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Современные исследования в области психологии демонстрируют значительную 
распространенность среди людей феномена прокрастинации. Согласно некоторым 
исследованиям, достаточно большое распространение прокрастинация имеет имен-
но в студенческой среде [4]. Вероятно, это связано с основной побуждающей силой 
обучения в вузе – внутренней мотивацией; система внешней мотивации играет зна-
чительную роль при обучении в школе. В связи с этим на данный момент преоблада-
ют исследования именно академической прокрастинации, которая является лишь од-
ним из видов общей прокрастинации. Однако, как показывает исследование С. Шер 
и Дж. Феррари [7], студенты склонны проявлять прокрастинацию по отношению к ака-
демическим задачам в той же степени, что и к неакадемическим. Следовательно, воз-
никает необходимость исследования прокрастинации студентов.

На сегодняшний день существует значительное множество теорий, раскрывающих 
суть феномена прокрастинации. Представители когнитивного направления (А. Эллис 
и В. Кнаус) рассматривают прокрастинацию как абсолютно иррациональное поведе-
ние, которое необходимо уничтожать [5]. Распространена и точка зрения, согласно ко-
торой прокрастинация может быть полезна человеку, если он использует ее для до-
стижения своих личных целей. Еще в 1995 г. Дж. Феррари, Дж. Джонсон, В. МакКаун 
высказали идею о пользе прокрастинации для некоторых людей и о том, что прокра-
стинация зачастую становится преднамеренной стратегией самомотивации для лю-
дей, которые, чтобы быть адекватно мотивированными, нуждаются в интенсивном 
уровне стимуляции.

Выделяют четыре ярко выраженных подхода к рассмотрению феномена прокра-
стинации: психодинамический, при котором прокрастинация является защитным 
механизмом Эго; поведенческий, при котором прокрастинация – это закрепленное 
удачными исходами иррациональное поведение; когнитивный, при котором про-
крастинация понимается как эмоциональное расстройство, основанное на иррацио-
нальном мышлении; теория временно́й мотивации, согласно которой прокрастина-
ция проявляется тогда, когда человек приходит к мнению, что польза от выполнения 
той или иной работы будет не высока [6]. Таким образом, можно убедиться в том, что 
несмотря на широкую изученность феномена прокрастинации нет его четкого и од-
нозначного определения, т. к. различные подходы лишь расширяют круг возможного 
понимания самого феномена, а не развивают и дополняют единую логику. Это лишь 
подтверждает необходимость углубленного изучения столь неопределенного и мно-
гогранного явления.
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В нашем исследовании мы придерживались концепции П. Стила, согласно которой 
прокрастинация является иррациональным откладыванием задач или действий, где под 
иррациональностью понимается сознательное действие, которое приводит к нежела-
тельным негативным последствиям [8]. Данное исследование направлено на изучение 
феномена прокрастинации у студентов, обучающихся на первой ступени высшего обра-
зования. В исследовании приняли участие 100 студентов БГУ, обучающихся на разных 
факультетах (ФФСН и ФПМИ) в возрасте от 19 до 21 года. В качестве инструмента-
рия оценки прокрастинации студентов использовался опросник «Шкала прокрасти-
нации П. Стила» в адаптации Н. М. Клепиковой и И. Н. Кормачевой [2]. Данные были 
подвергнуты статистической обработке с помощью программы SPSS Statistics v. 22.

В ходе исследования было выявлено, что низкий уровень прокрастинации харак-
терен для 19 % респондентов, средний уровень свойственен 67 %, высокие значения 
были выявлены у 14 % респондентов. Таким образом, можно заключить, что прокра-
стинация в средней или высокой степени присуща 80 % выборки. Явно преобладаю-
щий средний уровень прокрастинации говорит о том, что студенты в целом склонны 
откладывать дела на потом, однако не делают этого на постоянной основе. Подобное 
соотношение, а именно преобладание среднего уровня прокрастинации, а также харак-
терность для бо́льшей части выборки среднего или высокого уровня прокрастинации, 
находит отражение во множестве последних исследований, посвященных изучению 
прокрастинации у студентов. Это лишь подтверждает неуменьшающееся распростра-
нение данного феномена среди представителей студенчества.

Для получения более целостной картины прокрастинации студентов полученные 
результаты были сопоставлены с рядом параметров (пол, возраст, семейный статус, 
место проживания, курс обучения, факультет, наличие трудоустройства). В результа-
те сравнительного анализа были получены статистически значимые различия уровней 
прокрастинации у студентов разного возраста. Так, студентам в возрасте 19 лет прису-
щи более высокие показатели уровня прокрастинации, чем студентам в возрасте 20 лет 
(p<0,00) и 21 года (p<0,05). Вместе с этим были выявлены различия у студентов, об-
учающихся на разных курсах. Студентам 2 курса характерен более высокий уровень 
прокрастинации, чем студентам 4 курса (p<0,05). При сравнении показателей студен-
тов, обучающихся на разных курсах, статистически значимых различий выявлено не 
было. Таким образом, можно сделать вывод о том, что младшие студенты в целом бо-
лее склонны к прокрастинации, чем старшие студенты. Так как уровень прокрасти-
нации (в частности академической) коррелирует с амотивацией как шкалой учебной 
мотивации, что отражено в нашей более ранней статье [3], то можно предположить, 
что студенты, чья основная деятельность – обучение, в процессе получения высшего 
образования и освоения специальности приобретают бо́льший интерес и ощущение 
осмысленности учебной деятельности, что приводит к уменьшению проявления про-
крастинации в их поведении. Полученные результаты значительно отличаются от ре-
зультатов схожих исследований. Например, Еремицкая И. А. и Андреева И. В. пишут 
о том, что между возрастом и прокрастинацией в их исследовании выявлена положи-
тельная связь, т. е. чем старше студенты, тем выше у них уровень прокрастинации [1]. 
Подобные расхождения в результатах могут быть обусловлены различием во време-
ни и в странах проведения исследования.

В ходе сравнительного анализа также были выявлены статистически значимые 
различия уровней прокрастинации у трудоустроенных студентов и неработающих 
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студентов. Студенты, имеющие постоянное место работы, демонстрируют значитель-
но меньшие показатели уровня прокрастинации, нежели нетрудоустроенные студен-
ты (p<0,05). При разделении нетрудоустроенных студентов на тех, кто не работает, 
и не ищет работу, и тех, кто не работает, но ищет работу, оказалось, что статистиче-
ски значимые различия уровня прокрастинации выявляются между студентами рабо-
тающими и студентами не работающими, но ищущими работу (p<0,05). Возможно, 
в данном случае прокрастинация выступает одним из параметров, мешающих успеш-
ному трудоустройству студентов.

При сравнении показателей прокрастинации студентов разного пола, семейного 
положения, места жительства, обучающихся на разных факультетах, статистически 
значимые различия выявлены не были (p>0,05).

Таким образом, проведенное исследование показывает, что бо́льшей части сту-
дентов в средней или высокой степени характерна прокрастинация. Студентам 19 лет 
в целом присущи более высокие показатели уровня прокрастинации, чем студентам 
в возрасте 20–21 года. Трудоустроенные студенты склонны прокрастинировать значи-
тельно меньше, чем нетрудоустроенные студенты в целом, и чем неработающие сту-
денты, находящиеся в поиске работы, в частности.

Результаты данного исследования подтверждают необходимость исследования фе-
номена прокрастинации вместе с другими психологическими характеристиками, со-
путствующими объяснению поведения студентов. Такое исследование было нами про-
ведено, его результаты будут представлены в последующих статьях.
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