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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И ПРОКРАСТИНАЦИИ У 

СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования академической прокрастинации в еѐ 

взаимосвязи с личностной тревожностью студентов. В статье определены виды прокрастинации и 

описаны уровни прокрастинации у студентов; раскрыта взаимосвязь академической прокрастинации и 

тревожности у студентов.   
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Abstract: The article presents the results of a study of academic procrastination in its relationship with 

the students' personal anxiety. The article defines the types of procrastination and describes the levels of 

procrastination in students; revealed the relationship of academic procrastination and anxiety among students. 

Key words: anxiety, personal anxiety, procrastination. 

 

Актуальность данной работы связана со стремительным распространением 

феномена «прокрастинации» среди молодого поколения, в частности у студентов. 

Прокрастинация – (в психологии) отсрочка в принятии важных решений, 

отлынивание от обязательств, стремление отложить дела или неприятные мысли на 

потом [1]. Молодые люди в студенческую пору, принимая на себя новую 

социальную роль, сталкиваются с большим количеством задач, а также – с 

большим количеством проблем. В первую очередь, студенты определяются со 

своим профессиональным выбором, выстраивают модель своего будущего, 

обретают чувство идентичности и, что важнее всего, стараются найти себя в этом 

мире. Большое значение здесь имеют профессиональные и личные достижения 

молодых людей и девушек, формирующие или укрепляющие их веру в себя, 

закладывающие базис для дальнейшей самореализации. Самым главным 

препятствием на пути к этой цели у студентов становится прокрастинация. 
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Сознательное откладывание дел «на потом» мешает молодым людям вести 

спокойную и размеренную жизнь, добиваться успехов в разных сферах, т.к. создает 

мелкие (или более серьезные) конфликты на учебе, в рабочем коллективе, в 

семейном кругу и, что важно, внутри самого прокрастинирующего индивида.  

Необходимость покинуть семью и привычный уклад жизни и надобность 

влиться в строго регламентированный учебный процесс у многих студентов 

сопровождаются постоянным внутренним напряжением и тревогой. Первое, что 

оказывает влияние на студентов, – это конфликт между удовлетворением 

потребностей и выполнением определенных учебных задач. Второе, не менее 

важное, – это неправильное распределение внутренних сил, направленных на 

достижение нереалистичной мечты в короткие сроки [2]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование во Владивостокском 

государственном университете экономики и сервиса с целью выявления 

взаимосвязи академической прокрастинации и личностной тревожности. В 

исследовании приняли участие 32 студента ВГУЭС обоих полов в возрасте от 18 

до 24 лет. Для изучения академической прокрастинации была использована 

методика К. Лэй («Шкала прокрастинации для студентов»). Результаты 

исследования показали, что у 5-х опрошенных студентов выявлена прокрастинация 

низкого уровня, у 20 – прокрастинация среднего уровня, а у 7 – высокого. По 

результатам этой методики можно отметить, что прокрастинация свойственна всем 

опрощенным студентам. Такая стратегия поведения проявляется как в бытовых 

делах, так и в учебных/рабочих. «Высокий уровень» прокрастинации говорит о 

том, что студентам намного труднее не только справиться со своими задачами, но 

и приступить к их выполнению в принципе. Все это ведет к повышению 

тревожности. 

Исследование тревожности проводилось по методике Ч.Д. Спилбергера на 

выявление личностной и ситуативной тревожности (адаптирована на русский язык 

Ю.Л. Ханиным). Результаты показали, что у 14 опрощенных студентов выявлен 

низкий уровень ситуативной тревожности и у 2-х – личностной тревожности. У 9 

респондентов выявлен средний уровень ситуативной тревожности и у 14 – 

личностной тревожности. Высокий уровень ситуативной тревожности выявлен у 9 

студентов-участников исследования, а высокий уровень личностной тревожности 

отметился у 16 студентов.  

Указанные результаты позволяют сделать вывод, что если у студентов со 

средним уровнем ЛТ получается дифференцировать стимулы из вне и степень их 

опасности, то у второй группы с высоким уровнем тревожности дела обстоят 



 
 

немного хуже, т.к. угроза дли них всегда реальна и четко ориентирована на 

самооценку, не только в контексте определенной ситуации, но и в повседневной 

жизни. Студенты имеют слабо сформированное чувство уверенности в себе и 

своих результатах. В совокупности эти факторы снижают веру студентов в свои 

силы, от чего те не берутся за выполнение никаких задач до последнего, чтобы не 

волновать себя и не расстраивать. Но при этом,  необходимость сделать свою 

работу все равно порождает чувство тревоги за результаты и оценку со стороны.  

Следующим этапом исследования стало выявление взаимосвязи личностной 

тревожности и академической прокрастинации у студентов. Статистическая 

обработка полученных данных осуществлялась при помощи программы SPSS 

(критерий ранговой корреляции Спирмена). Была получена умеренная и прямая 

взаимосвязь между личностной тревожностью и академической прокрастинацией 

(r = 0, 696, р ≤ 0,01).  

Тревожность в студенческой среде проявляется не только в контексте учебной 

ситуации, но и как свойство личности (снижение уверенности в себе и своих силах 

относительно любой задачи). Эти факторы детерминируют развитие 

прокрастинации среди молодых людей и девушек. Стремление отложить решение 

дел, взяться за выполнение учебных задач чуточку позже приводит, с одной 

стороны, к снижению уровня тревожности, т.к. нет необходимости беспокоиться 

именно сейчас о какой-либо задаче, и, с другой, постепенно переходит в копинг-

стратегию. Студент-прокрастинатор попадает в вечную каббалу откладывания дел, 

что так же ведет к накоплению внутренней тревожности.  
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