
71

2022. № 205

https://www.doi.org/10.33910/1992-6464-2022-205-71-85
EDN KSNMQM

А. В. Домрачев, А. А. Витрищак, А. А. Черюканов

ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ВОСПИТАННИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАДЕТСКОГО ТИПА

В статье представлены результаты исследования динамики качества жизни (КЖ) у воспи-
танников Нахимовского военно-морского училища до и после академического года дистанцион-
ного обучения. Физический компонент здоровья (ФКЗ) нахимовцев повысился (49,16 ± 7,0  
vs 53,0 ± 7,17, р = 0,006), факторами, связанными с ФКЗ, были физическое функционирование, 
ролевое физическое функционирование, боль тела, общее здоровье. Психологический компонент 
здоровья (ПКЗ) воспитанников не изменился (43,7 ± 9,3 vs 45,9 ± 8,7 баллов). Факторами, связан-
ными с формированием ПКЗ, были ролевое эмоциональное функционирование, психическое здоро-
вье, жизненная активность, социальное функционирование. Общий показатель КЖ повысился 
(46,9 ± 4,4 vs 49,5 ± 5,2, р = 0,004), была выявлена связь со шкалами психологического благополу-
чия нахимовцев.
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DISTANCE LEARNING AND THE QUALITY OF LIFE OF ADOLESCENTS  
IN MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The article studies dynamics of the students’ quality of life (QOL) in the Nakhimov Naval School 
before and after an academic year of distance learning. The physical health (PKH) of Nakhimov students 
improved (49.16 ± 7.0 versus 53.0 ± 7.17, p = 0.006). The relevant factors included physiological func-
tioning, role-based emotional functioning, body pain, and general health. The psychological health (PCH) 
of cadets did not change (43.7 ± 9.3 versus 45.9 ± 8.7 points). The factors influencing the PCH were 
role-based emotional functioning, mental health, vital activity, and social functioning. The overall value 
of the QoL increased (46.9 ± 4.4 vs 49.5 ± 5.2, p = 0.004). The study revealed a correlation between  
the QoL and levels of students’ psychological well-being.
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Цифровая трансформация образования 
ставит перед обществом и педагогической 
системой ряд важных организационных  
и методических вопросов. Одним из наибо-
лее актуальных для средней школы представ-
ляется воспитание и формирование у под-
растающего поколения «цифровой культуры», 
что позволит оптимально использовать все 
преимущества дистанционных образователь-
ных технологий. Достоверная оценка каче-
ства и эффективности дистанционного  

обучения крайне важна для процесса даль-
нейшего планирования и развития системы 
образования в целом. Одним из перспектив-
ных критериев оценки может стать инте-
гральный критерий качества жизни (КЖ)  
[1; 4; 6; 13]. 

Пандемия короновируса COVID-19 изме-
нила современное общество. Ограничения, 
вызванные текущей эпидемией, затронули 
все сферы жизни, в том числе школы, кол-
леджи и университеты, которые были закры-
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ты либо на общенациональной, либо  
на региональной основе. Организация обра-
зовательного процесса в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
была перестроена с учетом противоэпиде-
мических требований. По прогнозам многих 
экспертов, дистанционные технологии,  
интегрированные в педагогическую систему, 
позволяли бы существенно увеличить  
образовательные возможности школьников,  
осуществлять выбор и реализацию индиви-
дуальной траектории в открытом образова-
тельном пространстве [17; 19; 20; 24; 25; 28].

Исследования, основанные на данных 
веб-опросов с использованием различных 
авторских опросников с участием школьни-
ков, свидетельствуют о возможном негатив-
ном влиянии дистанционного обучения  
на здоровье и жизнедеятельность несовер-
шеннолетних. Среди них — сложности пси-
хологической адаптации в виде депрессивных 
состояний, эмоционального перенапряжения, 
стрессов, психических реакций погранично-
го уровня; дефицит коммуникативной актив-
ности, ограничение и/или изменение харак-
тера социальных контактов, увеличение 
объема времени, проводимого с семьей,  
и заметное уменьшение или полное отсут-
ствие очного общения со сверстниками, при-
водящее к психоэмоциональной нестабиль-
ности. Авторы отмечают обеднение речи  
и воображения ребенка в связи с выраженным 
преобладанием письменных заданий. При-
водят подтверждения нарушения соматиче-
ского здоровья, в первую очередь со стороны 
органов зрения — развитие зрительного  
компьютерного синдрома; опорно-двигатель-
ного аппарата — проблемы с осанкой, кар-
пальный туннельный синдром, дефицит фи-
зической активности; вегетативной нервной 
системы — ухудшение сна, сосудистые на-
рушения, синдром головных болей, наруше-
ния работы пищеварительного тракта. Было 
показано, что подавляющее большинство 
всех случаев заболевания COVID у детей  
в школах связано с контактами с заболевшими 

взрослыми, дети чаще заражались  
в семьях от взрослых [3; 7; 14; 27; 32; 33]. 

Результаты аналитических обзоров веду-
щих вузов, социологических агентств и ис-
следовательских фондов России и мира  
обращают внимание на такие аспекты про-
блемы, как невысокий Индекс цифровой 
грамотности, влияющий на скорость и пол-
ноту вхождения учащегося в образовательный 
процесс; эмоциональное восприятие нового 
формата обучения с положительным или 
отрицательным акцентом, отражающееся  
на личностном принятии нововведений  
и готовности следовать новым требованиям;  
недостаточная самодисциплина, характерная 
для нынешнего поколения подростков;  
отсутствие адекватной системы контроля  
и оценки знаний; отсутствие единых систе-
матизированных способов получения и пе-
редачи заданий. Отмечены частые и серьез-
ные нарушения гигиенической безопасности 
жизнедеятельности детей в цифровой среде, 
удлинение времени пользования гаджетами, 
как для учебных целей, так и для общения  
в социальных сетях и компьютерных игр. 
Дистанционный формат обучения усугубил 
проблему социального расслоения, когда 
преимущество в обучении на фоне изоляции 
демонстрировали более обеспеченные семьи, 
имеющие возможность обеспечить ученика 
устройством более высокого качества  
и с более широким набором функциональных 
возможностей. Кроме того, возникали тех-
нические проблемы обеспечения обучения, 
в том числе в связи с изоляцией и нахожде-
нием дома в одиночестве без взрослых или 
других сопровождающих лиц в течение ра-
бочего дня [13; 14; 17; 19; 20].

Социальная сеть «ВКонтакте» провела 
собственный онлайн-опрос в аудитории сво-
их подписчиков, среди которых большинство 
участников — подростки школьного возрас-
та. Респонденты назвали недостаток моти-
вации к обучению и дефицит живого обще-
ния всех спектров главными проблемами 
дистанта [6; 7].
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В зарубежных исследованиях авторы ак-
центируют внимание на таких проблемах, 
связанных с дистанционным обучением,  
как развитие зависимости от интернет- 
технологий, увеличение веса; обсуждается 
социализирующая роль технологий, усугу-
бляющих разрыв между социальными слоя-
ми населения, что негативно отражалось на  
личностном становлении и формировании 
самооценки молодежи; отмечается проблема  
с концентрацией внимания, склонность  
к проявлению симптомов стресса, таких как 
тревога, раздражение, депрессия и др. среди 
учеников, занимающихся дистанционно  
[26; 27; 29–33].

Вместе с тем появляются работы, обсуж-
дающие цифровое образование как явление, 
отвечающее требованиям времени. Интернет- 
пространство является средой обитания, 
источником развития и фактором социали-
зации для поколения Z, к которому относят-
ся участники данного исследования. Дети 
поколения Z способны эффективно усваивать 
предложенную информацию посредством 
интернета благодаря характерным для них 
психологическим особенностям — самодо-
статочность, самообразование, клиповое 
мышление, уверенность в себе, любознатель-
ность, многозадачность, социальная откры-
тость. Также следует отметить, что у совре-
менного молодого поколения общение  
в социальных сетях заняло одно из ведущих 
мест в общественной жизни. В связи с этим 
рассуждать о выраженном ограничении со-
циальных контактов подростков в своей воз-
растной среде следует с оговорками [17].

В современной литературе получил боль-
шое распространение критерий качества 
жизни — как интегральная характеристика 
физического, психического и социального 
благополучия человека [1; 4; 10; 18]. Иссле-
дование качества жизни в определенной 
группе подростков дает возможность полу-
чить комплексное и разностороннее пред-
ставление об их благополучии [2; 5; 8; 9; 11; 
12; 21; 22; 23]. 

При подготовке данной статьи мы нашли 
лишь единичные работы, посвященные ис-
следованию особенностей качества жизни 
обучающихся в довузовских учебных учреж-
дениях кадетского типа [2; 5; 8; 9; 26; 29]. 
При знакомстве с научной и методической 
литературой по освещаемой проблеме нам 
не встретились работы, в которых бы для 
оценки влияния дистанционного обучения 
на жизнедеятельность несовершеннолетних 
использовался именно критерий КЖ.

Целью данного исследования явилась 
оценка влияния дистанционного формата 
обучения на жизнедеятельность подростков, 
обучающихся в образовательных учрежде-
ниях кадетского типа, с использованием кри-
терия КЖ. 

Материалы и методы
Проводилась оценка динамики качества 

жизни (КЖ) воспитанников ФГКОУ «Нахи-
мовское военно-морское училище Санкт- 
Петербурга». Все участники исследования — 
подростки мужского пола, 2005 года рожде-
ния.

Исследование проводилось в два этапа. 
Первый этап сбора информации был прове-
ден в феврале–марте 2020 года, в 3-й четвер-
ти учебного года в рамках социально- 
эпидемиологического исследования, посвя-
щенного изучению КЖ обучающихся в об-
разовательных учреждениях кадетского типа. 
На первом этапе сбора информации в иссле-
дуемую группу были включены 62 воспи-
танника 1-й роты (IV курс, 8 класс) ФГКОУ 
НВМУ, на момент исследования их возраст 
составлял 14 полных лет. Период первого 
этапа исследования проводился на фоне об-
разовательного процесса, проводимого  
в традиционной очной форме.

В период между двумя этапами сбора ин-
формации обучение в НВМУ проводилось  
в дистанционном формате. Решение о про-
ведении второго этапа сбора данных было 
принято в связи с большой актуальностью  
и интересом к данной методике обучения,  
а также сложившимися объективными  
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обстоятельствами, определившими цель  
и задачи данной работы. Второй этап сбора 
данных проводился в феврале–марте 
2021 года, в 3 четверти учебного года, в той 
же группе подростков. На втором этапе ис-
следования собраны данные от 70 воспитан-
ников 1-й роты (V курс, 9 класс) НВМУ;  
на момент исследования их возраст составлял 
15 полных лет.

Для оценки показателей КЖ использова-
лась русскоязычная валидизированная версия 
опросника SF-36, предоставленная Межна-
циональным центром исследования качества 
жизни [10; 15; 18]. 

Опросник включает в себя 36 пунктов, 
которые сгруппированы в 8 шкал: физическое 
функционирование (PhysicalFunctioning) 
(ФФ) — отражает степень, в которой физи-
ческое состояние ограничивает выполнение 
физических нагрузок; ролевое функциони-
рование, обусловленное физическим состо-
янием (Role-PhysicalFunctioning) (РФФ) — 
влияние физического состояния на повсед- 
невную ролевую деятельность; интенсив-
ность болевых ощущений (BodilyPain) (БТ) 
и ее влияние на способность заниматься 
повседневной деятельностью, включая ра-
боту по дому и вне дома; общее состояния 
здоровья (GeneralHealth) (ОЗ) — оценка об-
следуемым своего состояния здоровья в на-
стоящий момент и своих жизненных пер-
спектив, связанных со здоровьем; жизненная 
активность (Vitality) (ЖА) подразумевает 
ощущение себя полным сил и энергии или, 
напротив, обессиленным; социальное функ-
ционирование (SocialFunctioning) (СФ) опре-
деляется степенью, в которой физическое 
или эмоциональное состояние ограничивает 
социальную активность и легкость общения; 
ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (RoleEmotional-
Functioning) (РЭФ) — предполагает оценку 
степени, в которой эмоциональное состояние 
мешает выполнению работы, обучению или 
другой повседневной деятельности; психо-
логическое здоровье (MentalHealth) (ПЗ) — 
характеризует настроение, наличие депрес-

сии, тревоги, общий показатель положи- 
тельных эмоций. Показатели каждой шкалы 
оцениваются в баллах и варьируют между 
 0 и 100 баллами, где 100 представляет пол-
ное благополучие. Шкалы сгруппированы  
в два показателя: психологический компонент 
здоровья и физический компонент здоровья. 
Все шкалы суммарно формируют обобщен-
ный показатель качества жизни (КЖ).

Следует отметить, что опросник SF-36 
относится к группе инструментов изучения 
КЖ, основывающихся на личном восприятии 
участником опроса той или иной стороны 
жизни, его собственном видении ситуации,  
т. е. к инструментам самооценки. В связи  
с этим при анализе результатов исследования 
учитывался аспект персональной оценки 
конкретного вида функционирования  
[16; 34; 35].

Результаты исследования представлены 
методами описательной статистики с расче-
том средних величин и стандартного откло-
нения (M ± sD). Параметрические методы 
(критерий T-распределения Стьюдента)  
и регрессионный анализ применялись для 
сопоставления показателей, полученных  
на I и II этапах исследования. Исследовались 
связи отдельных видов функционирования 
и итоговый обобщенный показатель КЖ под-
ростков с пользованием коэффициента кор-
реляции r при уровне достоверности р ≤ 0,05. 
Расчеты производились с помощью пакета 
прикладных статистических программ STA-
TISTICA 10.0.

Результаты и обсуждение
Учреждения кадетского типа относятся  

к общеобразовательным организациям, реа-
лизующим образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образо-
вания, интегрированные с дополнительными 
общеразвивающими, предпрофессиональ-
ными и профессиональными образователь-
ными программами, имеющими целью под-
готовку несовершеннолетних обучающихся 
к военной или иной государственной службе, 
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в том числе к государственной службе рос-
сийского казачества (ООКТ).

В НВМУ имеется ряд особенностей ор-
ганизации жизнедеятельности и реализации 
образовательного процесса, отличающих 
учреждения кадетского типа от общеграж-
данских образовательных заведений. Воспи-
танники НВМУ находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, которое 
осуществляется по принципу унифициро-
ванного материального снабжения: формен-
ной одеждой, учебными принадлежностями 
и аксессуарами, в т. ч. для использования 
электронных образовательных технологий 
(персональные ноутбуки, интерактивная до-
ска, рабочее место преподавателя), равным 
доступом к материально-технической базе, 
образовательной развивающей инфраструк-
туре (интернет-связь, оборудование и поме-
щения, предназначенные для образователь-
ных, воспитательных, развивающих, 
рекреационных мероприятий). Все указанные 
элементы материально-технического обеспе-
чения располагаются на территории НВМУ.

По правилам военных учебных учрежде-
ний, воспитанники круглосуточно находятся 
в училище. Обучение вне эпидемических 
ограничений проводится в учебно- 
методических помещениях и кабинетах, обо-
рудованных специальными материально- 
техническими приспособлениями и предме-
тами, соответствующими рабочей програм-
ме изучаемого предмета и действующей 
версии ФГОС. В учебном расписании широ-
ко представлено дополнительное образование 
военной и морской направленности, которое 
организовано в объединениях по интересам  
и проводится в специально оборудованных 
помещениях, соответствующих профилю 
образовательного и/или развивающего  
направления.

С марта 2020 года, согласно распоряжению 
начальника, в НВМУ был введен дистанци-
онный формат обучения. Занятия проводи-
лись с использованием дистанционных об-
разовательных технологий и электронного 
обучения, в формате вебинаров, с увеличе-

нием объема самоподготовки. В организации 
проведения дистанционных занятий исполь-
зовались персональные ноутбуки нахимовцев 
для прямой связи с преподавателем, компью-
терные рабочие места преподавателя для 
групповых дистанционных занятий, инте-
рактивные доски. В разные периоды оцени-
ваемого промежутка времени (1 академиче-
ский год) нахимовцы присоединялись  
к занятию, находясь на личном рабочем ме-
сте в кубрике, либо в кают-компании жило-
го блока для группового занятия, либо  
в учебном классе для занятия в составе взво-
да (20 чел.) с дистанционным присутствием 
преподавателя.

Все перечисленные выше факторы и ряд 
других будет учитываться при интерпретации 
полученных показателей КЖ воспитанников 
НВМУ.

В таблице 1 представлены показатели раз-
личных видов функционирования нахимов-
цев до и после периода дистанционного обу- 
чения.

Критерий физического функционирова-
ния (ФФ) отражает роль физической актив-
ности в жизни подростка. Показатель ФФ 
опосредованно демонстрирует представлен-
ность физической нагрузки, ее объем и сте-
пень выраженности, а также ценность и вос-
требованность данного вида активности.  
Чем выше показатель ФФ, тем большее зна-
чение имеет физическое здоровье и актив-
ность в жизни подростка. Следует учесть, 
что в НВМУ физическая подготовка прово-
дится на высоком уровне, участники иссле-
дования прошли вступительные испытания 
и отбор по уровню физической подготовлен-
ности и состоянию здоровья. При оценке ФФ 
нахимовцев рассматривалась субъективная 
переносимость тяжелой, умеренной и легкой 
физической нагрузки. 

Показатель ФФ участников на I этапе со-
ставлял 79,9 ± 13,6 баллов. Подростки отме-
чали неудовлетворенность своей физической 
формой. После года дистанционного обучения 
отмечен рост показателя физической актив-
ности до 86,2 ± 14,6 баллов (T = 2,5, р = 0,014). 
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В рамках дистанционного формата обучения 
продолжалась активная физическая подго-
товка, обязательная для образовательного 
учреждения военного профиля, на прежнем, 
а возможно и на более высоком уровне.  
Положительная динамика показателя ФФ 
нахимовцев в период дистанционного обу-
чения косвенно свидетельствует о высоком 
качестве организации распорядка и соблю-
дении требований образовательных учреж-
дений кадетского типа к уровню физической 
подготовки воспитанников с учетом их даль-
нейших профессиональных перспектив.

Шкала ролевого функционирования, 
обусловленного физическим состоянием 
(РФФ), позволяет оценить влияние физиче-
ского состояния на повседневную деятель-
ность. Показатель отражает субъективное 
мнение обследуемого о физических нагруз-

ках, доступных для самостоятельного вы-
полнения, необходимости сократить объем 
и интенсивность выполняемой работы, по-
требности в дополнительном времени для 
исполнения обычных дел. Низкие показате-
ли РФФ свидетельствуют, что физическое 
состояние является причиной затруднений  
в ежедневной активности и выполнении ру-
тинной работы. 

Показатель РФФ воспитанников НВМУ 
на I этапе исследования составил 56,9 ± 32,6 
баллов. Подростки отмечали затруднения 
при выполнении своих бытовых обязанностей 
и самообслуживании, сложности, связанные 
с обучением, в том числе, с учетом повышен-
ных требований к физической подготовке. 
Невысокие показатели РФФ косвенно могут 
свидетельствовать о несоответствии физи-
ческой формы имеющимся требованиям  

Таблица 1
Показатели различных видов функционирования у воспитанников НВМУ, баллы, М±sD

Вид функционирования
Этап исследования (год)

Т  p
I (2020) n = 62 II (2021) n = 70

Физическое функционирование (ФФ) 79,9 ± 13,6 86,2 ± 14,6 2,5 0,014

Ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (РФФ) 56,9 ± 32,6 70,5 ± 31,5 2,3 0,02

Болевые ощущения (БТ — боль тела) 76,1 ± 23,6 81,3 ± 24,1 1,2 0,24

Общее здоровье (ОЗ) 72,6 ± 12,7 78,6 ± 15,2 2,3 0,02

Психическое здоровье (ПЗ) 58,5 ± 17,2 64,9 ± 16,6 2,1 0,04

Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (РЭФ) 57,9 ± 30,9 65,6 ± 29,8 1,4 0,16

Социальное функционирование (СФ) 77,7 ± 22,2 79,7 ± 21,5 0,5 0,6

Жизненная активность (ЖА) 65,8 ± 16,1 71,8 ± 13,7 2,2 0,03
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и ожиданиям, что, в свою очередь, отража-
ется на формировании самооценки с учетом 
особенностей подросткового возраста и ха-
рактерной шкалы ценностей.  

На II этапе показатели РФФ возросли до 
70,5 ± 31,5 баллов (Т = 2,3, р = 0,002). Изме-
нение привычных распорядка деятельности 
и режима отразились на субъективном вос-
приятии нахимовцами своей физической 
формы и повысили ценность физических 
возможностей. 

Критерий «Болевые ощущения» (боль 
тела — БТ) характеризует ограничения жиз-
недеятельности в связи с болевыми ощуще-
ниями. Для исследования показателя БТ 
оценивают присутствие и интенсивность 
физической боли в повседневной жизни,  
а также степень ее влияния на обычную ак-
тивность. Исследование продемонстрирова-
ло, что у подростков на I этапе исследования 
величина данного показателя составила  
76,1 ± 23,6 баллов. Вероятно, присутствие 
болевых ощущений оценивалось нахимов-
цами на основании случаев острой боли, 
связанных с единичными ситуациями спор-
тивного и бытового травматизма на фоне 
повышенной нагрузки, а также в случаях 
острых заболеваний. На II этапе уровень БТ 
повысился до 81,3 ± 24,1 баллов, однако это 
отличие не было статистически значимым 
(Т = 1,2, р = 0,24). Наиболее обоснованным 
фактором повышения БТ представляется 
повышенная дисгармоничная нагрузка  
на опорно-двигательный аппарат, на органы 
зрения, а также преходящие вегетососудистые 
изменения. 

Показатель «Общее здоровье» (ОЗ) ос-
новывается на вопросах о текущем состоянии 
и мнении о перспективах здоровья как важ-
ного ресурса. Низкие показатели ОЗ свиде-
тельствуют, что обследуемый испытывает 
трудности, связанные со здоровьем, оцени-
вает его как неудовлетворительное и ожида-
ет негативных последствий в будущем. 

У воспитанников НВМУ на I этапе иссле-
дования уровень ОЗ был 72,6 ± 12,7 баллов. 
Нахимовцы расценивали свое здоровье как 

основу для демонстрации физической силы 
и выносливости, что являлось приоритетом, 
характерным для возраста обследуемых.  
На II этапе исследования показатель ОЗ уве-
личился до 78,6 ± 15,2 баллов (Т = 2,3,  
р = 0,01). Период дистанционного обучения 
изменил взгляды подростков на ценность 
здоровья, повысил ценность таких качеств, 
как запас прочности здоровья, «срок службы» 
этого ресурса в случае возникновения ситу-
аций повышенной или непривычной нагруз-
ки, сохранения работоспособности. 

Критерий «Физический компонент здо-
ровья» (ФКЗ) — один из двух фундамен-
тальных показателей понятия КЖ, характе-
ризующий физическую составляющую 
жизнедеятельности человека. ФКЗ объеди-
няет показатели шкал ФФ, РФФ, БТ, ОЗ.  
На I этапе исследования показатель ФКЗ 
нахимовцев составил 50,2 ± 7,3 баллов.  
Отмечалась статистически значимая связь 
ФКЗ-I с составляющими критериями —  
ФФ (р = 0,013), БТ (р < 0,001), РФФ (р = 0,003), 
ОЗ (р = 0,004). Однако регрессионный анализ 
показал (р = ≤0,001) лишь слабое влияние 
шкал БТ (R2 = 0,39) и РФФ (R2 = 0,34,)  
на критерий ФКЗ-I.

На II этапе показатель ФКЗ повысился до 
53,0 ± 7,2 баллов. Формирование показателя 
ФКЗ-II также происходило при вкладе всех 
основных критериев физического аспекта 
жизнедеятельности ФФ, БТ, РФФ, ОЗ 
(р < 0,001), а также критерия СФ (р = 0,014). 
При построении регрессии обнаружено 
(р ≤ 0,001) умеренное влияние на ФКЗ-II 
шкалы РФФ (R2 = 0,5,), слабое влияние БТ 
(R2 = 0,45), ФФ (R2 = 0,36), ОЗ (R2 = 0,32). 
Повышение показателя ФКЗ нахимовцев 
после года дистанционного обучения также 
было статистически значимым (Т = 2,2, 
р = 0,03) (рис. 1).

Психологический компонент здоровья 
(ПКЗ) — второй основополагающий крите-
рий КЖ.

Психическое здоровье (ПЗ) — критерий, 
раскрывающий психоэмоциональный ком-
понент ежедневного функционирования  
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человека. ПЗ отражает оценку собственного 
настроения, чувства грусти, подавленности, 
нервного напряжения, усталости, либо, на-
против, ощущения прилива сил, бодрости, 
хорошего настроения. Трактовка показателей 
ПЗ нахимовцев проводилась с учетом ряда 
специфических факторов: круглосуточное 
пребывание, редкое посещение дома, ряд 
дисциплинарных и режимных моментов, 
строгая субординация, дополнительные бы-
товые обязанности, постоянное нахождение 
в среде сверстников. 

На I этапе исследования показатель ПЗ 
составил 58,5 ± 17,2 баллов, что свидетель-
ствовало о присутствии психоэмоциональных 
сложностей в жизни подростков, вероятно 
связанных со сложностями переходного воз-
раста, продолжающимся процессом форми-
рования особого личностного склада воспи-
танников с военным уклоном. На II этапе 
исследования уровень показателя ПЗ повы-
сился до 64,9 ± 16,6 баллов (Т = 2,1, р = 0,03). 
Психоэмоциональный статус подростков стал 
стабильнее, у них реже возникали негативные 
ощущения и переживания. Динамику ПЗ 
можно связать с хорошей психолого- 

педагогической поддержкой со стороны служ-
бы психологического сопровождения НВМУ, 
а также психологическую устойчивость вос-
питанников, подтвержденную при вступи-
тельных испытаниях в НВМУ.

Шкала ролевого функционирования, 
обусловленного эмоциональным состоя-
нием (РЭФ) — критерий КЖ, предназначен-
ный для анализа степени влияния психоэмо-
ционального состояния на обычную жизнь 
и ежедневную активность обследуемого. 
Низкие показатели шкалы свидетельствуют, 
что повседневная деятельность нарушена  
в связи с психологическим и эмоциональным 
неблагополучием. У воспитанников НВМУ 
уровень РЭФ на I этапе был относительно 
невысоким и составил 57,9 ± 30,9 баллов. 
Подростки отмечали, что им сложно сосре-
доточиться, требовалось больше времени 
для выполнения обычной работы, уроков, 
самообслуживания из-за эмоциональных 
переживаний, нервного напряжения, нако-
пившихся в течение предыдущего периода 
обучения. На II этапе показатель РЭФ нахи-
мовцев возрос до 65,6 ± 29,8 баллов. Изме-
нение привычного уклада жизни и видов 

Рис. 1. Профиль физического компонента здоровья (ФКЗ)  
нахимовцев до и после периода дистанционного обучения
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нагрузки повысило субъективную ценность 
таких качеств, как сохранение психологиче-
ской устойчивости, эмоциональной уравно-
вешенности, необходимых для достижений 
собственных целей и сохранения своей по-
зиции в социуме.

Социальное функционирование (СФ) — 
показатель социальной активности и сокра-
щения социальных контактов, связанных  
с ухудшением физического и/или эмоцио-
нального состояния. 

В социальной жизни нахимовцев можно 
отметить ограниченный круг общения, вклю-
чающий преимущественно одноклассников 
и командный и педагогический состав НВМУ, 
ограничение общения с семьей. Также стоит 
отметить, что участники исследования обу-
чаются в НВМУ в течение 5 (I этап)  
и 6 (II этап) лет, имеют выработанный навык 
организации жизнедеятельности, прибли-
женной к специализированным военным 
условиям, устоявшиеся типы взаимоотно-
шений внутри этого коллектива при наме-
ченных социальных нишах. На I этапе пока-
затель СФ составил 77,7 ± 22,2 баллов, 
активность и тип социальных контактов 
сохранялись на уровне, удовлетворяющем 
нахимовцев. Величина СФ на II этапе оста-
лась на прежнем уровне и составила  
79,7 ± 21,5 баллов, порядок и широта соци-
альных контактов, социальное окружение  
не изменились.  

Шкала жизненной активности (ЖА) — 
критерий, оценивающий субъективное ощу-
щение бодрости, энергичности, собранности 
подростка. Низкие баллы этой шкалы сви-
детельствуют о состоянии продолжительно-
го утомления, снижения жизненного тонуса.

Показатель ЖА подростков на I этапе был 
относительно невысок и составил 65,8 ± 16,1 
баллов, что может быть связано с рядом со-
циальных и сезонно-климатических факторов 
(накопившаяся усталость ко второй полови-
не учебного года, сезонный гиповитаминоз, 
недостаточность инсоляции). На II этапе 
исследования, которое проводилось в анало-
гичных условиях и в тот же период года, 

показатель ЖА в целом не изменился, сред-
ний уровень данного критерия составил  
71,8 ± 13,7 баллов.  

Показатель психологического компонен-
та здоровья (ПКЗ) — второй основопола-
гающий критерий КЖ, который объединяет 
показатели ПЗ, РЭФ, СФ, ЖА. По нашим 
данным, критерий ПКЗ восьмиклассников 
НВМУ на I этапе исследования оказался  
на уровне 43,66 ± 9,3 баллов. В исследовании 
обнаружена связь данного показателя со спо-
собностью контролировать свои эмоции (РЭФ 
р < 0,001), психоэмоциональной уравнове-
шенностью и стабильностью (ПЗ р < 0,001), 
а также самооценкой уровня жизненного 
тонуса (ЖА р < 0,001). Также отмечена связь 
ПКЗ-I c хорошим физическим здоровьем  
(ФФ р = 0,004) и низким уровнем болевых 
ощущений различной природы (БТ р = 0,023). 
Регрессионный анализ показал значимое 
(р ≤ 0,001) влияние шкалы ПЗ (R2 = 0,73), 
умеренное влияние шкал РЭФ (R2 = 0,64), 
ЖА (R2 = 0,47).

После периода дистанционного обучения, 
на II этапе, показатель ПКЗ нахимовцев ока-
зался на уровне 45,95 ± 8,7 баллов. Величи-
на данного критерия была статистически 
связана (р < 0,001) со всеми формирующими 
его шкалами — РЭФ, ПЗ, ЖА, СФ, а также 
показателем ОЗ (р = 0,027). При построении 
линейной регрессии обнаружено (р < 0,001) 
значимое влияние на ПКЗ-II шкал РЭФ 
(R2 = 0,7), ПЗ (R2 = 0,69), умеренное влияние 
ЖА (R2 = 0,49) (рис. 2). 

Общий показатель КЖ у воспитанников 
НВМУ на I этапе составил 46,94 ± 4,4 баллов. 
Наибольшее влияние на итоговый показатель 
КЖ восьмиклассников оказывали шкалы 
ПКЗ: РЭФ (р < 0,001), ПЗ (р = 0,005),  
ЖА (р < 0,001), СФ (р < 0,001). Из показате-
лей ФКЗ только один критерий оказывал 
статистически достоверное влияние на КЖ 
подростков — РФФ (р < 0,001). На II этапе 
исследования, величина показателя КЖ под-
ростков возросла до 49,50 ± 5,2 баллов 
(р = 0,004). Показатель КЖ девятиклассников 
формировался при значимом влиянии всех 
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шкал функционирования (ФФ, РФФ, РЭФ, ПЗ, 
БТ, ЖА, СФ, ОЗ, р < 0,001) и достоверном 
вкладе физического и психологического ком-
понентов здоровья (ФКЗ, ПКЗ р < 0,001).

Обсуждение
Категория качества жизни остается удобным 

оценочным критерием при проведении  
разнообразных исследований социально- 
педагогического профиля. В исследовании  
на основании динамики показателя КЖ была 
проведена попытка оценить влияние дистан-
ционного формата обучения на жизнь под-
ростков, обучающихся в учреждениях кадет-
ского типа.

Организация дистанционного обучения  
в НВМУ сопровождалась ограничениями  
в физической, социальной, психоэмоциональ-
ной областях жизнедеятельности, аналогич-
ными для образовательных учреждений иных 
организационных типов. Однако ведомствен-
ная подчиненность НВМУ обеспечила осо-
бенности жизни нахимовцев в описываемый 
период. Так, закрытый тип образовательного 
учреждения, вне зависимости от действующей 
формы обучения, обосновывал режимную 
изоляцию воспитанников от общения с граж-
данским обществом. Из жизни нахимовцев 

исключены такие виды социальной активности, 
как регулярное нахождение в общественных 
местах, общественном транспорте, учрежде-
ниях общепита, развлекательных учреждени-
ях, иных местах массового скопления людей.  
В то же время, другие виды активности пол-
ноценно реализуются инфраструктурой НВМУ: 
воспитанникам доступны спортивные пло-
щадки и оборудование, для них на территории 
НВМУ проводятся развлекательные и разви-
вающие мероприятия, широко представлены 
возможности для рекреации и проведения 
досуга по интересам. 

В образовательном процессе на протяжении 
продолжительного времени широко исполь-
зуются цифровые образовательные методики, 
внедрены элементы дистанционного обучения. 
Оборудование, предоставленное ведомствен-
ной службой снабжения, представляло собой 
унифицированное учебное рабочее место 
школьника и включало персональный ноутбук 
с аксессуарами. 

Требования режима НВМУ отразились так-
же на формировании социальных контактов. 
На протяжении всего периода обучения нахи-
мовцы круглосуточно находятся в окружении 
одной и той же компании людей — однокласс-
ников, офицеров, педагогов. 

Рис. 2. Профиль психологического компонента здоровья (ПКЗ) нахимовцев до и после дистанционного 
периода обучения
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В свете перечисленных выше факторов, 
ограничения дистанционного обучения для 
нахимовцев реализовывались, в определен-
ном смысле, в сокращенном объеме. Широ-
та социальных контактов в целом осталась 
прежней и ограничивалась привычным кру-
гом. Требования карантина вынужденно ли-
шили воспитанников возможности бывать 
дома и видеться с родными. Однако, учиты-
вая большую долю иногородних нахимовцев, 
а также довольно продолжительный опыт 
проживания в условиях кадетского образо-
вательного учреждения, допустимо предпо-
ложить, что сформировалась определенная 
психологическая толерантность к продол-
жительным разлукам с семьей. 

Привычная организация всех видов жиз-
недеятельности в пределах территории 
НВМУ позволила сохранить в полном объ-
еме возможности спортивных тренировок, 
досуга, деятельности по интересам. Пожалуй, 
значимым ограничением в период всеобще-
го карантина стало требование о проведении 
дистанционных занятий не в учебно- 
методических кабинетах и классах в обществе 
одноклассников, а в ротных помещениях — 
местах персонального проживания 
воспитанников, в компании одного-двух 
соседей по комнате.

Таким образом, можно считать, что спектр 
огра ничений, связанных с дистанцион- 
ным обучением, для нахимовцев оказался  
сокра щенными во всех областях жизнедея-
тельности. 

Исследование продемонстрировало до-
стоверное улучшение КЖ нахимовцев за счет 
повышения показателей эмоционального  

и психологического аспектов жизнедеятель-
ности после года дистанционного обучения. 
Учитывая относительно непродолжительный 
опыт организации образовательного процес-
са в дистанционном формате, в целом один 
академический год на дату написания статьи, 
полученные результаты вероятнее всего сви-
детельствуют о высоком качестве работы 
психологической службы, которая является 
одной из ключевых в структуре НВМУ. Так-
же стоит принимать во внимание тот факт, 
что нахимовцы, как и обучающиеся других 
учреждений кадетского типа, при поступле-
нии в НВМУ участвовали в специальном виде 
обязательных вступительных испытаний — 
психологическом отборе. Следовательно, 
можно расценивать участников исследования 
как группу подростков с устойчивыми пси-
хотипами. 

Интересно, что показатели физического 
компонента здоровья нахимовцев никак  
не изменились после года дистанционного 
обучения. Результаты исследования косвенно 
свидетельствуют о продолжающейся на вы-
соком уровне подготовке нахимовцев в физ-
культурно-спортивной сфере.

Таким образом, дистанционный формат 
обучения у воспитанников образовательных 
учреждениях кадетского типа в целом  
не оказывал негативного влияния на КЖ. 
Результаты исследования, демонстрирующие 
улучшение показателей психологического 
аспекта жизнедеятельности, связаны с высо-
ким уровнем организации работы профильных 
служб психологической профилактики и под-
держки, а также физиологическими и психо-
логическими особенностями подростков. 
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