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 Актуализируется рассмотрение представлений о прокрастинации студентов в 

поликультурной среде. Приводятся результаты исследования, связывающие выра-

женность уровня прокрастинации, тенденцию развития феномена и причины форми-

рования прокрастинации у студентов вуза.  
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В современном мире вопрос успешности напрямую связан со спо-

собностью человека осуществлять жизнедеятельность ритмично, много 

успевать, управляя временем. Поэтому главную роль в эффективном ис-

пользовании времени играют институты образования, семьи и общества, 

которые создают условия не только для научения правильному обраще-

нию со временем, но и проводят профилактику прокрастинации [3]. 

Определяющим личностным новообразованием будущего специалиста-

профессионала является готовность к профессиональной деятельности 

[4], которая предполагает «необходимость с помощью специальным об-

разом организованных занятий по самоорганизации и самодисциплине 

снижать уровень академической прокрастинации для развития сотрудни-

чества в среде студентов с целью повышения степени гармоничности че-

ловека и общества» [5; 6, c. 205]. 

Теоретические основы изучения феномена прокрастинации рас-

сматриваются в работе В. С. Ковылина [1]. В. С. Корнилова [2] представ-

ляет прокрастинацию как психологическую проблему студентов.  

Во многих зарубежных исследованиях изучались предикторы про-

крастинации в виде дисфункциональных аспектов личности [7, с.25]. M. 

Balkis, S. Duru связывают нарушение саморегуляции с высоким уровнем 

прокрастинации [8], D. Gustavson – с достижением цели жизнедеятельно-

сти [9], S. Blatt [10], D. Hamachek [11], М. Hollander [12] – с перфекцио-

низмом, H. Schouwenburg [13] и J. Ferrari [14] – с низкой самооценкой. 

Таким образом, исследования прокрастинации становятся все более зна-

чимой проблемой образовательного процесса, так как позволяют изучить 

особенности взаимосвязи между успеваемостью студента и его дальней-

шей профессиональной деятельностью. 
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Однако отсутствуют исследования, которые бы занимались вопро-

сами влияния поликультурного пространства на проявление прокрасти-

нации в академической среде. Поэтому целью проведѐнного автором ис-

следования являлось изучение особенностей прокрастинации студентов в 

университете поликультурного региона Крыма, который является «пере-

крѐстком культур». 

С помощью диагностической методики «Шкала общей прокрасти-

нации» Клэри Х. Лэя были выявлены следующие особенности прокрас-

тинации у студентов. Низкий уровень выраженности прокрастинации 

встречался у 50 % обучающихся, средний уровень наблюдался у 42 %, 

высокий уровень был отмечен у 8 %. 

«Шкала оценки прокрастинации PASS» позволила обнаружить, что 

в среднем причиной проявления прокрастинации является перфекцио-

низм или избегание неудач, вместе с тем организованность студентов 

является фактором, который противостоит прокрастинации и может спо-

собствовать структурированию времени и нивелированию стремления к 

прокрастинации. 

На основе проведѐнного эмпирического исследования, можно сде-

лать вывод, что студенты имеют среднюю выраженность уровня прокра-

стинации, находящуюся в пределах нормы. Особенностью прокрастина-

ции в большей степени является перфекционизм. Студенты намеренно не 

приступают к выполнению дел, потому что боятся допустить ошибку, 

потерять идеальный образ примерного студента.  

Таким образом, анализ выявленных особенностей протекания ис-

следуемого процесса показывает, что даже при низком уровне прокрас-

тинации студенты всѐ равно подвержены данному феномену в силу осо-

бенностей своих личностных черт. Однако чтобы справиться с прокрас-

тинацией, студенты ищут сильные стороны своей личности и компенси-

руют ими застой в учѐбе.  
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