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Аннотация. Введение. Статья посвящена исследованию выраженно-
сти прокрастинации у студентов медицинского вуза, сравнительному каче-
ственному и количественному анализу этого явления. 

Цель – выявить выраженность прокрастинации у студентов медицин-
ского вуза в зависимости от направленности их личности. 

Методология и методики исследования. Методологическую основу ис-
следования составили фундаментальные принципы психологии личности, 
разработанные А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном. Направленность лич-
ности рассматривалась на основе положений, сформулированных А. С. Ма-
каренко, А. Н. Леонтьевым, В. Н. Мясищевым, К. К. Платоновым. В по-
нимании прокрастинации авторы опирались на идеи Я. И. Варварычевой, 
Е. Л. Михайловой, Н. А. Шухова. Для определения уровня прокрастинации 
использовалась шкала прокрастинации C. Лэй. Направленность личности 
изучалась при помощи опросника, разработанного В. Смекалом и М. Куче-
ром. Обработка результатов производилась с использованием методов ма-
тематической статистики, в частности χ2-критерия Пирсона, Н-критерия 
Краскела – Уоллиса, r-критерия Спирмена. Выборку составили 96 студентов 
первого и второго курсов Иркутского государственного медицинского уни-
верситета (46% юношей и 54% девушек), средний возраст – 19,5 года.

Результаты. Выявлено распределение студентов-медиков по уровню 
выраженности прокрастинации. Показано, что данной категории респон-
дентов свойственны средний и высокий уровни частичной или постоянной 
тенденции оттягивания выполнения важных дел и принятия решений, осоз-
нанного откладывания осуществления ведущей для субъекта деятельности.

У участников опроса доминирует деловая направленность личности, про-
являющаяся в преобладании мотивов, связанных с самой деятельностью, ув-
леченностью процессом. Установлено, что студенты, имеющие направленность 
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на личность, дело и взаимодействие, статистически достоверно отличаются 
по выраженности прокрастинации, при этом прокрастинирующее поведение 
чаще демонстрируют молодые люди с направленностью на взаимодействие.

Распространенность социальных сетей, доступность мобильной связи и 
сети Интернет способствуют удовлетворению потребности в коммуникации с 
использованием виртуального или реального общения и выступают одновре-
менно препятствием для самореализации в ведущей деятельности. Именно 
студентам с указанной личностной направленностью сложнее всего соотнести 
собственные потребности и необходимость выполнения дел, такой диссонанс 
задач и ведущих мотивов активизирует прокрастинирующее поведение.

Научная новизна. Определены уровни прокрастинации у студен-
тов-медиков, установлено, что от доминирующей направленности личности 
(на себя, на дело и на общение) зависит степень выраженности прокрасти-
нирующего поведения. Констатируется, что у студентов, ориентированных 
на общение, склонных проявлять интерес к людям, внимательных к межлич-
ностным отношениям, отмечается более высокий уровень прокрастинации. 
Впервые показано, что направленность на взаимодействие выступает лич-
ностным предиктором прокрастинации у обучающихся в медицинском вузе.

Практическая значимость. Результаты исследования позволили 
сформулировать рекомендации по коррекции и профилактике прокрасти-
нации с учетом личностной направленности, которые могут быть исполь-
зованы для организации целенаправленной психологической работы со 
студентами- медиками.

Ключевые слова: прокрастинация, направленность личности, лич-
ностная направленность, деловая направленность, направленность на взаи-
модействие, студенты-медики.
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Abstract. Introduction. The present article is devoted to the study of the 
procrastination severity in medical university students with different personality 
orientation, as well as to a comparative qualitative and quantitative analysis of 
this phenomenon.

The aim of the current research is to investigate the procrastination 
severity in medical university students depending on the personality orientation.
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Methodology and research methods. The methodological basis of the study 
is the fundamental principles of the personality psychology, developed in the 
Russian psychology by A. N. Leontiev, S. L. Rubinstein. The personality orientation 
was considered on the basis of the provisions formulated by A. S. Makarenko, 
A. N. Leontiev, V. N. Myasishchev, K. K. Platonov. To understand the phenomenon 
of procrastination, the authors implemented the provisions articulated by 
Ya. I. Varvarycheva, E. L. Mikhailova, N. A. Shukhov. C. Lei’s procrastination 
scale was used in order to study the procrastination level. Personality orientation 
was examined with the use of the questionnaire developed by V. Smekal and 
M. Kucher. The obtained results were processed using the methods of mathematical 
statistics, in particular, the Kruskal–Wallis test, and Spearman’s rank correlation 
test. The sample included 96 students of the  1st-2nd years of education (average 
age is 19.5) of the Irkutsk State Medical University.

Results. The distribution of medical students by the level of severity of 
procrastination is determined. It is demonstrated that this category of students 
is characterised by an average and high level of a partial or constant tendency 
to delay the implementation of important matters and making decisions, 
consciously postponing the implementation of leading activity.

The business orientation of the personality, manifested in the 
predominance of motives associated with the activity itself and with the 
enthusiasm for the activity, dominates in students. It was estimated that 
students characterised by personal, business and interaction orientation are 
statistically significantly different by the severity of procrastination, while the 
students focused on communication and interaction are characterised by a 
higher level of procrastination.

The prevalence of social networks, the availability of mobile communica-
tions and the Internet create the basis for the implementation of the commu-
nication need with the use of virtual communication, and simultaneously is an 
obstacle to the implementation of leading activities. For students with a person-
ality orientation, it is most difficult to correlate their own needs and the need to 
care responsibilities, such a dissonance of tasks and leading motives activates 
procrastinating behaviour. 

Scientific novelty. The levels of procrastination among medical students 
are revealed. It is established that differences in the severity of procrastinating 
behaviour depends on the dominant orientation of the person (personal orien-
tation, business orientation, interaction orientation). It is stated that students 
with an interaction orientation, inclined to show interest in people, attentiveness 
to interpersonal relations, have a higher level of procrastinating behaviour. It is 
revealed for the first time that the focus on communication with other people is 
a personal predictor of procrastinating behaviour among medical students.

Practical significance. The research results allow for the determination of 
strategies and formulation of recommendations on correcting procrastination, 
as well as prevention of procrastination. The research findings can be employed 
to organise targeted psychological work with students of medical universities. 

Keywords: procrastination, personality orientation, personal orientation, 
business orientation, interaction orientation, medical students.
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Введение
Современные условия жизни требуют от человека необходимости ра-

ботать в режиме многозадачности. Развитие информационных технологий, 
доступность сети Интернет обусловливают всё большую выраженность фе-
номена прокрастинации в молодежной среде. По данным лонгитюдного ис-
следования О. А. Шамшиковой и И. Н. Кормачевой, уровень прокрастина-
ции за последние 25 лет значительно возрос, распространенность данного 
явления в среде учащихся и студентов достигает 80–95% [1].

Медицинское образование является самым длительным и интеллек-
туально затратным, студенты выполняют множество учебных заданий, 
осваивают большое количество информации, приобретают необходимые 
практические навыки. Профессиональная деятельность врача предъявляет 
к личности особые требования, особенно в отношении ее волевой дисципли-
нированности и способности к самоорганизации. Среди студентов явление 
прокрастинации, заключающееся в откладывании дел, становится всё более 
выраженным. Обучающиеся на медицинских специальностях имеют повы-
шенный риск возникновения прокрастинирующего поведения. Негативные 
последствия могут препятствовать личностному росту студентов и выра-
жаться в снижении успешности в учебной деятельности, результативности 
формирования практических навыков.

В настоящее время ведется активный поиск психологических обра-
зований, которые могут обусловливать возникновение прокрастинации. 
Направленность личности представляет собой ядро, сложное психологиче-
ское образование, динамическую систему взаимосвязанных устойчивых по-
буждений. Юношеский возраст является сенситивным этапом становления 
личности, а особенно ее ключевых структур, выполняющих функции регу-
ляции поведения и деятельности в социальном ключе, создающих основу 
самоопределения. Именно на этом этапе молодежь решает для себя вопросы 
внутренней позиции по отношению к другим людям, взаимопомощи, ве-
дет поиск смыслов своего существования. О. В. Соловьевой и К. В. Гаври-
ловой установлено, что прокрастинация – вредоносное явление для разви-
тия личности в целом, так как приостанавливает формирование лидерских 
качеств, инициативности, ответственности [2]. В связи с этим актуальным 
вопросом является исследование специфики прокрастинации у студентов 
медицинского вуза с различной направленностью личности.

Обзор литературы
Прокрастинация: сущность понятия. Понятие «прокрастинация», как 

отмечают М. А. Киселева с соавторами, первоначально рассматривалось в 
рамках этики и философии, под ним понималось психическое состояние, 
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связанное с отсутствием желания что-либо делать [3]. Значительный вклад в 
разработку проблемы прокрастинации, начавшуюся в середине 1980-х гг., 
внесли такие зарубежные авторы, как А. Эллис и В. Кнаус [4], П. Стилл [5], 
Н. А. Милграм, Б. Сролоф, М. Розенбаум [6], Ж. Р. Феррари [7], Л. Соломон и 
Л. Ротблюм [8].

В отечественной психологической школе прокрастинация привлекла 
внимание исследователей в начале XXI в. Проблему изучали Я. И. Варвары-
чева, Н. Г. Гаранян, В. С. Ковылин, Е. Л. Михайлова [9]. О. А. Шамшикова и 
И. Н. Кормачева отмечают, что в психологической науке предложено мно-
жество определений прокрастинации [1]: «стратегия совладания со стрессом 
дезадаптивного типа», «когнитивно-эмоционально-поведенческий феномен, 
проявляющийся в откладывании дел», «механизм преодоления тревоги, свя-
занной с начинанием нового дела, принятием решений». Наиболее полная 
формулировка была дана Г. И. Тарасевич: «Прокрастинация – это склон-
ность индивида к постоянному откладыванию важных и срочных задач пу-
тем их замещения посторонними делами» [10].

Теоретические и эмпирические предпосылки исследования прокрасти-
нации. Исследование прокрастинации в студенческой среде в контексте свя-
зи этого явления с другими психологическими образованиями представлено 
как в отечественных, так и в зарубежных работах. Авторами было показа-
но, что данное явление среди студентов колледжа коррелирует с проблемами 
психосоциального здоровья. В частности, А. Криспенц с соавторами отмеча-
ли связь прокрастинации с депрессией и беспокойством [11], Н. А. Русина и 
А. Б. Оленчук – с повышенной тревожностью [12], И. Ши и С. Ван – с чув-
ством собственного достоинства, депрессией и одиночеством [13]. 

И. Ши и С. Ван с соавторами показали: у студентов колледжей с боль-
шим количеством психосоциальных проблем со здоровьем наблюдается бо-
лее серьезная форма прокрастинации, что, в свою очередь, говорит о том, 
что психосоциальная теория синдромов может применяться в исследовании 
этого явления [13].

М. М. Чжоу зафиксирована связь прокрастинации с некоторыми лич-
ностными конструктами: на основе регрессионного анализа было показано, 
что экстраверсия и эмоциональная нестабильность являются факторами про-
крастинации [14]. В исследованиях Д. Густавсона, А. Миякэ приведены дока-
зательства корреляционной связи академической прокрастинации и импуль-
сивности мотивации достижения [15]. А. М. Ильченко было выявлено, что чем 
выше уровень мотивации на успех, тем ниже выраженность прокрастинации 
[16]. В работе Т. Л. Сморкаловой с соавторами показано, что чем выше про-
крастинация, тем ниже осмысленность и удовлетворенность жизнью, про-
является отсутствие стремления выстраивать жизненный план, веры в свои 
силы и возможности принимать самостоятельные решения и воплощать их в 
жизнь [17]. Л. А. Забродиной, Ю. Р. Мухиной выявлено, что прокрастинация 
коррелирует с интернальностью в области достижений, моральной норматив-
ностью, тревожностью, самодисциплиной, напряженностью [18].

Н. Э. Солыниным и А. В. Лингурарь исследовалась связь с защитно-со-
владающим поведением, было установлено, что для студентов с разным уров-
нем прокрастинации характерно использование различных копинг-страте-
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гий и механизмов психологической защиты [19]. Е. Н. Скавинская [20] и 
А. С. Камалян [21] выявили тот факт, что у студентов с низким уровнем про-
крастинации существует сформированная система защитного и совладаю-
щего поведения, позволяющая им своевременно разрешать возникающие 
трудности. С. С. Гончарова, Ю. М. Гвоздь обнаружили, что у старшекурсни-
ков уровень прокрастинации ниже, чем у обучающихся на первых курсах; 
в стрессовых ситуациях у студентов с высоким уровнем прокрастинации 
преобладает копинг-стратегия «бегство – избегание» [22].

Л. В. Мирошниченко, И. К. Аваевым, Т. Мунхбаяр были предприняты 
попытки дифференциального психологического исследования прокрасти-
нации в кросс-культурном плане. Определены количественные и качествен-
ные характеристики структуры прокрастинации у монгольских и россий-
ских студентов [23]. 

Проверялись гипотезы о связи прокрастинации и успешности обуче-
ния у студентов колледжа. Результаты исследований М. Хен показали, что 
академическая прокрастинация является распространенным поведением и 
негативно влияет на успеваемость и психологическое благополучие обуча-
ющихся [24]. Н. Юрцевен, С. Доган выявили, что прокрастинирующие сту-
денты нуждаются в большей психологической поддержке и сопровождении 
во время обучения [25]. И. Р. Рожиной, кроме того, доказано, что прокрасти-
нация проявляется у имеющих активно-отрицательный и безразлично-пас-
сивный тип отношения к обучению [26].

У. C. Йех с соавторами исследовалась прокрастинация в молодежной 
среде в контексте зависимого поведения и невротических реакций. Уста-
новлено, что она положительно коррелирует с депрессией, враждебностью 
и импульсивностью, а также игровым расстройством [27]. Э. К. Вестгейт 
выявил связь прокрастинации с употреблением студентами алкоголя [28], 
а М. М. Ребетез с соавторами – с навязчивыми мыслями [29]. Кроме того, 
Б. А. Ферни с соавторами и М. В. Зверева подтвердили тот факт, что про-
крастинация является сильным маркером психопатологии [30, 31].

Как показал анализ литературы, прокрастинация у студентов меди-
цинских вузов, а также связь прокрастинации и направленности личности 
оставались за рамками научного анализа.

Формирование профессиональных и личностных качеств студен-
тов-медиков. Д. Хатем и Т. Хальпин отмечают, что формирование профессио-
нальной идентичности является главной задачей медицинского образова-
ния. Интеграция особенностей, ценностей и норм медицинской профессии 
приводит к возникновению индивидуального мышления врача. Особую зна-
чимость для решения указанной задачи имеет развитие у студентов-медиков 
рефлексии, которая связана со способностью к сопереживанию [32].

К. Е. Олив и К. Л. Аберкромби считают, что профессионализм пред-
ставляет собой фундаментальную характеристику врачей. Формирование 
профессиональной идентичности, по их мнению, должно рассматриваться 
как развивающийся процесс на основе принципов обучения и соответству-
ющих поведенческих реакций на стрессы, сопровождающие работу врача. 
Вырабатывание у студентов-медиков умения осознавать свои ошибки и 
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способности к критической рефлексии являются важной частью образова-
тельного процесса [33]. 

С. У. Хеди, Э. Дэвид, Т. А. Хатчинсон и др. отмечают, что медицинское 
образование предъявляет повышенные требования к личности студентов и 
связано со специфическими условиями личностного и профессионального 
развития будущего врача. Они подчеркивают, что применение педагогиче-
ских инноваций поможет сформировать гуманистического профессионала 
и развить необходимые рефлексивные навыки и умение адекватно реаги-
ровать на сложные взаимодействия с пациентами, повысить сопротивляе-
мость и эффективность обучения [34].

Е. В. Валиуллина выявила, что специфика медицинского образова-
ния предполагает триединство основополагающих направлений обучения: 
учебного, научного и лечебного. Интенсификация последних двух направле-
ний на этапе самореализации в учебной деятельности способствует форми-
рованию у обучающихся профессиональных способностей и клинического 
мышления, однако обеспечивает изменения в психологическом содержании 
и динамике кризисов профессионального становления. Кризис учебно-про-
фессиональных ориентаций сопровождает студентов на всех этапах обуче-
ния, но наиболее отчетливо проявляется на последнем курсе. Респонденты 
отмечают, что это связано с усталостью от учебной деятельности и желанием 
быстрее закончить обучение. Автором установлена связь кризиса профес-
сиональных экспектаций с профессиональной мотивацией обучающихся в 
медицинских вузах: чем выше коэффициент отрицательной мотивации, тем 
ниже общая осмысленность жизни, своего профессионального будущего [35]. 

В исследованиях Е. С. Толстолес показано, что обучение в медицин-
ском вузе связано с проблемами развития личностных компетенций, по-
скольку дисциплины по взаимодействию с пациентами завершаются рань-
ше, чем студенты сформируют достаточный опыт. При этом проведенное 
исследование доказывает, что в целом студенты-медики обладают доста-
точным личностным потенциалом, который проявляется в альтруизме, ми-
лосердии, эмпатии, тактичности и бескорыстии. Автор отмечает, что дефи-
цит личностных компетенций связан с процессом обучения и подготовки, в 
частности невовлекаемостью молодого специалиста в клиническую деятель-
ность, что отрицательно влияет на появление профессиональной мотивации 
к деятельности врача [36]. 

Таким образом, обращаясь к проблематике личностно-профессио-
нального развития студентов медицинских вузов, следует отметить, что 
формирование профессиональной идентичности является ключевой целью 
медицинского образования, однако эмпирические данные о ее развитии 
ограничены.

Методология, материалы и методы
В исследовании приняли участие 96 студентов Иркутского государ-

ственного медицинского университета первого и второго курсов, обучав-
шихся по специальности «Лечебное дело» (46% юношей и 54% девушек), 
средний возраст – 19,5 года. 
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Исследовательская работа проводилась в связи с необходимостью ка-
чественной организации психолого-педагогического сопровождения студен-
тов в период обучения в медицинском вузе, а также была детерминирована 
запросом со стороны студентов. Применение вероятностного типа выборки, 
основанного на использовании таблицы случайных чисел, обусловлено тем, 
что генеральная совокупность имеет небольшой объем и существует воз-
можность пронумеровать единицы отбора, то есть каждая из них получает 
равную вероятность попасть в выборку.  

Использовались бланковые методики, называемые «карандаш и бумага», 
которые представляют собой отпечатанные в виде бланка инструкции по при-
менению и графы для ответов. Респонденты дали информированное согласие 
на участие в исследовании. Оно проводилось в групповой форме с указанием 
персональных данных. После подсчета данных участникам по запросу были 
предоставлены результаты диагностики, даны разъяснения и рекомендации. 

Для определения уровня выраженности прокрастинации использова-
лась шкала C. Лэй. Эта методика была переведена на русский язык, апроби-
рована и модифицирована О. С. Вендекер и М. В. Осатиной в 2014 г. [37]. 
Она рассчитана на участников старше 17 лет, что соответствует выборке 
нашего исследования. 

Опросник содержит 20 пунктов, которые оцениваются респондента-
ми следующим образом: 1 балл – в высшей степени не характерно; 2 бал-
ла – в умеренной степени не характерно; 3 балла – нейтрально; 4 балла – 
в умеренной степени характерно; 5 баллов – в высшей степени характерно. 
В зависимости от ответов участников исследования выделяются следующие 
показатели: до 30 баллов – крайне низкие; 30–42 балла – низкие; 43–67 – 
средние; 68–80 – высокие; 81 балл и выше – очень высокие.

Для изучения направленности личности использовался опросник, раз-
работанный В. Смекалом и М. Кучером. Методика была адаптирована к рос-
сийской действительности Л. А. Верещагиной в 2003 г. [38] и предназначена 
для испытуемых подросткового возраста и старше. 

Опросник представляет собой 30 предполагаемых ситуаций, кото-
рые имеют два варианта реакций на них. Респонденты выбирают наиболее 
предпочитаемые ответы, что позволяет определить их основную жизненную 
позицию: личностную направленность, направленность на взаимодействие, 
деловую направленность. Личностная направленность связана с удовлет-
ворением собственных притязаний и предполагает ведущую позицию с 
доминированием мотивов своего благополучия, стремления к престижу и 
превосходству. Направленность на взаимодействие характеризует актив-
ную жизненную позицию, детерминированную желанием поддерживать 
хорошие и близкие отношения с окружающими. Деловая направленность 
указывает на позицию человека с преобладанием познавательных мотивов. 
Интерпретация результатов осуществляется на основе подсчета баллов и 
определения их наибольшего значения, которое говорит о доминировании 
той или иной направленности личности. 

По результатам диагностики были выделены три группы студентов. 
Первую группу составили респонденты с личностной направленностью (n = 
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35), показатели по данной шкале имели наибольшие значения и варьирова-
лись от 50 до 60 баллов. Во вторую группу вошли студенты с направленно-
стью личности на взаимодействие (n = 24) с такими же баллами по шкале. 
Третья группа представлена участниками с деловой направленностью лич-
ности (n = 37) с идентичными баллами.  

Цель исследования – выявить выраженность прокрастинации у сту-
дентов медицинского вуза в зависимости от направленности их личности. 

В качестве основной гипотезы исследования выступило положение 
о наличии выраженных различий в уровне прокрастинации у студентов 
медицинского вуза с личностной направленностью на себя, на дело и на 
общение. 

При проведении статистического анализа данных использовался про-
граммный пакет Statistica 10 (русскоязычная версия), разработанный ком-
панией StatSoft. Для подтверждения различий в показателях прокрастина-
ции при различной направленности личности применялись расчет средних 
значений, анализ процентного распределения признака на выборке, а так-
же расчет χ2-критерия Пирсона и Н-критерия Краскела – Уоллиса для анали-
за статистической достоверности различий выраженности прокрастинации 
при направленности личности на себя, на дело и на общение. Для анализа 
меры выраженности и характера связи между прокрастинацией и направ-
ленностью личности использовался расчет коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена (r-критерия). 

Результаты исследования 
Анализ результатов исследования начнем с рассмотрения распределе-

ния студентов-медиков по уровню выраженности прокрастинации (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение студентов медицинского вуза  
по уровню выраженности прокрастинации, % 

Fig. 1. Distribution of medical university students  
by the level of procrastination, % 
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Из представленных на рис. 1 результатов следует, что только 7% ре-
спондентов не свойственно прокрастинирующее поведение. У 51% студен-
тов-медиков отмечается средний уровень прокрастинации, выражающий-
ся в частичном, ситуативном откладывании дел на более позднее время 
и замещении их посторонними занятиями. У 42% студентов фиксируется 
высокий и очень высокий уровень прокрастинации, свидетельствующий о 
постоянной тенденции оттягивания выполнения важных дел и принятия 
решений, осознанном откладывании осуществления ведущей для субъекта 
деятельности, выраженной реакции тревоги в связи с началом какого-либо 
значимого дела, стремлении максимально его отсрочить. В целом результа-
ты анализа распределения согласуются с итогами исследования распростра-
ненности прокрастинации в студенческой среде [1].

Анализ процентного распределения по показателям направленности 
личности продемонстрировал незначительное доминирование в выборке 
студентов-медиков деловой направленности, свидетельствующей о преобла-
дании мотивов, связанных с самой деятельностью, увлеченностью процес-
сом (39%). Личностная направленность характерна для 36% респондентов, 
им свойственны преобладание мотивов поддержания собственного благо-
получия и престижа, стремление к личному первенству, у них снижены ре-
акции на потребности других людей. Направленность на взаимодействие 
и общение показали 25% студентов, у них доминируют мотивы и потреб-
ности, связанные с общением, стремлением поддерживать межличностные 
отношения с социальным окружением. 

Перейдем к сопоставительному анализу уровня выраженности про-
крастинации при различной направленности личности (рис. 2).
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Результаты, представленные на рис. 2, указывают на то, что в основ-
ном студенты демонстрируют средний уровень прокрастинации. Испыту-
емые иногда ощущают внутреннее сопротивление выполнению какого-то 
дела и нежелание приступать к нему. Однако осознание необходимости осу-
ществления этой деятельности выводит их из состояния отчужденности. 

Высокие значения прокрастинации характерны для 42% студентов с 
направленностью на взаимодействие, 32% участников с деловой направлен-
ностью и 20% респондентов с личностной направленностью. Таким студен-
там свойственны оттягивание принятия решений и подмена основных дел 
бесполезными. То есть происходит иррациональная задержка, при которой 
весомой, уважительной причины для откладывания нет. Она повторяется 
постоянно и независимо от того, осознает ли личность негативные послед-
ствия такого поведения. Применение статистического критерия χ2 Пирсона 
подтвердило достоверные различия (χ2 = 25,125, р = 0,001).

В таблице представлены статистические различия выраженности про-
крастинации у студентов с различной направленностью личности.

Статистические различия в уровне прокрастинации при различной 
направленности личности студентов

Statistical differences in procrastination rate with different personality 
orientations of students

Шкала

Средние значения показателя

Н P
Личностная 
направлен-

ность
(n = 35)

Направлен-
ность на взаи-

модействие
(n = 24)

Деловая на-
правленность

(n = 37)

Прокрастинация 60,3 71,4 61,5 7,908 0,019

Примечания: H – значение критерия Краскела – Уоллиса; P – вероят-
ность допустимой ошибки.

Статистический анализ средних значений прокрастинации у студен-
тов-медиков с различной направленностью личности с применением Н-кри-
терия Краскела – Уоллиса подтвердил эмпирические данные (таблица). Лица 
с направленностью на взаимодействие и общение имеют более высокие зна-
чения показателя прокрастинации (71,4 балла), чем студенты с деловой и 
личностной направленностью (p < 0,01). Более низкие значения прокрасти-
нации в среднем диапазоне (60,3) отмечаются у респондентов с личност-
ной направленностью. Данная статистическая информация указывает на 
то, что студенты, ориентированные на взаимодействие, предъявляют более 
высокие требования к окружающим, строже оценивают их поведение, чем 
студенты с деловой и личностной направленностью. И, как следствие, от-
кладывают выполнение задачи, ожидая решения от других. 

Для более полного анализа связи прокрастинации и направленности 
личности были определены теснота и характер связи посредством расче-
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та ранговой корреляции Спирмена. Выявлена значимая положительная 
корреляция (r = 0,295 при р = 0,01) между направленностью на общение 
и склонностью к прокрастинирующему поведению и реакциями тревоги 
на выполнение запланированных дел. При увеличении направленности на 
дело, доминировании мотивов, связанных с самой деятельностью и увлечен-
ностью процессом, напротив, снижается склонность откладывать заплани-
рованные дела, оттягивать их выполнение (r = -0, 224 при р = 0,01).

Обсуждение результатов
Как показывают результаты исследования, студентам, у которых вы-

явлена направленность на взаимодействие, свойственно устанавливать 
чрезмерно высокие стандарты к окружающим, ожидая от них решения про-
блем и перекладывая на них ответственность (эмпирическое свидетельство-
вание в пользу гипотезы исследования). 

Полученные результаты согласуются с выводами Я. С. Йех, П. В. Ван, 
М. Ф. Хуан, П. К. Лин: прокрастинация тесно связана с зависимым пове-
дением в молодежной среде, так как перекладывание ответственности и 
ожидание решения собственных проблем за счет других людей являются 
паттернами зависимого поведения [27]. Это, в свою очередь, обусловливает 
проявление синдрома откладывания. При этом подобное поведение повто-
ряется постоянно вне зависимости от того, осознают ли студенты негатив-
ные последствия для себя. Следует отметить, что такое реагирование вы-
зывает определенный спектр субъективных переживаний, заключающихся 
в сомнениях по поводу своей компетенции, злости на себя, повышенном 
самообвинении, что также согласуется с данными, полученными Я. С. Йех 
с соавторами, о тесной связи прокрастинации с невротическими реакци-
ями [27]. Студенты, имеющие направленность на дело, в меньшей степе-
ни подвержены прокрастинации. Они проявляют повышенный интерес в 
решении возникающих проблем, стремятся выполнить работу, отстаивают 
свое собственное мнение в интересах дела и для достижения цели. Следова-
тельно, такая направленность нивелирует проявление синдрома откладыва-
ния и создает ориентир на достижение успеха. Полученные данные согла-
суются c результатами исследования А. М. Ильченко, показавшими, что чем 
выше у обучающихся уровень мотивации на успех, тем ниже выраженность 
прокрастинации [16].  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
прокрастинирующее поведение у студентов с различной направленностью 
детерминировано разными причинами. Так, лица, ориентированные на вза-
имодействие, склонны перекладывать ответственность за решение задач на 
других, и, как следствие, пролонгируется иррациональная задержка. В свою 
очередь, респонденты с личностной направленностью характеризуются 
чрезмерно высокими требованиями к собственным личностным стандартам 
и постоянным самооцениванием поведения. В связи с этим прокрастиниру-
ющее поведение проявляется в неуверенности в том, что работу получится 
сделать идеально, и выполнение задачи становится для них бессмысленным, 
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они не уверены в своих силах, повышена их тревожность. Полученные дан-
ные хорошо согласуются с результатами исследования Т. Л. Сморкаловой 
с соавторами [17], показавшими связь прокрастинации и уверенности в 
собственных силах, а также с данными, полученными Л. А. Забродиной и 
Ю. Р. Мухиной, о положительной связи прокрастинации и тревоги [18]. Сту-
денты с деловой направленностью, с преобладанием мотивов, порождаемых 
самой деятельностью, проявляют прокрастинирующее поведение, когда вы-
полнение задачи связано с отсутствием необходимой информации либо она 
пока еще не доступна для осознания. 

По результатам исследования выделена группа риска по прокрасти-
нирующему поведению среди студентов-медиков, нуждающаяся в психоло-
гическом сопровождении в период обучения в вузе, особенно на младших 
курсах. Эту группу составили респонденты с направленностью личности на 
общение и взаимодействие.

Заключение
Направленность личности является одним из факторов, обусловлива-

ющих прокрастинирующее поведение в студенческой среде. Так, ориента-
ция на себя выступает значимым мотивом преодоления прокрастинации. 
Преобладание мотивов престижа, собственного благополучия обеспечивает 
формирование у студентов конкурентного поведения, стремления выгля-
деть выигрышным образом, фиксации на собственных достижениях и сни-
жает прокрастинацию. 

Направленность на дело в меньшей степени способствует развитию 
прокрастинации. Совокупность мотивов, связанных с деятельностью, увле-
ченностью ей, позволяет в борьбе мотивов отказаться от откладывания дел 
и приступить к их своевременному выполнению. 

Напротив, направленность личности на общение и взаимодействие с 
другими людьми выступает личностным предиктором прокрастинирующего 
поведения. Студентам с данной направленностью личности сложнее всего 
соотнести собственные потребности и необходимость выполнения дел, та-
кой диссонанс задач для выполнения и ведущих мотивов личности активи-
зирует прокрастинирующее поведение.

В целях организации целенаправленной работы по коррекции и про-
филактике прокрастинации сформулируем ряд рекомендаций. Во-первых, 
данная работа целесообразна на первом и втором курсах обучения в свя-
зи с высоким (отличным от школьного) уровнем информационной и учеб-
ной нагрузки. Во-вторых, рекомендуются занятия с категорией студентов 
с направленностью личности на общение и взаимодействие. Представляют-
ся эффективными упражнения по приобретению и активации студентами 
адаптивных копинг-стратегий для поэтапного запланированного решения 
учебных задач с балансом между общением с другими людьми и выполне-
нием намеченных дел.
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