
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(1): 167‒181 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  
РАЗВИТИЯ 

 
SOCIOLOGICAL ASPECTS OF SOCIAL DEVELOPMENT 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-1-167-181                                                  

Академическая прокрастинация в студенческой среде:  
социологический анализ 

О. А. Ветрова1 , М. В. Обозная1 

1 Юго-Западный государственный университет  

ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: oksana7vet@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Студенческие возраст играет ключевую роль в процессе учебно-профессиональной 

социализации личности, в течение которого происходит стадия взросления, развития чувства 

идентичности и планирования своего будущего. Одной из таких стадий является процесс учебной 

деятельности, играющей большую роль в укреплении веры в собственный успех, способность к 

продуктивной деятельности. Однако существуют и препятствия, ограничивающие комплексное 

становление личности, – промедление в откладывании учебных дел или академическая прокрастинация.  

Цель ‒ определить характер формирования академической прокрастинации студентов, а также 

выявить значение мотивации в структуре данных факторов. 

Задачи: провести эмпирическое исследование и проанализировать причины формирования 

академической прокрастинации студенческой молодежи; изучить учебные мотивы студенческой 

молодежи; определить принципиальное отличие между выполнением долгосрочных и ежедневных учебных 

задач, случаев охотного выполнения этих задач, а также эмоциональные предпосылки студентов, 

которые решили не выполнять учебные задания, независимо от их срочности и временных затрат. 

Методология. В ходе прикладного исследования использовалась методика, направленная на 

выявление у студенческой молодежи мотивов учебной деятельности, методика «Шкала оценки 

прокрастинации PASS» в адаптации М. В. Зверевой, факторный анализ методом главных компонент, а 

также опрос студенческой молодежи методом анкетирования. 

Результаты. Интерпретация полученных данных позволила подтвердить наличие проблемы 

академической прокрастинации и ее влияние на учебную мотивацию у студенческой молодежи. 

Профессиональные и учебно-познавательные мотивы выступают одними из движущих мотивов, 

направляющих студентов к академической деятельности. Наиболее распространенной формой 

академической прокрастинации является промедление в выполнении долгосрочных задач. 

Выводы. Дальнейшие социологические исследования должны учитывать целый комплекс 

теоретико-методологических оснований, на основании которых можно представить феномен 

академической прокрастинации во всей целостности и совокупности.  
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Abstract 

Relevance. The student's age plays a key role in the process of educational and professional socialization of 
the individual, during which the stage of growing up, developing a sense of identity and planning their future takes 
place. One of these stages is the process of educational activity, which plays an important role in strengthening faith 
in one's own success, the ability to be productive. However, there are also obstacles that limit the complex formation 
of personality ‒ procrastination in postponing academic affairs or academic procrastination. 

The purpose is to determine the nature of the formation of academic procrastination of students, as well as to 
identify the importance of motivation in the structure of these factors. 

Objectives: to conduct an empirical study and analyze the reasons for the formation of academic 
procrastination of students; to study the educational motives of students, to determine the fundamental difference 
between the performance of long-term and daily educational tasks, cases of willing fulfillment of these tasks, as well 
as the emotional prerequisites of students who have decided not to perform educational tasks, regardless of their 
urgency and time costs. 

Methodology. The study used a methodology aimed at identifying the motives of educational activity among 
students, the methodology "PASS procrastination assessment Scale" in the adaptation of M. V. Zvereva, and factor 
analysis by the method of principal components, as well as a survey of student youth by means of a questionnaire. 

Results. Interpretation of the data obtained allowed us to confirm the existence of the problem of academic 
procrastination and its impact on academic motivation among students. Professional and educational-cognitive 
motives are among the driving motives that guide students to academic activity. The most common form of academic 
procrastination is procrastination in completing long-term tasks. 

Conclusions. Further sociological research should take into account a whole set of theoretical and 
methodological grounds on the basis of which it is possible to present the phenomenon of academic procrastination 
in its entirety and totality. 
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*** 

Введение 

Студенческая жизнь характеризуется 
как довольно интересный и увлекательный 
этап в жизни личности, но и то же время – 

это трудный процесс, связанный с анали-
зом и интерпретацией большого объема 
новой информации, с усвоением новых 
навыков, умений и способностью приме-
нить их на практике.  
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Прокрастинация, являясь частью 
жизнедеятельности значительного боль-
шинства жителей современного обще-
ства, наиболее ярко имеет выражение в 
академической среде и носит название 
«академическая» или студенческая про-
крастинация. Студенческая молодежь ин-
траперсонально имеет предрасположен-
ность к прокрастинации, ориентируясь на 
возможное негативное прошлое и фата-
листическое настоящее [1], выстраивая 
временную перспективу как синтезиро-
ванную общность взглядов и принципов, 
существующую именно в данный момент 
времени. Иными словами, студенты-
прокрастинаторы действуют, ориентиру-
ясь на спонтанное поведение и текущее 
бесцельное времяпровождение [2], откла-
дывая достижение личностных, учебных и 
профессиональных целей на более позд-
ний, неопределенный срок, вместе с тем 
одновременно промедлят в выстраивании 
базы для успешной самореализации в бу-
дущем. Студенческая молодежь, придер-
живаясь подобного поведенческого пат-
терна, в будущем, выстраивая профессио-
нальную карьеру и жизненные планы, с 
высокой долей вероятности будет демон-
стрировать подобную тенденцию. 

Согласно определению Н. Н. Кар-
ловской и Р. А. Барановой, академиче-
ская прокрастинация – это промедление в 
выполнении учебных заданий, связанное 
с несформированностью базовых учеб-
ных навыков, неорганизованностью, за-
бывчивостью и общей поведенческой ри-
гидностью, и вследствие чего наступает 
снижение успеваемости и результативно-
сти обучения в образовательной органи-
зации. Академическая прокрастинация 
демонстрирует высокую степень нега-
тивного влияния как на продуктивность 
учебно-познавательной активности сту-
денческой молодежи, так и на уровень её 
социально-психологического благополу-
чия и самооценки. Также они включали в 
интерпретацию прокрастинации, помимо 
основных характеристик, поведенческий, 
когнитивный и эмоциональный компо-

ненты, проявляющиеся непосредственно 
через поведение [3]. 

Нарастающее количество приклад-
ных эмпирических исследований в русле 
психологических [4], социологических 
[5], антропологических [6], профессио-
нальных [7] и даже управленческих наук 
[8] подтверждает научные представления 
о том, что академическая прокрастинация 
неразрывно связана с мотивационной 
сферой личности или же включает в себя 
некие другие дефиниции, чем плохие 
навыки управления временем или лень. 

Американские ученые Э. Соломон и 
Л. Ротблюм концептуализировали акаде-
мическую прокрастинацию как страх не-
удачи. Они исследовали связь академиче-
ской прокрастинации с релевантными 
показателями академической успеваемо-
сти, при этом обосновывая, что прокрас-
тинация не свойственна большому коли-
честву студентов, а важно выявить де-
терминанты, которые могут быть вовле-
чены в специфический анализ. Среди вы-
явленных причин, по которым студенты 
откладывают на потом выполнение важ-
ных дел, – это страх неудачи, включаю-
щий оценочную тревожность, перфекци-
онизм к себе, низкую самооценку; отсут-
ствие мотивации, отвращение к задачам 
(в том числе недостаток энергии) [9]. 

Изучение данного феномена раскры-
вается с позиции рассмотрения взаимо-
связи между рациональными и иррацио-
нальными убеждениями, академической 
прокрастинацией и временными предпо-
чтениями для подготовки к экзаменам, а 
также успеваемости с помощью модели 
структурных уравнений [10]; оценива-
лись роль автономной саморегуляции 
[11], страх неудачи, включающий оце-
ночную тревожность, перфекционизм к 
себе, низкую самооценку, отсутствие мо-
тивации, отвращение к задачам (в т. ч. 
недостаток энергии) [12], симбиоз с мо-
тивационными переменными, где незави-
симой переменной выступает пол [13]; 
корреляционная связь между мотивацией 
достижения и семейной ориентацией у 
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студентов [14]; влияние таких факторов, 
как неполная семья (студенты из непол-
ных семей имеют более высокий уровень 
прокрастинации, чем студенты, прожива-
ющие в полных семьях), возраст студен-
тов (с возрастом понижается), низкая са-
мооценка, ориентация на одобрение со 
стороны родителей, сверстников, отсут-
ствие интереса к учебной деятельности, 
низкий уровень контроля над своими дей-
ствиями и многие другие факторы [15]. 

Высокий уровень академической 
прокрастинации несет в себе ряд крити-
ческих моментов [16], а именно форми-
рование у студентов рационального рас-
пределения и использования собственно-
го времени, вследствие чего рождаются 
определенные стили учебной деятельно-
сти, появляются академические задол-
женности, постоянное поддержание 
напряженного состояния, возможны 
стрессовые ситуации, что наносит непо-
правимый вред социально-психологичес-
кому, психическому, психосоматическо-
му здоровью и может привести к форми-
рованию или усугублению вредных при-
вычек, непреодолимому чувству неудо-
влетворенности результатами своей рабо-
ты, развивается зависимость от гаджетов, 
происходит нарушение социального взаи-
модействия, снижает самооценку и т. д.  

Академическая прокрастинация в сту-
денческой среде на сегодняшний момент 
является широко изученным феноменом с 
позиции лишь психологических наук, од-
нако с точки зрения социологии практиче-
ски отсутствуют практические исследова-
ния. Ввиду актуальности данной проблем-
ной области представляется значимым 
дальнейшее исследование академической 
прокрастинации именно на студенческой 
выборке в её учебной деятельности, кото-
рая представляет собой протяжённый во 
времени процесс, где время является 
наиболее необходимым ресурсом. Именно 
в учебной деятельности студенческая мо-
лодежь сталкивается с проблемой промед-
ления при выполнении учебных заданий и 
даже их невыполнении. 

Материалы и методы 

В ходе исследования использовались 
авторское социологическое исследова-
ние, методика, направленная на выявле-
ние у студенческой молодежи мотивов 
учебной деятельности, методика «Шкала 
оценки прокрастинации PASS» в адапта-
ции М. В. Зверевой [17], а также метод 
факторного анализа, позволяющий вы-
явить латентные переменные, являющие-
ся причиной изменения доступных 
наблюдению измеряемых эмпирических 
показателей. Исследование было прове-
дено с опорой на теоретико-методологи-
ческую базу исследований М. В. Звере-
вой, П. Стила, В. В. Барабанщиковой, 
Г. И. Марусановой и других, а также си-
стемного подхода при рассмотрении сту-
денческой прокрастинации. 

Выборку составили студенты Кур-
ской области, обучающиеся в ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный уни-
верситет» (ЮЗГУ), ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» (КГУ), 
ОБПОУ «Курский техникум связи» 
(КТС) и ОБПОУ «Суджанский сельско-
хозяйственный техникум» (ССХТ). Вы-
борочная совокупность составила 500 че-
ловек (56% юношей и 44% девушек). 

Результаты и их обсуждение 

Современные исследования акаде-
мической прокрастинации подтверждают 
возможность рассмотрения её природы 
как фиксированной формы поведения и 
феномена мотивационной и регуляторной 
сферы человека [18]. Опираясь на теоре-
тико-методологический фундамент ис-
следований и на научное предположение, 
была определена цель эмпирического ис-
следования, заключающая в определении 
характера формирования академической 
прокрастинации студентов, а также вы-
явления значения мотивации в структуре 
данных факторов. Общая мотивационная 
структура будет пониматься как базовое, 
родовое понятие (феномен). Следова-
тельно, студенческая прокрастинация – 
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видовое понятие (феномен), которое 
представляет собой определенную груп-
пу мотивов, объединенных по критерию 
«избегания» выполнения профессиональ-
ных (учебных) задач. 

Следуя данной методологии, мы 
начинаем исследование с изучения об-
щих вопросов учебной мотивации. В реа-
лиях развития учебной мотивации сту-
дента важно опираться на основополага-
ющие составные элементы мотивации – 
мотивы учения, коммуникативные, про-
фессиональные, учебно-познавательные, 
широкие социальные мотивы, а также 
мотивы творческой самореализации, из-
бегания неудачи и престижа [19; 20]. 

Данные мотивы дисциплинизируют сту-

дента, задают надежность и последова-
тельность шагов по конструированию и 
воспитанию способности личности реа-
лизовать жизненные позиции.  

Чтобы определить учебные мотивы 
студенческой молодежи, в ходе социо-
логического исследования была приме-
нена «Методика для диагностики учеб-
ной мотивации студентов» (А. А. Реан и 
В. А. Якунин в модификаци Н. Ц. Бадма-
евой) [21]. Опросник состоит из тридцати 
четырех утверждений, отражающих мо-
тивы учения, коммуникативные, профес-
сиональные, учебно-познавательные, ши-
рокие социальные мотивы, а также моти-
вы творческой самореализации, избега-
ния неудачи и престижа (табл.). 

 

Таблица. Результаты диагностики учебной мотивации студентов, балл 

Мотивы 
коммуника-

тивные 
избегания престижа 

профессио-
нальные 

творческой са-
мореализации 

учебно-
познавательные 

социаль-
ные 

3,34 2,88 2,56 3,74 3,07 3,25 3,23 
 
Полученные результаты демонстри-

руют относительно средний уровень мо-
тивации учебной деятельности, показате-
ли которой колеблются от 2,56 балла до 
3,74 балла, а в целом по методике состав-
ляет 3,15 балла. Преобладающим мотивом 
выступают профессиональные мотивы, 
составляющие 3,74 балла, отражающие 
уровень направленности студенческой 
молодежи на овладение выбранной специ-
альности, желание приобретать професси-
ональные знания, умения и навыки, 
стремление сформировать профессио-
нально-личностные качества будущего 
специалиста. На втором месте находятся 
коммуникативные мотивы с значением в 
3,34 балла, из чего следует, что студенче-
ской молодежи нравится процесс комму-
никации как один из способов проявления 
активности, когда они вливаются в про-
цесс профессиональной ориентации и 
осваивания будущей профессии.  

Далее по степени важности идут 
учебно-познавательные мотивы (3,25 бал-
ла) и социальные мотивы (3,23 балла), ко-

торые отражают непосредственную связь 
между содержанием учебного процесса и 
ходом ее выполнения, которые определя-
ются глубиной интереса к получаемым 
знаниям, способам получения этих знаний 
и т. п. Такие студенты, как правило, отли-
чаются высокой работоспособностью и 
активностью на учебных занятиях и про-
являют интерес. В тех случаях, если сту-
дент поступил в образовательное учре-
ждение исключительно ради документа об 
образовании, они часто проявляют изби-
рательность, разделяя всю учебную про-
грамму на необходимые и ненужные дис-
циплины для их профессионального ста-
новления, что негативно сказывается на 
успеваемости по ненужным предметам и, 
как следствие, влечет к формированию 
прокрастинирующего поведения.  

Небольшой результат получила шка-
ла мотива избегания (2,88), раскрываю-
щая тенденцию студентов в учебной дея-
тельности к избеганию определенных 
санкций, осуждений за плохую учебу или 
же не быть отстающим в группе, нежели 
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к получению новых знаний. Можно 
предположить, что данный не сильно вы-
раженный показатель не является факто-
ром формирования академической про-
крастинации. 

Уровень учебной мотивации студен-
ческой молодежи находится на среднем 
уровне по профессиональной и учебно-
познавательной шкале, а средние значе-
ния по шкалам избегания и престижа по-
лучили низкий уровень. Можно предпо-
ложить, что у студенческой молодежи 
наблюдается определенный интерес к 
выбранной специальности, потребность 
стать высококвалифицированным специ-
алистом, однако мотивы избегания опе-
режают мотивы престижа, что говорит о 
желании студенческой молодежи быть не 
хуже других, и попав в университет, они 
были вынуждены в нем учиться. Воз-
можно, существуют и имеют место быть 
и другие мотивационные факторы, кото-
рые непосредственно влияют на интерес 
к обучению или его отсутствию, что мо-
жет сказаться на формировании прокрас-
тинирующего поведения.  

Мотивация к деятельности и её цель 
неразрывно связаны, где мотивация вы-
ражена в побуждении студентов к учеб-
но-профессиональной деятельности сту-
дентов. Ввиду этого нами был задан во-
прос относительно того, всегда ли сту-
денты могут добиваться поставленных 
перед ними целей. Так, 49,6% респонден-
тов ответили, что скорее да, чем нет, а 
однозначно да – 43%, что говорит о не-
равномерности поставленных целей и 
точного факта их выполнения, т. е. они 
колеблются, и под этим можно подразу-
мевать, что существуют цели, выполне-
ние которых либо вызывает у них про-
блемы, либо отсутствует мотивация к 
выполнению или достижению целей, ведь 
цель и мотивы по определению побуж-
дают человека к действиям, определяя их 
содержание и способы выполнения. 

Следующим шагом проанализируем 
методику «Шкала оценки прокрастина-
ции PASS» в адаптации М. В. Зверевой, 

которая состоит из трех частей, направ-
ленных на выявление и оценку частоты 
академической прокрастинации, ее веро-
ятных причин (социальная тревожность, 
лень, вызов, плохой перфекционизм) и 
личностных характеристик прокрастини-
рующей личности (самоконтроль, им-
пульсивность, организованность, избега-
ние неудач). 

Частота откладывания и то, насколько 
она субъективна для респондентов, пока-
зала, что наибольшее среднее значение 
было выявлено у позиции к снижению 
тенденции к откладыванию долгосрочных 
заданий и составило 4,01 балла. На втором 
месте оказалось переменная, характери-
зующая снижение тенденций к промедле-
нию в выполнении ежедневных задач 
(3,89 балла). Высокие значения средней 
арифметической именно по показателям 
степени снижения тенденций к промедле-
нию в выполнении долгосрочных и еже-
дневных задач показывают об актуально-
сти проблемы академической прокрасти-
нации как проблемной области для сту-
дентов о том, что они прокрастинируют и 
хотят снизить данную тенденцию. 

Относительно выполнения долго-
срочных академических задач и как часто 
студенты промедляют в их выполнении, 
средний показатель составил 3,31, что 
говорит о явно выраженной тенденции к 
промедлению в выполнении именно дол-
госрочных задач. В сравнении с промед-
лением в выполнении ежедневных задач 
данный показатель составил лишь 2,51 
балла. Иными словами, студентам свой-
ственно откладывать выполнение учебно-
академических заданий, сроки сдачи ко-
торых составляют длительное время (се-
местр, учебный год), а также отсутствуют 
строго ограниченные временные рамки. 

Последующий анализ частей опрос-
ника происходил с применением фактор-
ного анализа методом главных компо-
нентов. Факторный анализ позволит нам 
выявить латентные переменные, являю-
щиеся причиной изменения доступных 
наблюдению измеряемых эмпирических 
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показателей, и в полной совокупности 
факторов объяснить 58,8% и 54% полу-
ченной информации в каждой части 
опросника соответственно.  

Результаты исследования М. В. Зве-
ревой [17] зафиксировали, что среди при-
чин откладывания выступают четыре ла-
тентных переменных: социальная тре-
вожность, вызов, плохой перфекционизм 
и лень, в то время как наше исследование 
показало наличие еще трех дополнитель-
ных латентных причин – сомнение в сво-
их силах, отказ от ответственности и за-
груженность. 

Факторный анализ личностных ха-
рактеристик выявил схожие результаты, 
которые были получены М. В. Зверевой 
[17]: организованность, импульсивность, 
мотивация избегания неудач, низкая са-
мооценка и концентрация внимания, 
кроме фактора «самоконтроль», что поз-
воляет нам сделать вывод об отсутствии в 
сознании студенческой молодежи само-
контроля в процессе учебной деятельно-
сти, который имеет специфические 
функции, занимает особое место в струк-
туре образовательной деятельности и 
определяет отношение студенческой мо-
лодежи к себе как к продукту этой дея-
тельности, в результате чего их внимание 
к решению образовательной проблемы 
является профессиональным и всегда 
направлено на достижение конечного ре-
зультата, к которому нужно стремиться. 

Далее авторское социологическое ис-
следование базировалось на изучении фе-
номена прокрастинации в учебной дея-
тельности, определялся уровень ее рас-
пространенности, корреляционные взаи-
мосвязи, что в целом позволило охаракте-
ризовать феномен академической прокра-
стинации как более целостную структуру.  

Определяя, замечали ли студенты за 
собой когда-либо промедление в выпол-
нении любых дел без видимых на то при-
чин, были получены следующие резуль-
таты: 68,1% ‒ замечали, а 31,9% ‒ нет. 
Среди опрошенных, кто замечал за собой 
подобное поведение, больше половины 

юношей (70,5%), чем девушек (65%). Де-
вушек-непрокрастинаторов оказалось 
35,1%, а юношей ‒ 29,5%, что позволяет 
сделать вывод о том, что превалирующее 
число прокрастинаторов составляют 
юноши. Определяя частоту откладывания 
выполнения любой работы без видимой 
на то причины, нами были получены сле-
дующие результаты: 68,1% часто прокра-
стинируют, а 31,9% ‒ не промедляют без 
видимых причин, при этом 32,7% про-
крастинируют стабильно несколько раз в 
месяц, 26,2% практически каждый день и 
до 5 раз в неделю, лишь 10% ‒ никогда. 

Далее мы поставили задачу опреде-
лить, как сразу студенты приступят к вы-
полнению определенной задачи или дела, 
время на выполнение которого ограниче-
но лишь сутками, и результаты показали, 
что 40% респондентов хотели бы выде-
лить пару часов на отдых, чтобы собрать-
ся с мыслями, а потом приступают к вы-
полнению, чуть меньшее количество 
(39,6%) приступают к выполнению прак-
тически сразу, как только появляется 
возможность, 8,8% будут готовиться 
ближе к ночи, 8,5% выделят первую по-
ловину дня на хороший отдых, а вто-
рую ‒ на выполнение, 2,7% приступят 
ближе к ночи. Анализ корреляционной 
матрицы показал, что 53,7% непрокрас-
тинаторов приступят к выполнению 
срочных суточных дел практически сра-
зу, как только появится возможность, а 
45,2% активных прокрастинаторов пред-
почтут отдохнуть пару часов перед вы-
полнением. 

Чтобы определить, существует ли 
корреляционная связь между прокрасти-
нацией в выполнении дел и бесцельным 
времяпровождением в социальных сетях, 
был применен критерий хи-квадрат Пир-
сона. Из всего числа респондентов 54,5% 
прокрастинирующих студентов довольно 
часто проводят время в соцсетях вместо 
того, чтобы заниматься более важными 
делами в сравнении с теми, кто не про-
крастинирует и редко бесцельно прово-
дит время в социальных медиа (28,9%). 
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Полученное значение коэффициента хи2 
значимо отличается от критического по-
казателя (23,003>11,1 при p≥0,05 и ст. св. 
5), что говорит о наличии статистической 
связи между измеряемыми признаками. 

Ввиду того, что прократинаторам 
обычно не свойственно устанавливать 
себе жестко ограниченные временные 
рамки, был задан вопрос о долгосрочных 
задачах и сроках их выполнения. Лишь 
8,5% никогда не откладывают решение 
долгосрочных заданий, 16,2% раз в месяц 
и реже, что также можно классифициро-
вать как отсутствие тенденции прокрас-
тинации у четверти опрошенных (23,1%), 
подобные предпосылки возникают не-
сколько раз в месяц, а от одного раза в 
неделю до ежедневного промедления в 
выполнении долгосрочных заданий стра-
дают 51,6% ответивших. Отсрочивание 
выполнения долгосрочных учебных зада-
ний совершенно не является проблемой 
для 16,5% студентов, почти никогда не 
является для 21,5%, иногда является уже 
для 44,6%, всегда или почти всегда явля-
ется для 17% респондентов. Подобное 
процентное соотношение говорит об ак-
туальности проблемы данного вида про-
медлений для 61% студентов. Именно те 
студенты, которые отсрочивают раз в ме-
сяц и реже или практически никогда 
(продуктивные прокрастинаторы, кото-
рые откладывают выполнение действий 
или принятие решений на небольшой 
срок), отмечают, что данная тенденция не 
является для них проблемной областью – 
39% и 41% соответственно. Относитель-
но тех, кто промедляет пару раз в неделю 
(59,6%) или несколько раз в месяц 
(53,3%), для них лишь иногда отсрочива-
ние является проблемой. 

Далее были заданы вопросы относи-
тельно ежедневных заданий, выполнение 
которых необходимо для подготовки к 
ежедневным парам, где студент самосто-
ятельно определяет время для выполне-
ния заданий, подстраиваясь под темп и 
ритм своей работы. Относительно данно-
го вопроса не было выявлено явного пе-

рекоса в сторону определенного значе-
ния, и процентное соотношение распре-
делилось следующим образом: 22,7% 
промедляют до двух раз в неделю, 22,3% 
несколько раз в месяц, 16,5% раз в месяц 
и реже или вообще никогда, 12,7% от 
трех до пяти раз и 9,2% практически 
каждый день. Подобный результат поз-
воляет сделать однозначный, рациональ-
ный вывод о том, что ежедневные учеб-
ные задания либо представляют значи-
тельный интерес, поэтому их сразу вы-
полняют, либо в целом они не являются 
проблемой для студенческой молодежи, 
что подтверждает гипотезу о том, что 
прокрастинаторам свойственно нарушать 
установленные сроки для выполнения 
долгосрочных заданий из-за длинных 
временных сроков, неспособности рацио-
нально распределять время, отведенное на 
учебу, отсутствия планирования. Также 
наличие возможности студенту самостоя-
тельно выбирать себе дедлайн, который, 
как правило, представляется нереалистич-
ным, или же наличие гибких дат сдачи 
работ, когда находится множество более 
интересных занятий, которые отвлекают 
от действительно важных дел. Это под-
тверждается апробацией вопроса: являет-
ся ли данная тенденция для студентов 
проблемой, на что были получены следу-
ющие значения: 39,6% отмечают, что ино-
гда является проблемой, 26,9% – почти 
никогда не является, а для 20% – никогда 
не является, лишь для 13,1% является все-
гда или почти всегда. Также 26,2%, скорее 
всего, хотели бы снизить тенденцию к 
промедлению в выполнении ежедневных 
заданий, 25% определенно хотели, и для 
14,2% это не является проблемой. 

Предполагая актуальность данной 
темы для студенческой молодежи и про-
слеживая высокие показатели распро-
страненности и степени академической 
прокрастинации, мы задались вопросом о 
том, будут ли студенты дальше демон-
стрировать прокрастинирующее поведе-
ние в выполнении стоящих перед ними 
задач и осознавать его, в результате чего 
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были получены следующие результаты: 
55% говорят, что довольно и очень часто 
ловили себя на мысли на том, больше не 
будут прокрастинировать, 30,1% – редко 
и практически редко, 14,6% – практиче-
ски редко и никогда. 

Академическая прокрастинация про-
является у респондентов прежде всего в 

откладывании выполнения долгосрочных 
учебных заданий (61,6% иногда и почти 
всегда является проблемой). В соответ-
ствии с полученными данными были 
определены возможные причины про-
медления в выполнении любого рода 
учебных заданий, как долгосрочных, так 
и ежедневных (рис.).  

 

 

Рис. Причины откладывания учебно-академических заданий 

Далее были изучены случаи, когда 
студенты охотно приступят к выполнению 
подобного рода задач: если работа будет 
очень интересная, разнообразная – 28,6%; 
если это будет приоритетной обязанно-
стью, долгом – 23,8%; если получат от 
выполнения задания желаемое вознаграж-
дение – 20,1%; если предстоит коллектив-
ная работа – 13,6%; если поможет кто-то 
из одногруппников – 5,9%; чтобы не рас-
страивать родителей, так как для них это 
важно, – 5,3%; 2,6% всегда выполняют 
учебно-академические задания с охотой. 

Корреляционный анализ причин от-
кладывания заданий на потом и полом, 
который выступил в качестве независи-
мой переменной, показал значимые раз-
личия между юношами и девушками, ко-
торые выражены в следующем: 33,6% 
парней считают определенные учебные 
задания менее значимыми по сравнению с 

другими учебными задачами, а у девушек 
данное значение составляет лишь 20,2%; 
не приступят к выполнению заданий, так 
как отсутствует желаемое вознаграждение 
за проделанную работу, 24,7% юношей 
(12,3% у девушек); не видят смысла в 
проделанной работе 19,2% юношей, по 
сравнению с 11,4% девушек; никак не мо-
гут себя заставить 12,3% парней и 9,6% 
девушек. Ситуация у девушек выглядит 
совершенно иным образом: 36% не могут 
сконцентрироваться, сосредоточиться на 
учебе (28,8% юношей); у 34,2% девушек 
порой нет настроения выполнять учебные 
задания (22,6% у парней); 14,9% девушек 
всегда приступают к выполнению заданий 
вовремя, в том время как у юношей дан-
ный показатель равен 9,6%. 

Интересным представляются для 
дальнейшего анализа два наблюдения в 
вопросе: «В каких случаях Вы охотно 
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приступите к выполнению учебно-
академических заданий, несмотря ни на 
что?», которые наиболее ярко выражены 
среди юношей – в случаях, когда пред-
стоит коллективная работа в группе 
(39,7%, по сравнению с девушками, у ко-
торых 23,7% наблюдений) и когда им 
помогут кто-то из одногруппников 
(17,8%, а у девушек данный показатель 
9,6%). Данные результаты интерпрети-
руют развитое чувство уверенности в 
группе, коллективизм в сознании юно-
шей, что позволяет им индивидуально 
регулировать объем материала и режим 
работы, это отчасти также может быть 
связано с тем, что работа коллективом 
позволяет юношам расслабится и не при-
нимать серьезного, активного, включен-
ного участия в её деятельности, юноши 
предпочитают подождать, когда кто-либо 
за них сделает учебную работу. Относи-
тельно мнения девушек по данному во-
просу, то превалирующее количество 
(62,3%) указывают, что приступят к вы-
полнению, если посчитают это своим 
долгом или обязанностью, а у юношей 
это значение составляет 52,7%. Девушки 
же в данном случае в основном надеются 
на себя, предпочитают работать индиви-
дуально, им проще контролировать про-
цесс и качество полученных результатов. 

Прокрастинатор преимущественно 
выбирает положительные эмоции, кото-
рые может ощутить безотлагательно, – 
отдых, развлечения, досуг, при этом не 
обращая внимания на отрицательные 
долгосрочные моменты. Ввиду этого це-
лесообразно было выявить настроения, 
чувства, эмоциональные предпосылки 
студентов, которые решили не выполнять 
учебные задания, независимо от их сроч-
ности и временных затрат. Чувствуют 
напряжение и тревожное состояние 
41,7%; испытывают страх, что за невы-
полнение заданий последуют негативные 
для них последствия, – 23,9%; угрызения 
совести и стыд переживают 14,1%; по 
9,4% находятся в состоянии неуверенно-
сти, что их могут осудить окружающие, и 

столько же испытывают удовлетворение, 
что потраченное время проведут с поль-
зой в кругу семьи и друзей; абсолютно 
безразлично в этот момент, так как не ви-
дят в этом смысла, ‒ 8,2%, а 4,1% прове-
дут время с пользой для себя, абстрагиру-
ясь от всего; остальные в графе другое 
указали, что испытывают азарт от того, 
смогут ли выполнить задание в данный 
момент, не видят смысла в выполнении 
из-за формата домашних заданий, а видят 
лишь отсутствие перспектив в будущем; 
испытывают удовлетворение одновремен-
но с напряжением; чувство вины и неста-
бильности; если промедлят, то тратят 
время на развитие; продумывают способы 
решения возможной проблемы; если зада-
ние не на завтра, то рады и идут отдыхать; 
всему свое время, выбирают момент под-
ходящий, а также отметили, что ничего не 
испытывают совсем или же не попадали в 
такие ситуации вследствие продуктивно-
сти своей учебной деятельности. 

Интерпретация полученных данных 
позволила подтвердить наличие пробле-
мы академической прокрастинации и ее 
влияние на учебную мотивацию у сту-
денческой молодежи. Профессиональные 
и учебно-познавательные мотивы высту-
пают одними из движущих мотивов, 
направляющих студентов к академиче-
ской деятельности. Именно в тех случаях, 
когда студент сам понимает значимость 
выбранной им специальности, он может 
сознательно ставить перед собой учебные 
цели и добиваться их исполнения, видеть 
возможности дальнейшего профессио-
нального совершенствования и развития. 

С помощью факторного анализа бы-
ли выявлены основные категории, влия-
ющие на формирование академической 
прокрастинации: причины (социальная 
тревожность, вызов, плохой перфекцио-
низм, лень, сомнение в своих силах, отказ 
от ответственности и загруженность), 
личностные характеристики (организо-
ванность, импульсивность, мотивация 
избегания неудач, низкая самооценка и 
концентрация внимания). 
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Выводы 

Ключевые моменты проведенного 
социологического исследования пробле-
мы академической прокрастинации целе-
сообразно представить в виде следующих 
содержательных выводов: 

‒ преобладающим мотивом высту-
пают профессиональные мотивы, отра-
жающие уровень направленности сту-
денческой молодежи на овладение вы-
бранной специальности, желание приоб-
ретать профессиональные знания, умения 
и навыки, стремление сформировать 
профессионально-личностные качества 
будущего специалиста; 

‒ отсутствие в сознании студенче-
ской молодежи самоконтроля в процессе 
учебной деятельности подтвердилось 
факторным анализом, действия которого 
направляют и закрепляют отношение 
студента к себе как к продукту деятель-
ности, в результате чего нарушается про-
фессиональное внимание студентов к 
решению образовательной проблемы и 
становится ненаправленным на достиже-
ние конечного результата, к которому 
нужно стремиться; 

‒ наиболее распространенная форма 
академической прокрастинации – откла-
дывание выполнения долгосрочных уче-
бных заданий; 

‒ частота откладывания выполнения 
любой работы без видимой на то причины 
составляет 68,1%, а 31,9% не придержива-
ются подобной тенденции. При этом среди 
опрошенных, кто замечал за собой подоб-
ное поведение, больше половины юношей 
(70,5%), а девушек ‒ 65%. Девушек-
непрокрастинаторов оказалось 35,1%, а 
юношей ‒ 29,5%, что позволяет сделать 
вывод о том, что превалирующее число 
прокрастинаторов составляют юноши; 

‒ от ежедневного промедления в вы-
полнении долгосрочных заданий страда-
ют 51,6% ответивших, при этом 61% сту-
дентов отмечают, что данный вид являет-
ся для них проблемной областью; 

‒ среди наиболее распространенных 
причин академической прокрастинации 

являются монотонность и утомитель-
ность учебных заданий, отсутствие учеб-
ного интереса и концентрации на выпол-
нении дел, а также их сложность и трудо-
емкость; 

‒ анализ случаев охотного выпол-
нения учебно-академических задач поз-
волил выделить такие моменты, как 
разнообразная и интересная работа, 
приоритетная задача, долг; возможность 
получить желаемое вознаграждение, где 
среди юношей наиболее распространен 
вариант «в случаях, когда предстоит 
коллективная работа в группе и когда 
им помогут кто-то из одногруппников». 
Девушки же в данном случае в основ-
ном надеются на себя, предпочитают 
работать индивидуально, им проще 
контролировать процесс и качество по-
лученных результатов; 

‒ в случаях, когда перед студентами 
стоит определенная задача или дело, вы-
полнение которого ограничено сутками, 
то 53,7% непрокрастинаторов приступят 
к выполнению практически сразу, как 
только появится возможность, а 45,2% 
активных прокрастинаторов предпочтут 
отдохнуть пару часов перед выполнени-
ем. Именно подобное заблуждение ак-
тивных прокрастинаторов, считающих, 
что перед выполнением срочных и важ-
ных дел им, с их точки зрения, стоит 
продемонстрировать умение рационально 
использовать время, приводит к посте-
пенному формированию академической 
прокрастинации;  

‒ относительно эмоционального со-
стояния в моменты принятия решений о 
невыполнении учебных заданий, то сту-
денты в основном чувствуют напряжение 
и тревожное состояние; испытывают 
страх, что за невыполнение заданий по-
следуют негативные для них послед-
ствия; угрызения совести и стыд. 

Анализ академической прокрастина-
ции с социологической точки зрения не-
кого симбиоза или взаимосвязи с мотива-
ционной составляющей в структуре со-
знания студентов позволил выявить зна-
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чимую связь, определяющую наличие у 
студентов явно выраженных профессио-
нальных и коммуникативных мотивов к 
обучению, закладывающих определение 
четких целей и задач. 

Ввиду этого прокрастинация в по-
давляющем большинстве случаев носит 
дестабилизирующую ориентацию, кото-
рая закрепляется как устойчивая черта 
личности, препятствующая эффективно-
му развитию и адаптации человека к но-
вым условиям. 

Дальнейшие социологические иссле-
дования, проводимые учёными, должны 
учитывать целый комплекс теоретико-
методологических оснований, на основа-
нии которых представляется возможным 
представить феномен академической 
прокрастинации во всей целостности и 
совокупности: 

‒ включение апробированных опрос-
ников изучения академической прокрас-
тинации на российской выборке, содер-
жащих индивидуальные, социальные, 
психологические причины, а также влия-
ние ситуационных факторов, прямо и 
косвенно влияющих на формирование и 

закрепление академической прокрасти-
нации; 

‒ необходимость проведения лонги-
тюдных исследований, мониторинга воз-
можных причин формирования академи-
ческой прокрастинации, которые могут 
быть либо стабильными, либо изменяться 
в зависимости от личностно-психо-
логических, ситуационных причин, а 
также в контексте времени; 

‒ включение в исследования особен-
ностей стилевых особенностей обучения 
студентов в образовательных учреждени-
ях разного уровня; 

‒ необходимость проведения, систе-
матизации и обобщения результатов со-
циологических исследований на больших 
выборках, фиксирующих наличие досто-
верных, статистически значимых взаимо-
связей, отражая значимость для социально-
психологического и соматического здоро-
вья и благополучия личности; 

‒ возможность рассмотрения акаде-
мической прокрастинации у студентов 
вузов различного профиля, направленно-
сти обучения, которая теоретически мо-
жет иметь значимые различия. 
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