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В статье проводится теоретический анализ проблемы изучения прокрастинации. 
В результате эмпирического исследования социально-психологических причин прокрасти-
нации обнаружено, что появление прокрастинации у учителей обусловлено общением в 
социальных сетях, живым общением, стремлением завоевать авторитет и примером ру-
ководства.
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Введение
феномен прокрастинации, или непроизвольного откладывания на потом, при-

влекает все большее внимание исследователей из разных областей. Понимание 
причин и последствий прокрастинации важно не только для нашего индивидуаль-
ного благополучия, но и для эффективности работы в организациях, а также для 
развития общества в целом.

Первые научные исследования по рассматриваемому вопросу появились в 
США в 1970-х гг. В 1977 г. П. Рингенбах ввел научный термин «прокрастинация» 
(от англ. procrastination – откладывание, промедление). Изначально понятия «про-
крастинация» и «лень» рассматривались как синонимы, однако в дальнейшем пер-
вое вошло в научный обиход и стало  научным феноменом.

Обобщив более ранние представления о прокрастинации, А. Ч. Вырвич и И. Н. Ан-
дреева сформулировали определение данного термина, под которым прокрастинация 
понимается как «поведенческая склонность, которая возникает под влиянием личност-
ных и средовых факторов и является защитной стратегией преодоления нежелательных 
ситуаций, а также процесс откладывания деятельности на поздний срок» [1, с. 107]. 

Установлено, что прокрастинация проявляется в профессиональной деятель-
ности, а также в заботе о здоровье и обучении [2]. В этом отношении не становится 
исключением и педагогическая деятельность, понимаемая как особый вид соци-
альной деятельности, направленный на передачу от старших поколений младшим 
накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их личност-
ного развития и подготовку к выполнению ими определенных социальных ролей в 
обществе. Возникает вопрос о факторах, которые способствуют задержке деятель-
ности, несмотря на предполагаемые проблемы в последующем.

Согласно определению, предложенному в энциклопедическом словаре по пси-
хологии и педагогике, фактор – это причина, движущая сила процесса либо явле-
ния, определяющая его характер или отдельные черты [3].
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На возникновение прокрастинации влияет комплекс ситуационных, времен-
ных и личностных факторов. Задержка выполнения педагогической деятельности 
у учителей происходит во взаимосвязи с неорганизованностью, забывчивостью и 
общей неготовностью к изменению деятельности, которая препятствует продук-
тивной работе. Стоит отметить, что в существующих на сегодняшний день иссле-
дованиях (например, Я. И. Варваричева, С. Ю. Лебедев и Н. Г. Гаранян) чаще всего 
изучались взаимосвязи прокрастинации с личностными особенностями (эмоцио-
нальность, самооценка, страхи, тревожность, мотивация, самоорганизация), фак-
торами задачи (характер, значимость, отдаленность и структура задачи) и времен-
ными факторами (настроение, ресурсы Эго, стратегия совладания со стрессом) [4]. 
Социальные и социально-психологические факторы раскрыты в теориях прокра-
стинации фрагментарно, поэтому предпринятая тема исследования является акту-
альной.

Зависимость от социальных сетей. В последние годы все больше и больше 
людей проводят время в социальных сетях, обмениваясь информацией, комменти-
руя публикации и поддерживая связь с друзьями и коллегами. Однако, несмотря на 
все преимущества социальных сетей, они также могут стать одним из основных 
факторов прокрастинации. 

 Одним из направлений исследования феномена прокрастинации на современ-
ном этапе является изучение онлайн-прокрастинации, а именно прокрастинации 
при работе с использованием Интернета, смартфонов и социальных сетей. В совре-
менных зарубежных публикациях представлены исследования данного типа про-
крастинации, одним из примеров которого является киберслакинг (cyberslacking) – 
потребление различного контента для реализации задач, не связанных с учебной 
деятельностью, и выражается он, прежде всего, в интернет-серфинге [5].

Многие учителя испытывают трудности в организации своего времени из-за 
постоянного доступа к социальным сетям и возможности бесконечно читать но-
вости или общаться с другими людьми. Результаты исследования, проведенного 
О. Бахман, свидетельствуют о взаимосвязи многозадачности с автономно вы-
бранной дополнительной деятельностью и повышенным положительным эффек-
том [6]. Среди наиболее частых многозадачных занятий были просмотр чего-либо 
или прослушивание музыки и использование социальных сетей. Прокрастинато-
ры, вероятно, демонстрируют более сильную склонность к альтернативным видам 
деятельности, которые позволяют восстановить настроение.

Навязчивое использование социальных сетей может являться способом про-
крастинации как у молодых людей, так и у лиц старшего возраста. Однако в пе-
риод профессионального обучения интенсивное использование социальных сетей 
с большей вероятностью будет приводить к таким последствиям, как стресс, при 
невозможности выйти в сеть, межличностные конфликты и в конечном счете – ин-
тернет-зависимость.

Согласно исследованию В. П. Шейнова и А. С. Девицына, зависимость от соци-
альных сетей положительно коррелирует с женским полом, интернет-зависимостью, 
зависимостью от смартфона и тремя его факторами (потерей контроля, страхом от-
каза, эйфорией), стрессом, прокрастинацией, самоконтролем, незащищенностью от 
кибербуллинга и отрицательно связана с возрастом и самоуважением [7]. 

Исследование, проведённое Р. Гафни и Н. Гери, указывает на то, что при элек-
тронном обучении, нормы, установленные среди обучающихся, в значительной 
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степени влияют на поведение студентов [8]. Студенты могут не загружать свои 
работы в онлайн-систему, задерживать выполнение заданий, так как данная тен-
денция свойственна другим учащимся. Исследователи отмечают, что социальные 
искушения играют важную роль при академической прокрастинации, студенты 
могут быть подвержены соблазну отложить выполнение задания в пользу более 
благоприятной деятельности, например, общения с одногруппниками, обсуждения 
внеурочных дел.

Ориентация на общение / социальный статус. Социальное сравнение и 
общественные ожидания также могут способствовать прокрастинации. Если че-
ловек видит, что его коллеги или друзья успешно справляются с задачами, а он 
сам испытывает затруднения, то это может вызвать у него чувство неудачника и 
еще больше усилить желание отложить работу на потом. Согласно исследованию 
И. Н. Кормачёвой, детерминантами прокрастинации являются: социальный ста-
тус в рабочем или учебном коллективе, общение в жизни в целом, поддержание 
жизнеобеспечения в жизни [9]. Личности, ориентированные на общение, тратят 
на межличностное взаимодействие большой объем времени и психической энер-
гии, откладывая выполнение рабочих или учебных задач на потом. Потребность в 
уважении, самоутверждении и высоком статусе вынуждают человека выполнять 
огромное количество задач, из-за которых индивид не способен сконцентрировать-
ся на предстоящих задачах.

Некоторые исследования показали, что значительное влияние на прокрастина-
цию оказывает окружение и социальная поддержка. Человек может быть склонен 
к откладыванию задач, если он видит, что его друзья или коллеги также отклады-
вают выполнение задач на потом, или ощущает давление со стороны других лю-
дей и имеет негативный опыт работы в коллективе. Например, если человек часто 
получает критику или негативные комментарии за свои действия, он может начать 
избегать ответственности и откладывать выполнение задач.

Стремление завоевать авторитет. Авторитет играет важную роль в жизни 
учителей и может оказывать влияние на их тенденцию к прокрастинации. Учите-
ля, которые имеют высокий авторитет, часто более мотивированы и ответственны 
в своей работе. Они стремятся выполнить свои обязанности без отлагательства, 
так как понимают важность своего вклада в образование детей. Однако некоторые 
учителя с низким авторитетом могут испытывать больше склонности к прокра-
стинации. Они не всегда получают поддержку и признание со стороны коллег или 
администрации школы, что может снижать их мотивацию к выполняемой работе. 
По результатам исследования Н. А. Рудновой [10],  в период профессионального 
обучения интенсивное использование социальных сетей с большей вероятностью 
будет приводить к таким последствиям, как стресс, при невозможности выйти в 
сеть, межличностные конфликты и в конечном счете – интернет-зависимость. Кро-
ме того, зависимость от социальных сетей может негативно повлиять на авторитет 
учителя, если он постоянно отвлекается на проверку сообщений или публикаций в 
социальных сетях, это может вызвать недоверие у его учеников и коллег.

Социальные роли и конфликтные ситуации. При включении в деятельность 
порой трудно реализовать несколько ролей, происходит обострение внутреннего 
напряжения, что приводит к прокрастинации. В работе А. В. Осиповой было вы-
явлено, что испытуемые склонны выполнять задания вовремя, если для них зна-
чима деятельность, человек или мнение группы [11]. Но в условиях нехватки или 
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дефицита интереса они будут без труда переключаться на приятные виды занятий, 
откладывая решение проблем на неопределенный срок. 

В работе Е. В. Валлиулиной высокий уровень прокрастинации обеспечивается 
общей экстернальностью личности, экстернальным воспринимаемым контролем в 
области достижений, производственных и межличностных отношений [12]. Моло-
дые люди, склонные к прокрастинации, отказываются принимать свои достижения 
как результат собственных усилий и действий; ситуацию в сфере обучения, обра-
зования и построения карьеры отдают на откуп внешним событиям и стечению 
обстоятельств; редко считают себя способными формировать свой неформальный 
круг общения, влиять на него; экстерналы предрасположены откладывать выпол-
нение текущих дел на более поздний срок, что свидетельствует о прокрастинации.

Трудность, монотонность, новизна, скучность, бессмысленность, запредельная 
важность могут обусловить откладывание такой задачи субъектом. Наиболее часто 
откладываются задания, отличающиеся повышенной сложностью или неинтерес-
ные для индивида. Данный тезис совпадает с научными изысканиями Д. А. Богда-
новой, которая в своих исследованиях указывала на то, что степень погруженности 
в процесс прокрастинации соотносится с мерой выраженности переживания ин-
трапсихического конфликта [13]. Можно предположить, что дефицит понимания 
своей позиции и недостаточность саморегуляции способны провоцировать про-
крастинацию.

В результате теоритического анализа были выявлены следующие социаль-
но-психологические факторы прокрастинации: зависимость от социальных сетей, 
ориентация на общение/социальный статус, стремление завоевать авторитет, а так-
же социальные роли и конфликтные ситуации. 

Основная часть
Цель исследования – выявить социально-психологические факторы прокра-

стинации у учителей. В данном исследовании приняли участие 100 учителей об-
щеобразовательных школ в возрасте от 20 до 57 лет. Для получения первичной 
психологической информации о распространенности прокрастинации у учителей 
и выявления социально-психологических факторов прокрастинации была разра-
ботана анкета с целью выявления социально-психологических факторов и исполь-
зована методика «Шкала общей прокрастинации» (general procrastination scale) 
С. Лэй (в адаптации О. С. Виндекер и М. В. Останиной), описывающая избегаю-
щее поведение в ситуациях, типичных для учебной деятельности [14]. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с применением 
пакета статистических программ sTaTisTica 8.0, разработанного компанией stat-
soft и реализующего функции анализа данных, управления данными, визуализации 
данных с привлечением статистических методов.

факторный анализ – это процедура, с помощью которой большое число пере-
менных, относящихся к имеющимся наблюдениям, сводят к меньшему количеству 
независимых влияющих величин, называемых факторами. При этом в один фак-
тор объединяются переменные, сильно коррелирующие между собой. Перемен-
ные из разных факторов слабо коррелируют между собой. Таким образом, целью 
факторного анализа является нахождение таких комплексных факторов, которые 
как можно более полно объясняют наблюдаемые связи между имеющимися пере-
менными [15]. 
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С целью выявления особенностей прокрастинации учителей было проведено 
исследование уровня прокрастинации. Результаты представлены в виде диаграм-
мы на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процентное соотношение учителей  
с различным уровнем прокрастинации

Как можно увидеть из рисунка 1, большинство учителей имеют высокий и 
средний уровень прокрастинации (70 %). Таким образом, процентное соотноше-
ние учителей с различным уровнем прокрастинации позволяет сделать вывод о 
том, что прокрастинация – распространенный феномен.

В ходе исследования для выявления социально-психологических причин про-
крастинации у учителей был проведен факторный анализ.  факторному анализу бы-
ли подвергнуты результаты, полученные на выборке учителей без учета гендерных 
различий. Переменные «общение в социальных сетях», «живое общение», «теле-
фонные разговоры», «стремление завоевать авторитет», «пример руководства»,  «со-
циальные роли», «межличностные конфликты», «стиль руководства», «психологи-
ческий климат», «прокрастинация» составили 3 фактора, которые были извлечены 
при помощи факторного анализа (метод главных компонент, вращение по модели 
варимакс). Наиболее важным для нас являются взаимосвязи внутри фактора 1, в ко-
торый с наибольшей нагрузкой вошел показатель «прокрастинация». В структуре 
остальных факторов уровень весовой нагрузки «прокрастинации»  не достигал 0,21, 
что говорит об отсутствии взаимосвязи с данным феноменом.

Таблица 1 – Основные факторы и их нагрузки после вращения по методу варимакс 
(выборка в целом)

фактор % объясняемой дисперсии Весовая нагрузка Название переменной
фактор 1 0,19 0,57 Общение в социальных сетях

0,42 Живое общение
0,85 Стремление завоевать авторитет
0,75 Пример руководства
0,32 Прокрастинация 

Как видно из таблицы 1, фактор 1 является фактором взаимосвязи социаль-
но-психологических факторов прокрастинации. Он описывается переменными 
со значительной положительной оценкой нагрузок: общение в социальных сетях, 
живое общение, стремление завоевать авторитет, пример руководства, прокрасти-
нация. 

Установлено, что учителя с высоким уровнем прокрастинации в большей сте-
пени склонны к общению в социальных сетях, живому общению, стремлению за-
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воевать авторитет и находятся во власти примера руководства. Иными словами, 
бесконечный поток информации и постоянная доступность к связи могут легко 
отвлечь учителя от работы и вызвать процесс прокрастинации. Они могут прово-
дить много времени в общении с коллегами или даже со своими учениками через 
социальные сети, которые, в свою очередь, являются способом избегания выпол-
нения задач или поиска поддержки и одобрения от коллег. Это может отнимать 
значительную часть рабочего времени и отвлекать от выполнения задач. 

Исходя из того, что все испытуемые были женского пола, наше исследование 
соответствует исследованию Д. С. Корниенко и Н. А. Рудновой, в котором женщи-
ны являются более увлеченными социальной сетью, а при более высоком уров-
не откладывания дел могут проявляться и негативные эффекты (межличностные, 
эмоциональные, деловые проблемы) увлеченности социальной сетью [16].

Авторитет также может играть роль в прокрастинации у педагогов. Согласно 
исследованию А. Г. Кёса и У. Б. Метина, сотрудники, работающие под руковод-
ством транзакционных лидеров, которые добиваются результата методом «кнута 
и пряника», имеют более низкий уровень прокрастинации по сравнению с теми, 
кто находился под трансформационным или нетранзакционным руководством, где 
руководитель более пассивен [17]. Учителя, уделяющие много времени проверке 
своей популярности и статусу в социальных сетях, а также поддержанию своего 
имиджа, впустую тратят энергию, которую можно было бы использовать для вы-
полнения профессиональных обязанностей. 

Заключение
Таким образом, прокрастинация – поведенческая склонность и процесс откла-

дывания деятельности на более поздний срок, которые возникают под влиянием 
личностных и средовых факторов и приводят к негативным психологическим по-
следствиям. На возникновение прокрастинации влияет комплекс ситуационных, 
временных и личностных факторов.

В результате эмпирического исследования социально-психологических при-
чин прокрастинации обнаружено, что появление прокрастинации у учителей обу-
словлено общением в социальных сетях, живым общением, стремлением завое-
вать авторитет и примером руководства.
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vyrvich a. ch. StuDy oF SoCioPSyChologiCal FaCtorS oF 
ProCraStination in teaCherS

The article provides a theoretical analysis of the problem of studying the manifestation of 
procrastination. The results of the study of socio-psychological factors of procrastination of 
teachers are presented. In the course of the empirical study of the socio-psychological causes 
of procrastination, it has been found out that the appearance of procrastination of teachers is 
determined by the communication on social networks, live communication, desire to gain authority 
and the example of leadership.

Keywords: procrastination, communication, social media, authority, leadership example.
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