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Несмотря на то, что проблема прокрастинации исследуется уже более 
40 лет, она не теряет своей актуальности из-за масштабов распространенности 
в современном обществе. Так, по результатам исследований, количество про-
крастинирующих людей в начале XX века достигло 60 % [1]. В научно-
методической литературе под прокрастинацией понимают поведенческий пат-
терн, который выражается в осознанном откладывании значимых дел на не-
определенное время [2]. Прокрастинация может затрагивать различные сферы 
деятельности субъекта. Проявление данного феномена в учебной деятельности 
получило название академической прокрастинации (далее — АП) — отклады-
вание установленных сроков выполнения учебных задач и проектов, подготов-
ки к аттестации [3]. Важным является изучение подходов к пониманию АП, что 
позволит внести ясность в представления о ее природе и способах преодоления. 

Анализ исследовательских работ по проблеме АП показал, что она рас-
сматривается с различных позиций: 

1) как ошибка саморегуляции: АП — следствие недостаточного уровня 
развития мотивационно-волевых процессов, неумения рационально планиро-
вать и расходовать время, отведенное на учебный процесс [4]; 

2) как способ избавления от негативных переживаний: АП является свое-
образной эмоциональной регуляцией, которая в краткосрочной перспективе 
позволяет обучающемуся избавиться от стресса; для таких студентов характер-
но неадекватное представление о собственном настоящем «Я» и будущем «Я»; 
для снижения общей тревоги они перекладывают ответственность за невыпол-
нение академических заданий с себя настоящего на себя будущего [5]; 

3) как личностная черта: АП имеет тесные связи с другими чертами — 
невротизмом и перфекционизмом [6]. 

Таким образом, АП представляет собой сложный психологический фено-
мен. Неоднозначность в его понимании указывает на необходимость проведе-
ния дальнейших исследований, направленных на уточнение представлений 
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о сущности природы данного явления, его структуры, факторов, выступающих 
ключевыми детерминантами, разработки мер профилактики и коррекции АП. 
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