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ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОКРАСТИНАЦИИ  
У УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ШКОЛ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. Ч. ВЫРВИЧ 1), И. Н. АНДРЕЕВА1)

1)Полоцкий государственный университет им. Евфросинии Полоцкой,  
ул. Блохина, 29, 211440, г. Новополоцк, Беларусь

Представлены результаты исследования личностных факторов прокрастинации у учителей средних школ в раз-
личные периоды педагогической деятельности. В качестве указанных факторов рассматривались синдром эмоцио-
нального выгорания, мотивация и смысложизненные ориентации. Установлено, что для каждого периода педагоги-
ческой деятельности свойственна собственная комбинация личностных факторов прокрастинации. Не обнаружено 
совместного влияния личностных факторов на уровень прокрастинации у учителей, переживающих педагогический 
кризис, и сформировавшихся учителей.

Ключевые слова: прокрастинация; синдром эмоционального выгорания; мотивация и смысложизненные ори-
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The article presents the results of the study of personal factors of procrastination among secondary school teachers in 
different periods of pedagogical activity. The following factors were considered: emotional burnout syndrome, motivation 
and sense-life orientations. Multiple regression analysis was used for data processing. It was found that each period of 
pedago gical activity is characterised by its own, inherent in this period, combination of personal factors of procrastination. 
At the same time, no joint influence of personal factors on the level of procrastination was found in teachers undergoing 
a pedagogical crisis and formed teachers.
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Введение

1Фактор [Электронный ресурс]. URL: https://psychology_pedagogy.academic.ru/19323 (дата обращения: 20.05.2022).

В настоящее время в связи с общим ростом тем-
па жизни увеличивается профессиональная нагруз-
ка. Так, прокрастинация, описываемая в научном 
дискурсе как проблема личности, все чаще выхо-
дит на первый план научного исследования и стано-
вится предметом внимания общества. Установлено, 
что прокрастинация проявляется в профессиональ-
ной деятельности, а также в заботе о здоровье и обу-
чении [1]. В этом отношении не становится исключе-
нием и педагогическая деятельность, понимаемая 
как особый вид социальной деятельности, направ-
ленный на передачу от старших поколений млад-
шим накопленных человечеством культуры и опы-
та, создание условий для их личностного развития 
и подготовку к выполнению ими определенных со-
циальных ролей в обществе.

Профессия учителя подразумевает многозадач-
ность, дефицит времени для решения многооб-
разных трудовых вопросов, частую внеплановость 
мероприятий и значительную коммуникативную 
нагрузку. Ему очень трудно отключиться от своей 
профессиональной деятельности даже за предела-
ми школы и определить, где работа, а где досуг. От-
сутствие четко выраженных границ между работой 
и отдыхом приводит к тому, что выполняемые учи-
телем в первую очередь дела являются срочными 
и незапланированными, при этом важные дела оста-
ются неначатыми или откладываются на более позд-
ний срок. Таким образом, имеет место прокрастина-
ция. Ее профилактика у педагогов актуальна в связи 
с тем, что при возрастании выраженности прокра-
стинации у них ухудшается концентрация внима-
ния при изучении нового материала.

Первые научные исследования по рассматривае-
мому вопросу появились в США в 1970-х гг. В 1977 г. 
П. Рингенбах ввел научный термин «прокрастина-
ция» (от англ. procrastination – откладывание, про-
медление). Изначально понятия «прокрастинация» 
и «лень» рассматривались как синонимы, одна-
ко в дальнейшем первое вошло в научный обиход 
и было определено как научный феномен.

С появлением термина «прокрастинация» выде-
ляются не так много подходов к его определению. 
Данное понятие означает добровольное иррацио-
нальное откладывание выполнения намеченных 
действий, которое отставляет негативный эффект 
для личности (К. Лэй) [3] и влечет за собой опреде-
ленные проблемы (Я. И. Варваричева) [4]. Прокра-
стинация считается комплексным, неоднородным 
в психологическом плане фено меном, включаю-
щим в себя поведенческие, эмоциональные и ког-
нитивные компоненты и связанным с мотиваци-
онной сферой личности. Она проявляется прежде 
всего в поведении: в задержке выполнения необхо-
димой деятельности и откладывании принятия ре-
шения (Н. Н. Карловская и Р. А. Баранова) [5].

Общим для приведенных выше определений яв-
ляется указание на откладывание выполнения наме-
ченных действий или принятия решений. Возникает 
вопрос о факторах, которые способствуют задержке 
деятельности, несмотря на предполагаемые пробле-
мы в последующем.

Согласно определению, предложенному в энци-
клопедическом словаре по психологии и педагоги-
ке, фактор – это причина, движущая сила процесса 
либо явления, определяющая его характер или от-
дельные черты1. На возникновение прокрастинации 
влияет комплекс ситуационных, временных и лич-
ностных факторов. Так, некоторые авторы (напри-
мер, Я. И. Варваричева, С. Ю. Лебедев и Н. Г. Гара-
нян) рассматривают прокрастинацию как результат 
взаимодействия личностных факторов (импульсив-
ность, добросовестность, самооценка, страх неуда-
чи и потребность в необычных ощущениях), фак-
торов задачи (характер, значимость, отдаленность 
и структура задачи) и временных факторов (настрое-
ние, ресурсы Эго, другие, более привлекательные, 
виды деятельности и стратегия совладания со стрес-
сом) [6]. Задержка выполнения педагогической дея-
тельности у учителей происходит во взаимосвязи 
с неорганизованностью, забывчивостью и общей 
неготов ностью к изменению деятельности, которая 
препятствует продуктивной работе.

Обобщив более ранние представления о прокра-
стинации, авторы данной статьи сформулировали ее 
уточненное определение. Под ней понимается пове-
денческая склонность, которая возникает под влия-
нием личностных и средовых факторов и является 
защитной стратегией преодоления нежелательных 
ситуаций, а также процесс откладывания деятель-
ности на поздний срок. В большинстве случаев эти 
факторы приводят к негативным психологическим 
последствиям: к появлению стресса, чувства вины, 
потере производительности и снижению самооцен-
ки. Они отражаются на выполняемой деятельности.

В рамках психологических исследований особый 
интерес уделяется изучению личностных факторов 
прокрастинации, например синдрома эмоциональ-
ного выгорания, мотивации и смысложизненных 
ориентаций.

Синдром эмоционального выгорания. Изучая 
учебный процесс и выявляя факторы, которые при-
водят к прокрастинации у педагогов, С. В. Позняк об-
наружил наибольшую связь данного феномена с тре-
вожностью, нейротизмом, а также с особенностями 
эмоциональной сферы, которые проявляются в эмо-
циональной апатии и неустойчивости [1]. 

Зарубежные ученые Ш. Поллак и Дж. Харрис вы-
явили корреляцию между прокрастинацией и от-
рицательными эмоциями и выяснили следующее: 
если в течение дня человек испытывает негатив-
ные эмоции, то существует вероятность того, что на 
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следующий день он будет прокрастинировать. Когда 
индивид не способен здравым образом справиться 
с эмоциями, то он поддается желанию быстрого вос-
становления, используя прокрастинацию [7].

Эмоциональное выгорание приводит к падению 
производительности: человек все чаще делает ошиб-
ки и не может сконцентрироваться. При творческой 
деятельности индивид теряет возможность созда-
вать и часто откладывает работу на потом. Так раз-
вивается прокрастинация.

Эмоциональная неустойчивость, тревожность 
и апатия – это признаки синдрома эмоциональ-
ного выгорания. Они способствуют откладыванию 
деятельности и задержкам в ее выполнении. Спе-
циалисты, которые подвергнуты эмоциональному 
выгоранию, в том числе педагоги, склонны к пере-
ходу на другой вид деятельности, кажущийся им 
наиболее интересным, и возрастанию числа про-
фессиональных ошибок, которые возникают из-за 
неумения планировать работу и непонимания по-
следствий от ее невыполнения.

Мотивация. Мотивация педагога сегодня высту-
пает базовой составляющей его профессиональной 
компетентности. В исследовании С. Брандлоу и Р. Ри-
зенгера [8] на достоверном уровне выявлена зави-
симость между недостаточной внешней мотивацией 
и прокрастинацией, а в работе С. В. Позняка – выра-
женная связь прокрастинации с мотивацией избе-
гания неудач [1]. По данным Е. Л. Михайловой, мо-
тивация профессиональной деятельности является 
фактором прокрастинации учителей [9]. Согласно 
исследованию Н. А. Рудновой, когда учитель не по-
лучает удовольствие от процесса обучения или тру-
да, не чувствует своего вклада в результаты труда 
и выполняет деятельность с целью избежать проблем 
с руководством (мотивация избегания неудач), уро-
вень прокрастинации в данном случае будет высо-
ким [10]. По теории временной мотивации (П. Стил 
и Дж. Кенинг) нехватка мотивации на первоначаль-
ном этапе выполнения дела и есть главная причина 
того, что задача не выполняется в положенный срок, 
т. е. чем меньше остается времени до дедлайна, тем 
больше проявляется страх неудачи. Таким образом, 
индивиды склонны к прокрастинации в тех случа-
ях, когда мотивация находится на низком уровне.

Ценности и смысложизненные ориентации. 
Даннные психологические феномены относятся 
к ряду мотивационных явлений. В психике челове-
ка любая ценность рождается с появлением негатив-
ных или позитивных эмоций, которые не просто пе-
реплетаются со знаниями индивида, но и позволяют 
ему сделать тот или иной выбор.

В работе Т. Л. Сморкаловой были получены дан-
ные о том, что чем выше уровень прокрастинации, 
тем ниже показатели смысложизненных ориен-
таций. Для прокрастинаторов характерны слабые 
осмысленность и удовлетворенность жизнью. Ис-
пытывая затруднения в достижении цели, человек 
отказывается от нее или отбрасывает ее на неопре-

деленный срок и тем самым возвращает себе ощу-
щение свободы и самостоятельности [11].

Согласно исследованию А. В. Логачевой неудов-
летворенность жизненными результатами и низкий 
ценностно-смысловой уровень приводят к увеличе-
нию прокрастинации. Установки «в моей жизни мно-
го позитивных результатов», «моя жизнь прожита  
не зря», «мои достижения имеют значение» и дру- 
гие мысленные ориентиры, наполняющие про-
шедшие дни смыслом, оказывают отрицательное 
влия ние на уровень прокрастинации. С. В. Поздняк  
указывал, что прокрастинация связана с нарушения-
ми в ценностно-смысловой сфере [1].

В рамках психологического исследования основ-
ное внимание, как уже отмечалось, уделяется изуче-
нию личностных факторов прокрастинации. Если го-
ворить о работе педагога, прокрастинация является 
результатом высокого напряжения, тревоги, защит-
ной реакции на страхи, стремления противостоять 
установленным правилам и срокам, а также моти-
вации избегания неудач.

Прокрастинация обусловлена и организацион-
ными недостатками в работе учителей: высокой ра-
бочей нагрузкой в связи с дефицитом времени для 
выполнения работы и отсутствием поддержки со 
стороны коллег и руководства. Они являются причи-
нами стрессовых ситуаций, непрекращающееся воз-
действие которых приводит к интеллектуальному, 
физическому, психологическому и эмоционально- 
му переутомлению (профессиональному выгоранию). 

Так, прокрастинация является многофакторным 
феноменом и возникает с помощью комплекса си-
туационных, временных и личностных факторов. 
Все перечисленные факторы способствуют тому, что 
человек становится безответственным, несамостоя-
тельным, у него появляется желание принимать ре-
шения вместе с другими людьми. Особенно инте-
ресным представляется рассмотрение следующих 
личностных факторов прокрастинации: синдрома 
эмоционального выгорания, мотивации и ценност-
но-смысловой сферы. Вместе с тем авторы данной 
статьи не обнаружили исследований совместного 
влияния смысложизненных ориентаций, мотива-
ции и эмоционального выгорания на уровень про-
крастинации у учителей в различные периоды пе-
дагогической деятельности. Таким образом, тема 
настоящей работы является актуальной.

Цель исследования – определить характер влия-
ния личностных факторов на уровень прокрастина-
ции у учителей средних школ в различные периоды 
педагогической деятельности. Объектом исследова-
ния является прокрастинация у учителей средних 
школ в различные периоды педагогической деятель-
ности, предметом – личностные факторы данной 
прокрастинации.

Полученные данные могут быть использованы 
в целях прогнозирования, профилактики и коррек-
ции прокрастинации и ее факторов у учителей в раз-
личные периоды педагогической деятельности. 
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Факторы прокрастинации изучались в соот-
ветствии с периодизацией российского ученого 
Н. Н. Коры [4], на основе которой авторы данной 
статьи выделили 6 групп учителей в зависимости от 
периода педагогической деятельности: молодые учи- 
теля (стаж работы до 5 лет), стабилизирую щиеся  
учителя (от 6 до 10 лет), учителя, переживаю щие пе-
дагогический кризис (от 11 до 15 лет), учителя, пере-
живающие кризис середины жизни (от 16 до 20 лет), 
сформировавшиеся учителя (от 21 до 25 лет) и опыт-
ные учителя (стаж работы свыше 25 лет).

Диагностика испытуемых проводилась инди-
видуально с помощью опроса. Для сбора эмпири-
ческих данных использовались методика исследо-

вания эмоционального выгорания, предложенная 
В. В. Бойко [12], методика мотивации профессио-
нальной деятельности, разработанная К. Замфир 
(в модификации А. Реана) [13], тест «Смысложиз-
ненные ориентации» Д. А. Леонтьева (адаптиро-
ванная версия теста «Цель в жизни» (Purpose-in-life 
test) Д.  Крамбо и Л.  Махолика [14]) и шкала об-
щей прокрастинации (general procrastination scale) 
С. Лэй (в адаптации О. С. Виндекер и М. В. Остани- 
ной) [15].

Для обработки данных, которая осуществлялась 
с применением пакета статистических программ 
Statistica 8, применялся множественный регресси-
онный анализ.

Результаты и их обсуждение

В ходе исследования для выявления влияния лич-
ностных факторов учителей на уровень прокрасти-
нации (в зависимости от периода педагогической 
деятельности) был проведен множественный регрес-
сионный анализ. Модель множественной регрессии 
построена с помощью прямого пошагового метода. 
Данный анализ осуществлялся с использованием ко-
эффициента детерминации (r 2), который показыва-
ет долю изменчивости зависимой переменной. Кро-
ме того, представлены результаты дисперсионного 
анализа (F-критерий Фишера, p-уровень значимо-

сти, а также коэффициент Дарбина – Уотсона (DW), 
который является параметром оценки адекватно-
сти модели (чем ближе его значение к 2, тем адек-
ватнее модель)).

У молодых учителей обнаружено совместное вли-
яние общего показателя осмысленности жизни, па-
раметра «локус контроля – Я» и таких симптомов 
эмоционального выгорания, как напряжение, ре-
зистенция, тревога и депрессия (r 2 = 0,92, F(4,48) = 
= 24,9 (р = 0,01), DW = 1,95). Результаты исследова-
ния представлены в табл. 1.

Та б л и ц а  1

Результаты множественного регрессионного анализа,  
определяющие влияние личностных факторов на уровень  

прокрастинации у молодых учителей

Ta b l e  1

The results of multiple regression analysis  
that determine the influence of personality factors on the level  

of procrastination among young teachers

Уровень прокрастинации

Стандартизированный  
(регрессионный) коэффициент (β)

Регрессионный
коэффициент (b) Уровень  

значимости (р)Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Напряжение 1,16 0,43 0 0,03 0,02
Переживание психотравмирую-
щих обстоятельств 0,06 0,24 0 0,04 0,81

Неудовлетворенность собой 0,14 0,19 0 0,05 0,49
Загнанность в клетку –0,38 0,22 –0 0,03 0,11
Тревога и депрессия –0,48 0,19 –0 0,03 0,03
Резистенция –0,99 0,31 –0 0,01 0,01
Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование –0,43 0,29 –0 0,02 0,18

Эмоционально-нравственная 
дезориентация 0,18 0,16 0 0,03 0,27

Расширение сферы экономии 
эмоций 0,26 0,23 0 0,02 0,28
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Уровень прокрастинации

Стандартизированный  
(регрессионный) коэффициент (β)

Регрессионный
коэффициент (b) Уровень  

значимости (р)Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Редукция профессиональных 
обязанностей 0,01 0,23 0 0,01 0,97

Истощение –0,47 0,26 –0 0,02 0,11
Эмоциональный дефицит –0,29 0,26 –0 0,04 0,29
Эмоциональная отстранен-
ность –0,19 0,35 –0 0,02 0,60

Личностная отстраненность –0,42 0,27 –0 0,03 0,16
Психосоматические и психове-
гетативные нарушения 0,40 0,21 0 0,02 0,10

Общий показатель осмыслен-
ности жизни –0,43 0,17 –0 0,01 0,03

Цели в жизни –0,34 0,22 –0 0,03 0,16
Процесс жизни 0,29 0,30 0 0,04 0,36
Результативность жизни –0,11 0,23 –0 0,03 0,64
Локус контроля – Я 0,45 0,15 0 0,04 0,02
Локус контроля – жизнь 0,21 0,21 0 0,03 0,35
Внутренняя мотивация –0,09 0,32 –0 0,62 0,79
Внешняя положительная моти-
вация –0,09 0,21 –0 0,65 0,69

Внешняя отрицательная моти-
вация –0,35 0,24 –0 0,27 0,17

П р и м е ч а н и е. Регрессионный коэффициент (b) свободного члена (смещение) равен 108, стандартная ошибка (b) сво-
бодного члена равна 1,68, уровень значимости (p) равен 0.

Уравнение регрессии (молодые учителя) выгля-
дит следующим образом: уровень прокрастинации = 
= 108 + 1,16 (напряжение) + (–0,48) (тревога и депрес-
сия) + (–0,99) (резистенция) + (–0,43) (общий пока-
затель осмысленности жизни) + 0,45 (локус контро-
ля – Я).

В табл. 1 отражено, что у молодых учителей поло-
жительное влияние на уровень прокрастинации (на 
достоверном уровне) оказывают такие личностные 
факторы, как напряжение и локус контроля – Я. От-
рицательно воздействуют на прокрастинацию тре-
вога и депрессия, резистенция и общий показатель 
осмысленности жизни. Все эти личностные качества 
отражают поведенческие проявления прокрасти-
нации (p < 0,05). Иными словами, молодые учителя 
имеют представления о себе как о сильной личности, 
обладающей достаточной свободой выбора, но жи-
вущей сегодняшним днем. У них отсутствует стрем-
ление все успеть, наблюдаются снижение общего то-
нуса, нарастание нервного напряжения и ослабление 
нервной системы, что приводит к откладыванию 
дел на потом. Это значит, что жизненная позиция 
молодых учителей как «хозяев своей жизни» явля-
ется защитным механизмом, с помощью которого 
они оправдывают свою модель поведения. Испыты-
вая затруднения в достижении цели, представите-
ли данной группы склонны отказываться от нее или 

откладывать ее осуществление на неопределенный 
срок и тем самым возвращать себе ощущение свобо- 
ды и самостоятельности. 

Результаты, полученные на выборке молодых 
учителей, подтверждают некоторые положения тео-
рии поколений, разработанной У. Штраусом и Н. Хоу-
вом [17]. Согласно данной теории представители по-
коления миллениума, в которое в данный момент 
попадают молодые учителя, ждут немедленного воз-
награждения за любой поступок, моментальной от-
ветной реакции и результатов, и, таким образом, 
в реальной деятельности они не способны действо-
вать самостоятельно и не хотят делать что-то без 
очевидной выгоды. Их действия чаще всего направ-
лены не на конкретный результат, а на процесс, по-
этому, сталкиваясь с трудностями, эти люди пред-
почитают отступать.

Не обнаружено совместного влияния на уро-
вень прокрастинации у молодых учителей отдель-
ных личностных факторов, в частности симптомов 
эмоцио нального выгорания (переживание психо-
травмирующих обстоятельств, неудовлетворенность 
собой, загнанность в клетку, неадекватное избира-
тельное эмоциональное реагирование, эмоциональ-
но-нравственная дезориентация, расширение сфе-
ры экономии эмоций, редукция профессиональных 
обязанностей, истощение, эмоциональный дефи-

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 
E n d i n g  t a b l e  1
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цит, эмоциональная отстраненность, личностная 
отстраненность, психосоматические и психовеге-
тативные нарушения), мотивации и параметров 
смысло жизненных ориентаций (цели в жизни, про-
цесс жизни, результативность жизни, локус контро-
ля – жизнь) (p > 0,05).

Выявлено совместное влияние переменной «не-
адекватное избирательное эмоциональное реагиро-
вание» на уровень прокрастинации у стабилизирую-
щихся учителей (r 2 = 0,82, F(1,84) = 24,10 (р < 0,05), 
DW = 2,20). Результаты исследования представле-
ны в табл. 2.

Та б л и ц а  2

Результаты множественного регрессионного анализа,  
определяющие влияние личностных факторов  

на уровень прокрастинации у стабилизирующихся учителей

Ta b l e  2

Results of multiple regression analysis, determining the influence of personal factors 
on the level of procrastination among stabilising teachers

Уровень прокрастинации

Стандартизированный  
(регрессионный) коэффициент (β)

Регрессионный
коэффициент (b) Уровень  

значимости (р)Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Напряжение –0,17 0,42 –0,0 0,03 0,69
Переживание психотравмирую-
щих обстоятельств 0,46 0,36 0,1 0,07 0,22

Неудовлетворенность собой –0,39 0,43 –0,0 0,03 0,39
Загнанность в клетку 0,35 0,36 0,0 0,02 0,36
Тревога и депрессия –0,36 0,31 –0,1 0,05 0,26
Резистенция –0,06 0,43 –0,0 0,02 0,89
Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование –0,89 0,30 –0,1 0,03 0,01

Эмоционально-нравственная 
дезориентация 0,44 0,39 0,0 0,04 0,29

Расширение сферы экономии 
эмоций 0,02 0,41 0,0 0,03 0,96

Редукция профессиональных 
обязанностей 0,33 0,48 0,0 0,06 0,51

Истощение –0,67 0,55 –0,0 0,03 0,25
Эмоциональный дефицит –0,56 0,29 –0,1 0,03 0,08
Эмоциональная отстранен-
ность –0,15 0,30 –0,0 0,02 0,62

Личностная отстраненность 0,43 0,26 0,1 0,04 0,12
Психосоматические и психове-
гетативные нарушения 0,21 0,29 0,0 0,05 0,49

Общий показатель осмыслен-
ности жизни 0,35 0,22 0,0 0,02 0,14

Цели в жизни –0,00 0,24 –0,0 0,04 1,00
Процесс жизни 0,06 0,34 0,0 0,06 0,86
Результативность жизни 0,05 0,31 0,0 0,07 0,88
Локус контроля – Я 0,21 0,37 0,1 0,10 0,59
Локус контроля – жизнь 0,52 0,29 0,1 0,05 0,10
Внутренняя мотивация 0,05 0,32 0,1 0,65 0,88
Внешняя положительная моти-
вация 0,35 0,31 0,8 0,74 0,28

Внешняя отрицательная моти-
вация –0,07 0,45 –0,1 0,55 0,87

П р и м е ч а н и е. Регрессионный коэффициент (b) свободного члена (смещение) равен 94,9, стандартная ошибка (b) сво-
бодного члена равна 5,31, уровень значимости (p) равен 0.
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Уравнение регрессии (стабилизирующиеся учи-
теля) выглядит следующим образом: уровень про-
крастинации = 108 + (–0,89) (неадекватное избира-
тельное эмоциональное реагирование).

В табл. 2 отражено, что отрицательное влияние 
на прокрастинацию у стабилизирующихся учите-
лей оказывает переменная «неадекватное избира-
тельное эмоциональное реагирование» (p < 0,05). 
Иными словами, такие учителя не ограничивают 
эмоциональную реакцию, избирательно реагируя 
на ситуацию, они склонны к сопротивлению стрес-
су, как следствие, сокращают обязанности, которые 
требуют эмоцио нальных затрат, что приводит к про-
крастинации.

Это значит, что стабилизирующиеся учителя на-
чинают испытывать раздражение по отношению 
к работе, коллегам и себе. Пытаясь избавиться от 
негативных эмоций, они затягивают сроки реше-
ния задач, отказываются от договоренностей, что 
приводит к откладыванию дел на потом и частич-
ной утрате интереса к людям.

В исследовании И. Гроза отмечалось, что эмоцио-
нальному выгоранию более подвержены молодые 
специалисты в силу своей неопытности и внутрен-
ней неготовности к решению профессиональных 
проблем [17]. Таким образом, можно отметить, что 

профес сиональная деятельность педагога оказыва-
ет влияние на развитие его личности, при этом с ро-
стом уверенности в себе (положительным оценива-
нием себя как профессионала) у педагогов растет 
агрессия, доминантность, авторитарность и демон-
стративность.

На следующем этапе исследования был проведен 
множественный регрессионный анализ для опре-
деления влияния личностных факторов на уровень 
прокрастинации у учителей, переживающих педаго-
гический кризис. Не обнаружено совместного влия-
ния личностных факторов на уровень прокрастина-
ции (p > 0,05).

Выявлено совместное влияние симптомов эмо-
ционального выгорания (напряжение, неудовлетво-
ренность собой, загнанность в клетку, неадекватное 
избирательное эмоциональное реагирование, эмо-
ционально-нравственная дезориентация, редукция 
профессиональных обязанностей, эмоциональный 
дефицит, эмоциональная отстраненность), параме-
тра смысложизненных ориентаций «локус контро-
ля – жизнь», а также внутренней и внешней отри-
цательной мотивации на уровень прокрастинации 
у учителей, переживающих кризис середины жизни 
(r 2 = 0,92, F(4,61) = 24,10 (р = 0,01), DW = 2,05). Резуль-
таты исследования представлены в табл. 3.

Та б л и ц а  3

Результаты множественного регрессионного анализа,  
определяющие влияние личностных факторов на уровень прокрастинации у учителей,  

переживающих кризис середины жизни

Ta b l e  3

The results of multiple regression analysis,  
which determine the influence of personal factors on the level of procrastination  

among teachers, experiencing a mid-life crisis

Уровень прокрастинации

Стандартизированный  
(регрессионный) коэффициент (β)

Регрессионный
коэффициент (b) Уровень  

значимости (р)Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Напряжение –3,3 0,87 –0,2 0,04 0,00
Переживание психотравмирую-
щих обстоятельств 0,6 0,48 0,1 0,05 0,26

Неудовлетворенность собой 1,7 0,32 0,2 0,05 0,00
Загнанность в клетку 1,3 0,42 0,2 0,07 0,01
Тревога и депрессия –0,1 0,34 –0,0 0,04 0,86
Резистенция 0,3 0,22 0,0 0,01 0,17
Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование –0,9 0,22 –0,2 0,04 0,00

Эмоционально-нравственная 
дезориентация 0,6 0,18 0,1 0,02 0,00

Расширение сферы экономии 
эмоций 0,5 0,32 0,0 0,03 0,18

Редукция профессиональных 
обязанностей 0,9 0,21 0,1 0,04 0,00

Истощение –0,2 0,25 –0,0 0,01 0,44
Эмоциональный дефицит 0,9 0,31 0,1 0,04 0,01
Эмоциональная отстранен-
ность –1,3 0,35 –0,2 0,05 0,00
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Уровень прокрастинации

Стандартизированный  
(регрессионный) коэффициент (β)

Регрессионный
коэффициент (b) Уровень  

значимости (р)Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Личностная отстраненность –0,5 0,30 –0,1 0,04 0,14
Психосоматические и психове-
гетативные нарушения –0,0 0,26 –0,0 0,03 0,97

Общий показатель осмыслен-
ности жизни 0,1 0,13 0,0 0,01 0,67

Цели в жизни 0,1 0,16 0,0 0,02 0,71
Процесс жизни 0,0 0,18 0,0 0,03 0,87
Результативность жизни –0,1 0,13 –0,0 0,02 0,41
Локус контроля – Я –0,0 0,17 –0,0 0,05 0,83
Локус контроля – жизнь 0,4 0,17 0,0 0,02 0,05
Внутренняя мотивация 0,9 0,21 0,9 0,22 0,00
Внешняя положительная моти-
вация 0,3 0,18 0,6 0,33 0,10

Внешняя отрицательная моти-
вация 0,5 0,17 0,4 0,13 0,01

П р и м е ч а н и е. Регрессионный коэффициент (b) свободного члена (смещение) равен 96,5, стандартная ошибка (b) сво-
бодного члена равна 2,16, уровень значимости (p) равен 0.

Уравнение регрессии (учителя, переживающие 
кризис середины жизни) выглядит следующим об-
рзом: уровень прокрастинации = 96,5 + (–3,3) (напряже-
ние) + 1,7 (неудовлетворенность собой) + 1,3 (загнан-
ность в клетку) + (–0,9) (неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование) + 0,6 (эмоциональ-
но-нравственная дезориентация) + 0,9 (редукция 
профессиональных обязанностей) + 0,9 (эмоцио-
нальный дефицит) + (–1,3) (эмоциональная отстра-
неннность) + 0,4 (локус контроля – жизнь) + 0,9 (вну-
тренняя мотивация) + 0,5 (внешняя отрицательная 
мотивация).

В табл. 3 отражено, что у учителей, переживаю-
щих кризис середины жизни, на прокрастинацию 
(на достоверном уровне) оказывают положитель-
ное влияние такие личностные факторы, как неу-
довлетворенность собой, загнанность в клетку, эмо-
ционально-нравственная дезориентация, редукция 
профессиональных обязанностей, эмоциональный 
дефицит, локус контроля – жизнь, внутренняя моти-
вация и внешняя положительная мотивация. Отри-
цательное влияние на прокрастинацию оказывают 
следующие переменные: напряжение, неадекват-
ное избирательное эмоциональное реагирование 
и эмоциональная отстраненность – все эти личност-
ные качества отражают поведенческие проявления 
прокрастинации (p < 0,05).

Учителя, переживающие кризис середины жиз-
ни, склонны к повышенной совестливости, желанию 
добиться самопризнания, чувству ответственности 
и недовольству собой. В сочетании с результатами по 
шкале «локус контроля – жизнь» это свидетельствует 

об убежденности испытуемых в том, что их жизнь не-
подвластна сознательному контролю, свобода выбо-
ра иллюзорна и что-либо планировать бессмысленно. 
Такие учителя ограничивают эмоциональную реак-
цию, избирательно реагируя на ситуацию, замыка-
ются в себе, стремятся упростить свои обязанности, 
сделать что-то небрежно, сократить эмоциональные 
затраты, что свидетельствует о прокрастинации.

Кризис середины жизни – один из самых важных 
и глобальных для человека в возрасте 35–45 лет. Пе-
риод зрелости характеризуется для многих критиче-
ской переоценкой всего достигнутого в жизни, что 
часто приводит к негативным последствиям. В дан-
ный период человек теряет чувство удовлетворения 
от жизни, испытывает повышенную агрессивность 
и тревожность. Все это вызывает снижение инте-
реса к окружающей действительности и собствен-
ной профессиональной деятельности. По причине 
изменения ценностей жизнь кажется утратившей 
смысл [18].

На следующем этапе исследования был проведен 
множественный регрессионный анализ для опре-
деления влияния личностных факторов на уровень 
прокрастинации у сформировавшихся учителей. Не 
обнаружено совместного воздействия личностных 
факторов на уровень прокрастинации (p > 0,05). 

Выявлено совместное влияние переменных «локус 
контроля – Я», «психосоматические и психовегета-
тивные нарушения» и «личностная отстраненность» 
на уровень прокрастинации у опытных учителей (r 2 = 
= 0,59, F(2,97) = 11,23 (р = 0,01), DW = 2,05). Результа-
ты исследования представлены в табл. 4.

О к о н ч а н и е  т а б л .  3 
E n d i n g  t a b l e  3
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Та б л и ц а  4

Результаты множественного регрессионного анализа,  
определяющие влияние личностных факторов на уровень  

прокрастинации у опытных учителей

Ta b l e  4

The results of multiple regression analysis 
 that determine the influence of personality factors on the level  

of procrastination among experienced teachers

Уровень прокрастинации

Стандартизированный  
(регрессионный) коэффициент (β)

Регрессионный
коэффициент (b) Уровень  

значимости (р)Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Значение  
коэффицента 

Стандартная 
ошибка

Локус контроля – Я –0,6 0,18 –0 0,05 0,00
Внешняя отрицательная моти-
вация –0,1 0,19 –0 0,28 0,64

Эмоциональная отстранен-
ность 0,3 0,19 –0 0,03 0,10

Загнанность в клетку –0,4 0,32 –0 0,06 0,25
Психосоматические и психове-
гетативные нарушения 1,0 0,33 –0 0,04 0,01

Личностная отстраненность –1,0 0,37 –0 0,05 0,01
Неудовлетворенность собой 0,8 0,31 –0 0,05 0,02
Внутренняя мотивация –0,3 0,16 –0 0,12 0,06
Переживание психотравмирую-
щих обстоятельств 0,8 0,39 –0 0,04 0,06

Истощение –0,4 0,34 –0 0,02 0,20
Напряжение –0,8 0,61 –0 0,03 0,23

П р и м е ч а н и е. Регрессионный коэффициент (b) свободного члена (смещение) равен 107, стандартная ошибка (b) сво-
бодного члена равна 1,46, уровень значимости (p) равен 0.

Уравнение регрессии (опытные учителя) выгля-
дит следующие образом: уровень прокрастинации = 
= 107 + (–0,6) (локус контроля – Я) + 1,0 (психосоматиче-
ские и психовегетативные нарушения) + (–1,0) (лич-
ностная отстраненность).

В табл. 4 отражено, что у опытных учителей на 
уровень прокрастинации (на достоверном уровне) 
оказывают положительное влияние психосоматиче-
ские и психовегетативные нарушения. Отрицатель-
но воздействуют на прокрастинацию такие личност-
ные факторы, как локус контроля – Я и личностная 
отстраненность.

Исходя из полученных результатов, для опытных  
учителей характерно напряжение эмоциональ- 
ных и физиологических систем организма. Из-за не-

верия в собственные силы контролировать события 
своей жизни мысли о субъектах профессиональной 
деятельности могут вызывать чувство страха и не-
приятные ощущения в области сердца, из-за кото-
рых учитель склонен к откладыванию дел на потом. 
Это значит, что в данный период профессиональной 
деятельности, по мнению авторов настоящей статьи, 
прокрастинации способствует возрастное ухудше-
ние здоровья, в связи с чем и возникает напряжение 
в эмоциональной и психофизиологической сферах. 
У «опытных» учителей прокрастинация – результат 
не безответственности, а комбинации повышенной 
ответственности и психофизиологической невоз-
можности соответствовать растущим требованиям 
профессиональной деятельности.

Заключение

Таким образом, прокрастинация – поведенческая 
склонность и процесс откладывания деятельности на 
более поздний срок, которые возникают под влия-
нием личностных и средовых факторов и приво-
дят к негативным психологическим последствиям: 
стрессу, чувству вины, потере производительности 
и снижению самооценки. Они отрицательно сказы-
ваются на качестве выполняемой работы.

У учителей с повышенным уровнем прокрасти-
нации ухудшается концентрация внимания при 
изучении нового, они менее склонны принимать 
самостоятельные решения. На возникновение про-
крастинации влияет комплекс ситуационных, вре-
менных и личностных факторов. 

В результате эмпирического исследования влия-
ния личностных факторов на уровень прокрасти-
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нации у учителей в различные периоды педагоги-
ческой деятельности обнаружено, что для каждого 
периода присуща особая комбинация факторов про-
крастинации.

Так, у молодых учителей прокрастинации спо-
собствуют выраженное напряжение и локус кон-
троля – Я в сочетании с низким уровнем тревоги 
и депрессии, резистенцией и общим показателем 
осмысленности жизни. Молодым учителям следу-
ет осваивать навык саморегуляции, позитивно оце-
нивать события и ситуации и рационально осмы сли- 
вать свои поступки.

Для стабилизирующихся учителей прокрастина-
ция вырабатывается из-за низкого уровня неадек-
ватного избирательного эмоционального реагирова-
ния. Стабилизирующимся учителям рекомендуется 
развивать самодисциплину, заботиться о своем эмо-
циональном благополучии и учиться позитивному 
мышлению.

У учителей, переживающих кризис середины 
жизни, на прокрастинацию (на достоверном уров-
не) положительное влияние оказывают неудовлет-
воренность собой, загнанность в клетку, эмоцио-
нально-нравственная дезориентация, редукция 
профессиональных обязанностей, эмоциональный 
дефицит, локус контроля – жизнь, внутренняя мо-
тивация и внешняя положительная мотивация в со-

четании с низким уровнем напряжения, неадекват-
ного избирательного эмоционального реагирования 
и с эмоциональной отстраненностью. Таким учи-
телям следует формировать и поддерживать в себе 
оп тимистичные установки и ценности в отноше-
нии самих себя и других, умело расставлять приори-
теты, посещать тренинги, способствующие снятию 
эмоцио нального напряжения, соблюдать режим сна 
и питания, научиться игнорировать мелкие непри-
ятности, воспринимать их как временные и пытать-
ся изменить ситуацию к лучшему.

У опытных учителей на прокрастинацию (на до-
стоверном уровне) воздействуют такие личностные 
факторы, как психосоматические и психовегетатив-
ные нарушения, в сочетании с низким уровнем ло-
кус контроля – Я и личностной отстраненностью. 
Опытным учителям рекомендуется делать процеду-
ры, которые помогут улучшить самочувствие (душ, 
прогулка, физическая разрядка), посещать кружки 
и секции по интересам, быть внимательнее к себе 
(это поможет заметить первые признаки усталости), 
перестать жить за других людей и сконцентриро-
ваться на своей жизни.

Не обнаружено совместного влияния личност-
ных факторов на уровень прокрастинации у учите-
лей, переживающих педагогический кризис, и сфор-
мировавшихся учителей.
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