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В статье приводятся данные исследования об особенностях взаимосвязи 

прокрастинации, локус контроля и копингов у студенческой молодежи. Исследование 

проводилось путем тестирования студентов юридического факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского, применялся стандартизированный психологический инструментарий. 

Было выявлено, что в процессе обучения у студентов – будущих юристов низкий уровень 

прокрастинации связан с профессионально важными для юристов свойствами личности, а 

именно с высокими показателями субъективного контроля и более адаптивными копинг-

стратегиями совладания со стрессом.  
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Отметим, что в последние десятилетия проблема прокрастинации стала 

одной из тех, которые активно исследуются учеными разных стран мира 

(J. B. Burka, N. Milgram, P. Steel, M. M. Kachgal, H. C. Schouwenburg, 

M. E. Aitken, W. K. O'Brien, L. J. Solomon, Я. И. Варваричева, В. С. Ковылин) в 

связи с ростом количества лиц, которые прокрастинуют и рядом негативных 
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последствий этого процесса: вредным влиянием на развитие личности, ее 

производительность, работоспособность, карьерный рост, профессиональную 

успешность, удовлетворенность работой и прочее. 

Прокрастинация – это сознательное откладывание субъектом намеченных 

действий, задач, несмотря на негативные последствия такого поведения 

[Куприянчук 2018: 309]. Однако прокрастинация у личности не является 

врожденной, такое поведение приобретено в процессе социализации 

[Григорьева 2019: 34]. Это означает, что с симптомами ее проявления можно 

бороться и проводить мероприятия по ее коррекции. 

Наше небольшое эмпирическое исследование по заявленной проблеме 

имеет целью привлечь внимание педагогов, психологов к путям профилактики 

и коррекции такого негативного феномена, как академическая прокрастинация 

у студентов нашего вуза. Среди студентов довольно распространена привычка 

откладывать дела «на потом», например, готовиться к зачету или даже экзамену 

в ночь перед его сдачей, посещать занятия не регулярно, в течение всего 

семестра, а в конце, стараясь скоропалительными отчетами наверстать 

упущенные для получения хорошей оценки возможности. Причины 

возникновения академической прокрастинации кроются, на наш взгляд, в 

различных личностных образованиях, например таких, как особенности 

самоконтроля и совладения со стрессом [Куприянчук 2014: 158]. Данный 

ракурс заявленной проблемы и будет освещен в данной статье. Наши выводы 

не претендуют на какие-либо научные обобщения, показывая лишь тенденции, 

которые должны, на наш взгляд, заинтересовать практиков.  

Исследование проводилось с 8 по 27 октября 2018 года на юридическом 

факультете Саратовского государственного университета им. 

Н. Г. Чернышевского совместно с Н. И. Зайцевой на выборке студентов в 

количестве 47 человек. Распределение по полу было следующим: 28 женщин и 

19 мужчин. Средний возраст составил 19,79 0,06. Все студенты учились на 4 
курсе. Исследование проводилось с использованием следующих методик: 

шкалы прокрастинации для студентов (С. Лэй), тест-опросника уровня 

субъективного контроля, разработанного Е. Ф. Бажиным на основе шкалы 

локуса контроля Дж. Роттера, методики диагностики копинг-стратегий 

Э. Хайма. 

Исходя из полученных результатов методики «шкала прокрастинации для 

студентов» (С. Лэй), можно сделать вывод, что у студентов 4 курса преобладает 

средний уровень прокрастинации (45%). Это означает, что прокрастинация не 

является для них нормальным рабочим состоянием, в котором они проводят 

большую часть времени, но в то же время все-таки имеет место. Процентное 

соотношение студентов с низким уровнем прокрастинации (30%) превышает 

количество студентов с высоким уровнем прокрастинации (25%).  

Исходя из полученных результатов теста-опросника уровня 

субъективного контроля, можно сделать вывод, что у студентов 4 курса 

преобладает средний уровень интернальности (24,68 балла), вне зависимости от 

того, прокрастинаторы они или нет.  
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При среднем уровне прокрастинации у 67% был отмечен средний уровень 

интернальности, у 24% – высокий уровень и у 9% низкий уровень.  

При низком уровне прокрастинации у 59% был выявлен средний уровень 

интернальности, у 23% – высокий уровень и у 18% низкий уровень.  

При высоком уровне прокрастинации у 46% был средний уровень 

интернальности, у 20%  – высокий уровень и у 34% низкий уровень. 

Таким образом, у студентов с низким уровнем прокрастинации 

преобладает высокий уровень интернальности (23%) над низким (18%), а у 

студентов с высоким уровнем прокрастинации наоборот: низкий уровень 

интернальности (34%) над высоким (20%). 

Иными словами, прокрастинаторы не считают себя способными 

контролировать развитие событий своей жизни. Поэтому «экстерналы» с 

низким показателем субъективного контроля эмоционально неустойчивы, у них 

высокая напряженность. Непрокрастинаторы же считают, что большинство 

событий в их жизни было результатом их собственных действий, что они могут 

ими управлять и чувствуют ответственность за эти события и за то, как 

складывается их жизнь в целом. «Интерналы» с высоким показателем 

субъективного контроля обладают эмоциональной стабильностью, упорством, 

решительностью. 

Далее проанализируем результаты, полученные по методике, 

исследующей стратегии совладания со стрессом. Копинг-стратегии делятся на 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие. Когнитивный копинг направлен 

на решение проблемы, целью которой является изменение неприятной 

ситуации, вызывающей стресс. Эмоциональный копинг направлен на 

урегулирование эмоциональной реакции субъекта. Поведенческий копинг 

ориентирован на поведенческие действия. Результаты диагностики копинг-

стратегий Э. Хайма показали следующее. 

При низком уровне прокрастинации большинство студентов используют 

продуктивные (42%) или относительно продуктивные (41%) когнитивные 

копинг-стратегии. При среднем уровне прокрастинации большинство студентов 

используют относительно продуктивные когнитивные копинг-стратегии (60%). 

При высоком уровне прокрастинации большинство студентов используют 

непродуктивные когнитивные копинг-стратегии (45%). 

При низком уровне прокрастинации большинство студентов используют 

продуктивные (45%) эмоциональные копинг-стратегии. При среднем уровне 

прокрастинации большинство студентов используют относительно 

продуктивные эмоциональные копинг-стратегии (55%). При высоком уровне 

прокрастинации большинство студентов используют непродуктивные 

эмоциональные копинг-стратегии (52%). 

При низком уровне прокрастинации большинство студентов используют 

продуктивные (54%) поведенческие копинг-стратегии. При среднем уровне 

прокрастинации большинство студентов используют относительно 

продуктивные поведенческие копинг-стратегии (58%). При высоком уровне 
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прокрастинации большинство студентов используют непродуктивные 

поведенческие копинг-стратегии (52%). 

Исходя из полученных результатов диагностики копинг-стратегий 

Э. Хайма, можно сделать вывод, что у студентов 4 курса прокрастинация 

оказывает значительное влияние на копинг-стратегии. Во всех трех типах 

копинг-стратегий: когнитивных, эмоциональных и поведенческих – 

большинство студентов со средним уровнем прокрастинации преимущественно 

используют «относительно продуктивные» копинг-стратегии, а студенты с 

низким уровнем прокрастинации – «продуктивные». «Непродуктивный» 

копинг преобладает у студентов с высоким уровнем прокрастинации. Из всего 

этого следует, что именно прокрастинаторы хуже справляются со стрессовыми 

ситуациями. 

В результате эмпирического исследования мы пришли к следующим 

выводам. 

1. У студентов-юристов 4 курса Саратовского государственного 

университета им. Н. Г. Чернышевского преобладает средний уровень 

прокрастинации. 

2. У студентов-юристов 4 курса преобладает средний уровень 

интернальности, вне зависимости от того, прокрастинаторы они или нет. 

3. Студенты-прокрастинаторы являются «экстерналами», они не 

считают себя способными контролировать развитие событий своей жизни, у 

них низкий показатель субъективного контроля и высокая напряженность. 

Непрокрастинаторы, являясь «интерналами», считают, что большинство 

событий в их жизни было результатом их собственных действий, что они могут 

ими управлять и чувствуют ответственность за эти события, и за то, как 

складывается их жизнь в целом, у них высокий показатель субъективного 

контроля, они обладают эмоциональной стабильностью, решительностью, 

упорством. 

4. У студентов-юристов 4 курса прокрастинация оказывает 

значительное влияние на копинг стратегии. 

5. Во всех трех типах копинг-стратегий: когнитивных, эмоциональных 

и поведенческих – большинство студентов со средним уровнем прокрастинации 

используют преимущественно «относительно продуктивные» копинг-

стратегии, а студенты с низким уровнем прокрастинации – «продуктивные». 

«Непродуктивный» копинг преобладает у студентов с высоким уровнем 

прокрастинации. 

Одна из наших предыдущих статей по проблеме исследования 

взаимосвязи прокрастинации с различными составляющими личностного 

развития была посвящена взаимосвязи прокрастинации и профессиональной 

идентификации студентов-юристов, где показывалось, что у студентов с 

низким уровнем прокрастинации уровень профессиональной идентичности в 

среднем равен 3,49, что соответствует достигнутой позитивной идентичности 

(p<0,05). У студентов со средним уровнем прокрастинации уровень 

профессиональной идентичности в среднем равен 2,48, что соответствует 
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уровню «мораторий» (p<0,05). У студентов с высоким уровнем прокрастинации 

уровень профессиональной идентичности в среднем равен 1,6, что 

соответствует диффузной идентичности (p<0,05). Наиболее часто Я-

профессиональное представлено у студентов с низким уровнем 

прокрастинации, у студентов с высоким уровнем прокрастинации Я-

профессиональное представлено меньше всего, у студентов-юристов низкий 

уровень прокрастинации связан с высоким уровнем профессиональной 

идентификации (p<0,05).  

Другая наша публикация касалась оценки прокрастинации у лиц с ОВЗ, в 

частности у студентов с патологией зрения в сравнительном контексте с их 

здоровыми сверстниками. Была обнаружена и описана зависимость между 

уровнем прокрастинации и наличием зрительной патологии. Оказалось, что 

студенты с нормальным зрением чаще, чем их сверстники с нарушениями 

зрения, сталкиваются с состоянием откладывания дел в «долгий ящик, на 

потом». В большей степени у студентов со зрительной патологией 

прокрастинация связана с личностными особенностями, такими как самооценка 

и способы осуществления совладающего поведения. Чем адекватнее 

самооценка и чем адаптивнее защитные механизмы, тем меньше 

прокрастинация у студентов с ОВЗ. В группах студентов-инвалидов с меньшим 

количеством прокрастинаторов было большее число респондентов с адекватной 

самооценкой и адаптивными формами поведения. 

Таким образом, психологическая профилактика академической 

прокрастинации как сложного психологического явления, связанного с 

различными личностными и профессионально важными особенностями, 

должна, на наш взгляд, охватывать многие уровни функционирования 

личности, включать комплекс различных мер, нацеленных на личностное 

развитие: эмоционально-волевой и мотивационной сфер, самоорганизацию, 

формирование чувства долга, определение и укрепление психологических 

границ, налаживание межличностных отношений, а не только на управление 

временем [Куприянчук 2018:311].  

Формирование и развитие активной зрелой личности профессионала, в 

нашем случае юриста, с конструктивными формами активности возможно при 

проведении со студентами разнообразной развивающей тренинговой работы, 

возможные варианты которой будут нами изложены в дальнейших 

публикациях. 
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В данной статье рассматривается вопрос о повышении эффективности 

тренировочного процесса гимнасток, направленного на обучение технике соревновательных 

упражнений с предметами. Активизация учебно-тренировочного процесса поможет добиться 

наиболее эффективного результата и улучшит уровень предметной подготовленности 

спортсменок, который, в свою очередь, окажет положительное влияние на спортивный 

результат. 
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Abstract: this article discusses the issue of improving the efficiency of the training process 

of gymnasts, aimed at teaching the technique of competitive exercises with objects. Activation of 

the training process will help to achieve the most effective results and improve the level of subject 

readiness of athletes, which, in turn, will have a positive impact on the sports result. 
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Современная художественная гимнастика предъявляет высокие 

требования к подготовке спортсменок, формирования у них универсальных 


