пандемии в 
России и Беларуси. В России изучались два 
этапа: во время вынужденного карантина 
весной 2020 г. (т.е. полного перехода выс-
шего образования на ДО) и в декабре 2020 г. 
(при адаптации СВО к этой ситуации).

Российские данные для обоих этапов взя-
ты из статей, отражающих эти этапы циф-
ровизации СВО. Были использованы наци-
ональные опросы с большими выборками (в 
основном отражающие первую волну). Сре-
ди множества доступных российских опро-
сов мы выбрали двухэтапное репрезента-
тивное исследование сотрудников (n=3431 и 
n=6006), а также опрос студентов из всех фе-
деральных округов, проведённый в мае-ию-
не 2020 г. (n=31423). Если не указано иное, 
российские данные приведены из этих двух 
статей [6; 14]. Во всех опросах использова-
лись формы Google и стандартизированные 
анкеты. Наши выводы основаны на вторич-

3 In Today’s Online Learning News – What Is Next 
for Online Learning During and After COVID-19 – 
Bulletin de l’apprentissage en ligne // Virtual 
School Meanderings. 2021. June 10. URL: https://
virtualschooling.wordpress.com/2021/06/24/
in-todays-online-learning-news-leveraging-peer-
learning-and-assessment-bulletin-de-lapprent-
issage-en-ligne/ (дата обращения: 04.02.2022).

ном анализе российских данных, описанных 
в статьях.

В Беларуси не было принудительного 
перехода к ДО и карантина из-за пандемии: 
только часть студентов использовала ДО 
весной 2020 г. и в следующем учебном году. 
Республиканских опросов в 2020 г. не прово-
дилось. Национальный кейс Беларуси пред-
ставлен данными нашего репрезентативного 
республиканского опроса студентов, прове-
дённого в марте 2021 г. (n=1733). Согласно 
этому опросу 78% студентов полностью или 
частично использовали ДО. Анкета включа-
ла 53 вопроса, посвящённых использованию 
ИКТ в повседневной жизни и образовании, 
оценке ДО в вузах и будущему ДО. Кроме 
того, использовались онлайн-опросы сту-
дентов (n=1373) и сотрудников (n=456) ве-
дущего белорусского вуза – Белорусского 
государственного университета, проведён-
ные в декабре 2020 г. и феврале 2021 г. Все 
результаты были обработаны с использова-
нием стандартного пакета SPSS.

В данной статье мы исходим из того, что 
у СВО в России и Беларуси много общих 
черт и сходный уровень использования ИКТ 
студентами. К началу пандемии около трети 
студентов и сотрудников в обеих странах 
имели опыт ДО. Российская и белорусская 
СВО использовали разные платформы (Рос-
сия – Teams, Coursera, Беларусь – Moodle). 
Однако основные принципы ДО: онлайн-за-
нятия, аудио- и видеосвязь с преподавателя-
ми, онлайн-домашние задания и их оценка, 
онлайн-консультации и экзамены – были 
построены аналогично. В связи с этим срав-
нительный анализ данных, полученных в 
двух странах, можно рассматривать как ис-
следование общих проблем в сходных соци-
альных и технологических условиях на двух 
этапах цифровизации образования с про-
должающейся адаптацией к пандемии.

Исследовательские  
результаты и дискуссия

Полученные результаты подтверждают 
исследовательскую гипотезу о том, что 
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уровень адаптации к ДО, зафиксирован-
ный в 2020/2021 учебном году в России и 
Беларуси, повысился по сравнению с более 
ранним периодом, а уровень владения сту-
дентами ИКТ в настоящее время достато-
чен для рассмотрения возможностей даль-
нейшей цифровизации образования. Срав-
нительный анализ данных исследования 
охватывает следующие аспекты: насколько 
легко студенты и преподаватели смогли 
адаптироваться к ИКТ, какие аспекты ДО 
были положительно оценены студентами 
и преподавателями, а также оценка пер-
спектив ДО для цифровизации СВО после 
пандемии.

Кейс России. Согласно российским ис-
следованиям, весной 2020 г. уровень стресса 
от ДО был высоким, поскольку только 10% 
преподавателей имели опыт дистанционной 
работы. Более 50% преподавателей отмети-
ли снижение учебной мотивации студентов, 
более 60 % – снижение собственной эффек-
тивности [14, с. 132–134]. Большинство сту-
дентов испытали психологический стресс 
и технологические проблемы. Только 29% 
сообщили о положительных ожиданиях от 
ДО и около 20% заявили, что отрицательно 
относятся к нему. По самооценке эффек-
тивности своей работы, 30% опрошенных не 
заметили каких-либо изменений, 23% оцени-
ли работу на ДО как более эффективную, а 
40% – как менее эффективную, чем раньше 
[6, с. 90]. В целом уровень адаптации к ДО 
был низким. Российские студенты указали 
на многие проблемы, связанные с дистантом. 
Больше всего они жаловались на техноло-
гические проблемы (скорость Интернета, 
доступность технического оборудования, 
среда обучения). Было выявлено, что тех-
нологические проблемы в региональных ву-
зах выше, чем в федеральных. Так, к началу 
карантина 15% российских вузов не имели 
даже отлаженной системы онлайн-общения 
со студентами, и только 60% вузов создали 
на своих официальных сайтах специальные 
разделы для информирования и поддерж-
ки своих преподавателей и других сотруд-

ников4. В то же время российские студенты 
указали ряд преимуществ ДО: экономия 
времени (22%), комфортные домашние ус-
ловия для учёбы (18%), возможность само-
стоятельной организации рабочего времени 
(12%), способность осваивать новые навыки 
и умения (10%). Лишь менее 10% подтверди-
ли отсутствие у них технических компетен-
ций для ДО [6, с. 93].

К негативным аспектам ДО студенты от-
несли отсутствие личного общения (19%) и 
контактов с преподавателями (18%). Что ка-
сается перспектив ДО на будущее, то весной 
2020 г. 52% студентов не хотели даже обсуж-
дать эту возможность, 32% принимали её ча-
стично (для некоторых дисциплин) и только 
16% были готовы к полноценной онлайн-ра-
боте в будущем.

Как и во многих западных вузах, в России 
смешанное обучение получило наивысшую 
оценку (59%). Важно отметить, что большин-
ство студентов отказались от асинхронного 
ДО: с их точки зрения, такая форма означает 
освоение конспектов офлайн и отсутствие 
контактов в формате «студент – преподава-
тель». В действительности успех этой формы 
зависит от опыта персонала, работающего в 
асинхронном режиме; огромный творческий 
потенциал этой формы дистанта признаётся 
отечественными исследователями [6, с. 94].

Современные российские студенты при-
надлежат к поколению «цифровых абориге-
нов» [15], хорошо знакомых с новыми ИКТ. 
В этом отношении они схожи с белорусски-
ми студентами, которые также демонстриру-
ют высокий уровень интеграции в цифровое 
виртуальное пространство [16]. Российские 
студенты имеют самый высокий уровень 
индекса цифровой грамотности в стране по 
сравнению с другими группами населения5. 
Поэтому, на наш взгляд, при сохранении ус-

4 Высшее образование: уроки пандемии. Опера-
тивные и стратегические меры по развитию си-
стемы. Аналитический доклад. URL: http://viu.
tsu.ru/upload/2_5249500202460514728.pdf (дата 
обращения: 04.02.2022).

5 Там же.
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ловий пандемии в ближайшие годы почти все 
студенты будут поддерживать ДО в той или 
иной форме.

Мнение сотрудников вузов было менее 
оптимистичным. В мае-июне 2020 г. почти 
половина преподавателей заявили, что им 
не нравится ДО и что они не видят никаких 
преимуществ в использовании этого форма-
та ни сейчас, ни в будущем. Основные про-
блемы связывались ими с социально-пси-
хологическими аспектами дистанта. Так, в 
декабре 2020 г. почти 50% преподавателей 
по-прежнему отмечали проблемы в обще-
нии и снижение мотивации студентов, а 
также ухудшение собственного здоровья, 
высокую нагрузку и психологическое на-
пряжение. 47% сообщили о снижении соб-
ственной эффективности в результате пси-
хологических и методических причин [14, с. 
134]. Эти данные свидетельствуют о низком 
уровне адаптации преподавателей к ДО. 
Российские аналитики пришли к выводу, что 
главные причины такой негативной оценки 
связаны с их восприятием технологических 
инноваций как угрозы образовательным 
традициям и классическим методам обуче-
ния [14, с. 126]. На эти результаты повлиял 
и возрастной фактор: почти 30% опрошен-
ных преподавателей были старше 60 лет [14, 
с. 130]. Преподавательский корпус негатив-
но оценивал ДО из-за нарушения традици-
онного общения преподавателя и студента 
(более 80%), отсутствия у студентов ответ-
ственности и самостоятельности в учёбе 
(76%). Сотрудники отрицательно оценили 
резкое увеличение своей нагрузки и мате-
риальных затрат на новые технологии, а 
также отсутствие собственного опыта ДО и 
соответствующих методик обучения. Хотя в 
декабре ситуация во всех вузах значительно 
улучшилась (всего 17% отвергали ДО – в два 
раза меньше, чем весной), тем не менее рос-
сийские опросы показали, что «российская 
высшая школа находится только в самом на-
чале пути по пересмотру и внедрению новых 
форматов работы в образовательный про-
цесс» [14, с. 135].

Региональные различия также играют 
роль в российском образовании. В декабре 
2020 г. серьёзной проблемой оставалась 
дифференциация российских вузов, что де-
лало проблематичным переход на онлайн-
обучение даже в условиях более положи-
тельной оценки ДО. Возможно, региональ-
ные вузы давали более негативные оценки 
ДО, потому что у них было гораздо больше 
проблем, а цифровая грамотность в регио-
нах была ниже. Согласно исследованиям, 
индекс цифровой грамотности российских 
студентов в 2021 г. не вырос, хотя он был до-
статочно высоким по сравнению с другими 
группами населения6. В настоящее время, 
по мнению аналитиков, дискуссии о полном 
дистанционном обучении в России представ-
ляются преждевременными и спорными [14, 
с. 135]. Пока важнее развивать националь-
ные LMS-платформы и активно использо-
вать их во всех вузах.

Кейс Беларуси. Белорусские данные 
показали, что большинство проблем пре-
подавателей было связано с технически-
ми вопросами, среди них: низкая скорость 
Интернета, нестабильная работа портала, 
зависания, проблемы со входом в Moodle, 
плохое качество связи [17, с. 147]. Как и в 
России, в Беларуси сотрудники вузов жа-
ловались на увеличение нагрузки, матери-
альные затраты на новую технологию, до-
полнительные часы работы для перевода 
занятий в онлайн-форматы. У большинства 
респондентов не было опыта создания он-
лайн-курсов или проведения онлайн-за-
нятий. Отличие от России заключалось в 
использовании платформ: в России около 
половины сотрудников работали на плат-
формах, предоставленных их вузами; в 
Беларуси почти все преподаватели пользо-
вались такими платформами, т.к. это было 

6 Вынужденная цифровизация: исследование 
цифровой грамотности россиян в 2021 году // 
НАФИ. Аналитический центр. 2021. 18 мая. URL: 
nafi.ru/analytics/vynuzhdennaya-tsifrovizatsiya-
issledovanie-tsifrovoy-gramotnosti-rossiyan-v-
2021-godu/ (дата обращения: 04.02.2022).



64

социология высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 3.

обязательным требованием и находилось 
под административным контролем.

Спустя почти год после начала пандемии 
белорусские преподаватели приняли ДО как 
неизбежность и продемонстрировали более 
высокий уровень адаптации к этому вызову. 
Так, 70% респондентов согласились бы и в 
дальнейшем использовать ДО для консуль-
таций и контроля за самостоятельной рабо-
той студентов, но только 48% были согласны 
вести онлайн-лекции, 22% – лабораторные 
работы и 17% – семинары. Для сравнения с 
белорусскими студентами: более 80% одо-
брили онлайн-лекции, более половины – се-
минары, 40% – лабораторные работы [17, с. 
146]. Вероятно, важная причина различий в 
оценке ДО между преподавателями и сту-
дентами состояла в том, что большинство 
студентов регулярно используют ИКТ в по-
вседневной жизни, и их отношение к цифро-
визации образования влияет на оценку об-
разовательных ИКТ. Более трети студентов 
указали технические преимущества ДО: на-
личие учебных материалов на одном ресурсе 
(образовательном портале), лёгкий доступ 
к ним. Студенты отметили экономию вре-
мени, связанную с отсутствием необходи-
мости добираться до вуза (43,7%); удобство 
посещения онлайн-занятий из дома (40,5%); 
безопасность, связанную со снижением ри-
ска заражения коронавирусом (16,4%) [17, 
с. 147]. Из минусов студенты больше всего 
критиковали низкую скорость Интернета, 
отключения портала из-за большой нагруз-
ки. Половина студентов отметили, что их 
учебная нагрузка выросла. В связи с отно-
сительно высоким личностным уровнем вла-
дения ИКТ студенты в основном указывали 
на технические недостатки онлайн-занятий 
(а не на стресс или усталость) и предлагали 
использовать зарубежные технологические 
платформы или существенно технически 
усовершенствованную Moodle. Тем не менее, 
отвечая на вопрос о качестве образования в 
условиях ДО, каждый пятый студент сказал, 
что оно повысилось, и почти 60% ответили, 
что оно «частично повысилось, а частично 

понизилось». Мнение преподавателей было 
не столь оптимистичным: менее 5% согласи-
лись с тем, что качество обучения в условиях 
ДО повысилось, 31% заявили, что оно снизи-
лось и стало хуже, и почти 60% показали, что 
качество обучения такое же, как при тради-
ционном образовании.

Мнения студентов расходятся с мнения-
ми преподавателей. Как и в случае с россий-
скими студентами, в Беларуси студенческие 
оценки качества обучения были намного 
выше: 20% сказали, что качество однознач-
но повысилось, и только 13% – снизилось. 
Адаптация студентов к ДО также была 
выше. Студентов волновали в основном тех-
нические детали ДО: 50% хотели улучшения 
аудио- и видеосвязи, 60% – высокоскорост-
ной Интернет; 80% согласны перенести в он-
лайн-формат все лекции, а 50% – семинары.

Размышляя о потенциале использования 
ДО в период после пандемии, 63% студен-
тов отметили, что учиться с использованием 
ИКТ было удобно, а 26% оценили ДО как 
«скорее комфортное, чем неудобное». Три 
наиболее привлекательных аспекта ДО, от-
меченных студентами: больше возможностей 
совмещать работу и учёбу (77%), повышение 
доступности образования для студентов с 
особыми потребностями (74%), возможность 
учиться в различных университетах за рубе-
жом, находясь дома (61%). По мнению 93% 
студентов, цифровые технологии облегчают 
жизнь, упрощают процесс обучения и эконо-
мят время; 90% полагают, что ИКТ создали 
больше возможностей для развития личности 
и образования [18, с. 64]. Самооценка уровня 
адаптации к ДО с использованием ИКТ была 
высокой – 4,53 по пятибалльной шкале [19, с. 
108]. Поскольку студенты являются основ-
ными получателями образовательных услуг, 
с их мнением всегда следует считаться. В Бе-
ларуси, как показали опросы, оценки студен-
тами качества образования по обеим формам 
обучения были сопоставимы; а адаптацион-
ные стратегии относительно успешными. В 
отличие от России, регионального разрыва 
не обнаружено. В целом, оценка качества 
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образования, благополучия студентов и пре-
подавателей, их отношение к ИКТ в учебном 
процессе улучшились в обеих странах, что 
свидетельствует о потенциале цифровизации 
вузов в будущем.

Заключение
Анализ исследовательских данных двух 

стран показывает, что результаты в основ-
ном схожи и соответствуют целям цифрови-
зации. Оценка студентами систем высшего 
образования в России и Беларуси в декабре 
2020 – начале 2021 гг. была относительно по-
ложительной по сравнению с весной 2020 г. 
Обе СВО смогли перейти на ДО, несмотря 
на проблемы технологического, организаци-
онного и психологического уровня. Хотя не 
все проблемы были решены, обеим системам 
удалось сохранить надлежащее качество об-
разования.

В Беларуси повысился уровень адаптации 
студентов к ДО и уровень ИКТ-компетенций: 
более двух третей сообщили, что их знания 
ПК, Microsoft Office, электронной почты, 
ZOOM выросли после года пандемии [18]. 
В России выявлен региональный разрыв в 
цифровой грамотности и уровне компетен-
ций студентов, который увеличился в период 
пандемии. Однако у российских студентов 
уже был высокий уровень цифровой грамот-
ности, сохранившийся на протяжении по-
следних лет7.

Дальнейшая эффективная цифровизация 
может способствовать росту конкуренто-
способности СВО в России и Беларуси. В 
продолжающийся период пандемии СВО 
должна сосредоточиться на решении тех-
нических проблем ДО, снижении психоло-
гической нагрузки на участников образова-
тельного процесса, поддержании высокого 

7 Вынужденная цифровизация: исследование 
цифровой грамотности россиян в 2021 году 
// НАФИ. Исследовательский центр. 2021. 
18 мая. URL: nafi.ru/analytics/vynuzhdennaya-
t s i f r o v i z a t s i y a - i s s l e d o v a n i e - t s i f r o v o y -
gramotnosti-rossiyan-v-2021-godu/ (дата обра-
щения: 04.02.2022).

качества образования и уровня удовлетво-
рённости студентов и ППС. 
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