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Проблема и цель. В статье исследуется проблема влияния трудовой занятости будущих 

учителей на различные аспекты их личностного, профессионального и академического станов-

ления. Цель исследования – выявить наличие взаимосвязи между локусом контроля и степенью 

прокрастинации у работающих и неработающих студентов педагогического вуза.   

Методология. В качестве методов исследования использовались теоретический анализ 

литературы по проблеме, сравнительно-аналитический обзор источников, терминологический 

анализ, а также количественные, качественные и интерпретационный методы.  Количествен-

ные и качественные методы включали проведение тестирования с последующей интерпрета-

цией полученных результатов на основе статистических критериев Спирмена и Пирсона. По-

мимо общепринятой методологии изучения локуса контроля, были использованы методика ис-

следования локуса контроля Дж. Роттера и опросник на склонность к прокрастинации. В ис-

следовании приняли участие 111 студентов педагогического вуза. 

Результаты. В статье представлены теоретический обзор и результаты изучения про-

крастинации и локуса контроля трудоустроенных и не работающих в системе образования 

студентов педагогического вуза. На основании полученных данных выявлена взаимосвязь между 

наличием высокого уровня прокрастинации и различными параметрами локуса контроля. 

Заключение. На основании тестирования выявлены статистически значимые различия в 

уровне прокрастинации у студентов, совмещающих учебу в университете с трудовой занято-

стью в системе образования. 
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Постановка проблемы 

В последние годы все больше студентов 

вузов стремятся совмещать работу и учебу. 

Этот факт вызывает особое внимание универ-

ситетов, особенно педагогических, поскольку 

речь идет о параллельном с учебой трудо-

устройстве будущих педагогов в организа-

циях, осуществляющих образовательную дея-

тельность.  

Социологические исследования послед-

них лет отмечают, что трудовая занятость 

весьма распространена среди студентов рос-

сийских вузов. При этом она стремительно 

возрастает от первого курса, где подрабаты-

вает каждый шестой первокурсник, до более 

80 % студентов на выпускном курсе [1]. Про-

веденное в 2022 г. исследование среди старше-

курсников вузов социально-гуманитарной 

направленности показало, что более половины 

из них совмещали учебу с работой [2]. В связи 

с актуальностью проблемы обеспечения каче-

ства высшего образования понятен интерес 

исследователей к влиянию трудовой занято-

сти у работающих студентов на различные ас-

пекты их личностного, профессионального и 

академического становления. 

Так, в отечественных исследованиях 

представлены данные о влиянии трудовой за-

нятости на академическую успеваемость [1], 

жизнеспособность работающих студентов, 

особенности их личностной направленности, 

жизненных позиций и эмпатии [2], формиро-

вание синдрома эмоционального выгорания 

[3], самосознания1, социальной ответственно-

сти и инновационности [4]. Рассматривается 

 
1 Ксенафонтова А. Н. Особенности самосознания 

работающих студентов // Молодёжь. Образова-

ние. Наука. – 2014. – Вып. 1. – С. 186–189. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32724100 

роль трудовой занятости студентов в форми-

ровании различных аспектов мотивационной 

готовности, образовательной успешности и 

субъективного благополучия [5]. 

В зарубежных работах акцент делается 

не столько на личностных качествах работаю-

щих студентов, сколько на оценке ими различ-

ных аспектов своей жизни, связанных с совме-

щением работы и учебы: нехватка времени, 

недостаток дружеских контактов, развитие са-

моэффективности, увеличение карьерных ре-

сурсов и др.2 

Для ответа на вопрос, способствует или 

препятствует работа учебной успешности, об-

ратимся к теории ролей, которая предпола-

гает, что вовлеченность в несколько областей, 

таких как работа и учеба, может привести к 

внутреннему конфликту человека, истощая 

его ресурсы. А это, в свою очередь, связано со 

способностью к управлению своей жизнедея-

тельностью [6]. Косвенно это подтверждается 

выявленными взаимосвязями показателей ак-

тивности, автономности, психологического 

благополучия и самоконтроля студентов со 

снижением «межролевого» конфликта образо-

вательной и рабочей сфер их жизни [7].  

Чтобы быть продуктивным, работающий 

или неработающий человек должен выпол-

нять различные задания и соблюдать крайние 

сроки в течение дня. Однако выполнение этих 

заданий часто откладывается из-за многих 

факторов, будь то внутренних или внешних. 

Этот процесс откладывания выполнения зада-

ний известен как прокрастинация. Из-за ее вы-

сокой распространенности и очевидных по-

следствий необходимо подчеркнуть важность 

2 Sebullen M. T., Kitani A. B. M., Matiwtiw T. L. D. 

Experiences of Working While Studying – A Phe-

nomenological Study of Baguio Central University 

College Students // IJRAMT – 2023. – Vol. 4 (6). – 

P. 18–23. URL: https://journals.ijramt.com/in-

dex.php/ijramt/article/view/2739 
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глубокого изучения этого сложного явления, 

особенно в связи со стремительным ростом 

использования цифровых технологий, что 

усиливает хроническую прокрастинацию че-

ловека [8].  

Наиболее интересным для нашего иссле-

дования является факт того, что важным моти-

вом для прокрастинации может стать перфек-

ционизм человека3, когда ставятся чрезмерно 

высокие, иррациональные и недостижимые 

цели, которые препятствуют получению тре-

буемого результата. 

Несмотря на негативные коннотации, 

приписываемые прокрастинации, утвержда-

ется, что она также может принести некоторые 

краткосрочные выгоды4, так как люди, кото-

рые прокрастинируют, могут испытывать 

меньший стресс и чувствовать себя гораздо 

более здоровыми, если у них есть больше вре-

мени для выполнения задачи. В этом контек-

сте прокрастинацию можно было бы оценить 

как стратегию регулирования эмоций и 

чувств. Кроме того, можно утверждать, что 

прокрастинация помогает людям мобилизо-

вать свои ресурсы, чтобы справиться с при-

ближающимся крайним сроком выполнения 

задания. Таким образом, хотя термин «прокра-

стинация» почти всегда ассоциируется с нега-

тивными ассоциациями и последствиями, он 

не всегда может быть негативным показате-

лем.  

Что касается студентов вузов, то во мно-

гих исследованиях рассматривается связь 

между прокрастинацией и академическими 

достижениями [9; 10]. Академическая прокра-

 
3 Flett G. L., Hewitt P. L., Martin T. R. Dimensions 

of perfectionism and procrastination // Procrastina-

tion and task avoidance / J. R. Ferrari, J. L. Johnson, 

& W. G. McCown (Eds.) – 1995. – P. 113–136. 

DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0227-6_6 

стинация очень распространена среди студен-

тов университетов: почти все из них время от 

времени откладывают дела в той или иной об-

ласти учебы, причем регулярно это делает 

примерно каждый второй студент [11]. У од-

них студентов академическая прокрастинация 

может быть обусловлена конкретной ситуа-

цией (так называемая «прокрастинация состо-

яния»), у других она приобретает черты при-

вычки или предрасположенности (так называ-

емая «прокрастинация черты личности») [12]. 

Таким образом, прокрастинация студентов 

включает в себя осознание того, что необхо-

димо заняться академической деятельностью 

или выполнить академическую задачу, напри-

мер, выполнить еженедельные задания, завер-

шить образовательный проект, подготовиться 

к экзаменам или написать курсовую работу, на 

самом деле, не поощряя себя к этому в преде-

лах вероятных временных рамок [13].  

Независимо от того, рассматривается ли 

прокрастинация как случайное поведение или 

как хроническая поведенческая тенденция, 

она является распространенной формой нару-

шения саморегуляции. Существует множество 

доказательств того, что более низкий уровень 

саморегуляции поведения связан с более вы-

соким уровнем прокрастинации, следова-

тельно, саморегуляция является одним из 

ключей к пониманию прокрастинации [14]. 

В контексте высшего образования взаи-

мосвязи между такими переменными, как са-

морегуляция и стратегии управления време-

нем могут рассматриваться как наиболее акту-

альные, поскольку они предоставляют реаль-

4 Chu A. H. C., Choi J. N. Rethinking procrastination: 

Positive effects of «active» procrastination behavior 

on attitudes and performance // The Journal of So-

cial Psychology. – 2005. – Vol. 145 (3). – P. 245–

264. DOI: 

https://doi.org/10.3200/SOCP.145.3.245-264 
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ные инструменты и теории, позволяющие по-

пытаться повлиять на склонность студентов к 

прокрастинации. Так, было обнаружено, что 

академическая прокрастинация связана с бо-

лее низким уровнем саморегуляции. Среди 

всех переменных, которые были исследованы 

в отношении академической прокрастинации, 

наибольшее внимание получили саморегуля-

ция, самоэффективность и самооценка [10].  

В ходе изучения локуса контроля как 

важного личностного фактора, исследовате-

лями получены результаты, которые приме-

нимы как в теории психологии, так и в про-

цессе решения практических задач. Так, про-

блема взаимосвязи локуса контроля с различ-

ными аспектами жизнедеятельности человека 

довольно широко рассматривалась в рамках 

личностной парадигмы. Изучена взаимосвязь 

между феноменами локуса контроля и ответ-

ственности [15], рефлексивности 5 , коппинг-

стратегии человека6.  

 
5 Карпов А. В. Психология рефлексивных меха-

низмов деятельности. – М.: Изд-во Ин-т психо-

логии РАН, 2004. – 421 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20095557   
6 Ганин Д. В. Возрастные изменения локуса кон-

троля и копинг-стратегий поведения личности // 

Азимут научных исследований: педагогика и 

психология. – 2018. – Вып. 2. – С. 355. 
7 Majzub R.M., Bataineh M.Z.T., Ishak N.M., Rah-

man S. The Relationship between Locus of Control 

and Academic Achievement and Gender in a se-

lected Higher Education Institution in Jordan // Pro-

ceedings of the 8th WSEAS International Confer-

ence on EDUCATION and EDUCATIONAL 

TECHNOLOGY – 2009. – P. 215–220. URL: 

http://wseas.us/e-library/conferences/2009/ge-

nova/EDU/EDU-36.pdf  
8 Sonali P., Pankaj S. The Effect of Locus of Control 

on Academic Procrastination Among Undergradu-

ate Students // International Journal of Education 

В последнее время в отечественных и за-

рубежных исследованиях пристальное внима-

ние уделяется проблеме выявления психоло-

гической меры ответственности, которую го-

товы принять студенты вузов. Выявление 

роли экстернальности или интернальности 

личности студентов прежде всего широко 

представлено исследованиями, посвящен-

ными взаимосвязи локус-контроля и академи-

ческой успеваемости студентов7 8 [16]. Полу-

чены также данные о взаимосвязи локус-кон-

троля и прокрастинации студентов9 10 [17; 18; 

19; 20].  

В контексте нашего исследования целью 

статьи является исследование и оценка про-

цессов учебы и работы студентов как двух 

сфер их образовательного опыта и выявление 

наличия у работающих и неработающих сту-

дентов педагогического вуза взаимосвязи 

между такими личностными характеристи-

ками, как степень прокристинации и локус 

контроля.  

 

and Psychological Research. – 2022. – Vol. 11. – 

P.  15–19. URL: https://ijepr.org/paper.php?id=765  
9 Валиуллина Е. В. Локус воспринимаемого кон-

троля и уровень прокрастинации // Концепт. – 

2018. – № 8. – C. 111–117. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=35533874 

Madan N., Soni Dr. S. Role of Locus of Control and 

Self-Efficacy in Predicting Academic Procrastina-

tion: A Quantitative Analysis // International Jour-

nal for Research in Applied Science & Engineering 

Technology (IJRASET) – 2023. – Vol. 11 (6). – 

P.  496–500. DOI: https://doi.org/10.22214/ijra-

set.2023.53419  
10 Jose L., Vijayan D. Procrastination and Locus of 

Control among Postgraduate Studentsm // The In-

ternational Journal of Indian Psychology. – 2021. – 

Vol. 9 (3). – P. 018. DOI: 

https://doi.org/10.25215/0903.018 
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Методология исследования 

В нашей работе мы опирались на теоре-

тические и практические исследования, рас-

крывающие природу и детерминанты прокра-

стинации, а также особенности локуса кон-

троля работающих и неработающих студентов 

педагогического вуза.  

Известно, что существенную роль в ста-

новлении профессионализма педагога играют 

позитивные эмоции и значимые достижения в 

профессии, что определяется, наряду с дру-

гими факторами, и локусом контроля. Особен-

ностью локуса контроля или, иными словами, 

локализации волевого усилия как устойчивого 

свойства индивидуума является то, что он от-

носится к личностным характеристикам, фор-

мирующимся в процессе социализации. Они 

определяют готовность человека принять от-

ветственность не только за свою деятельность, 

но и за деятельность окружающих, практиче-

ски не поддаются изменениям и являются уни-

версальными применительно к любым типам 

ситуаций.  

Концепция локуса контроля, которая 

связывает с внутренними (усилия личности) 

или внешними (случайное стечение обстоя-

тельств) факторами успех либо трудности в 

процессе деятельности, была введена Дж. Рот-

тером11 в его теории социального научения в 

процессе изучения мнения личности о влия-

нии на результаты деятельности субъективной 

локализации контроля. 

Локус контроля человека проявляется 

либо на интернальном (уверенность в том, что 

человек может контролировать свою соб-

ственную жизнь), либо на экстернальном 

(убежденность в том, что жизнь контролиру-

ется внешними факторами) уровнях. В основе 

локуса контроля лежит теория ожидаемой 

 
11 Rotter J. B. Social learning and clinical psychol-

ogy. N Y: Prentice-Hall, 1954. – 283 р. URL: 

ценности, согласно которой вовлеченность 

индивида в то или иное поведение зависит от 

того, чего он ожидает от этого поведения и ка-

кую ценность имеют его ожидания. 

Известное определение прокрастина-

ции  – «добровольно отложенный намеченный 

курс действий, даже несмотря на вероятность 

ухудшения» [11] – отражает два важных ас-

пекта этого явления. Во-первых, прокрастина-

ция – это феномен целенаправленного поведе-

ния после принятия решения, когда формиру-

ется намерение человека (например, подгото-

виться к экзамену). Во-вторых, прокрастина-

ция связана с такими чувствами, как сожале-

ние, стыд, вина, беспокойство и тревога. Та-

ким образом, рассматривая психологические 

аспекты прокрастинации, можно утверждать, 

что она в целом может быть оценена как не-

функциональная практика, которая вызывает 

чувство вины, а также плохую производитель-

ность [21].  

Прокрастинация – это сложное поведе-

ние, которое включает в себя как когнитив-

ные, так и эмоциональные элементы, а также 

оценку собственной компетентности. Было 

предпринято несколько попыток прояснить 

причины и взаимосвязи прокрастинации, в ре-

зультате чего детерминанты прокрастинации 

можно сгруппировать по нескольким направ-

лениям. P. Steel, K. B. Klingsieck [12] выде-

ляют такие зависимые, как характеристики по-

ставленных задач, личностные аспекты (са-

моэффективность, самоограничение, откры-

https://archive.org/details/sociallearn-

ingcl0000rott/page/n9/mode/2up 
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тость опыту, мотивация и др.), факторы окру-

жающей среды. R. J. Ferrari12 с соавторами вы-

деляют четыре феномена прокрастинации: 

психодинамический (как защитный меха-

низм); поведенческий (как закрепленное ирра-

циональное поведение); когнитивный (как 

эмоциональное расстройство, основанное на 

иррациональном мышлении); мотивационный 

(как убеждение человека, что польза от выпол-

ненной деятельности будет незначительна). 

Проведенное Г. А. Фофановой и 

К. Н. Лазарёнок13 в 2022 г. исследование фе-

номена прокрастинации среди студентов в 

возрасте от 19 до 21 года показало достаточно 

высокий уровень распространенности у обу-

чающихся вуза склонности откладывать дела 

(более 80 % опрошенных). Также впервые 

были выявлены статистически значимые раз-

личия уровней прокрастинации у трудоустро-

енных и неработающих студентов14.  

Однако проблема взаимосвязи локуса 

контроля и прокрастинации работающих и не-

работающих студентов педагогических вузов 

остается не исследованной. 

Для изучения уровня локуса контроля 

нами была использована методика Дж. Рот-

тера (адаптация А. Г. Шмелева), позволяющая 

выявить степень того, как человек восприни-

мает достигнутый результат в континууме от 

более интернализованной ориентации к более 

 
12 Ferrari R. J., Johnson J. L., McCown W. G. Pro-

crastination and task avoidance: Theory, Research, 

and Treatment / R. J. Ferrari, J. L. Johnson, 

W. G. McCown. 1st ed. – N.Y.: Plenum Press, 

1995. – 284 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-

1-4899-0227-6 
13 Фофанова Г. А., Лазаренок К. Н. Психологиче-

ские аспекты прокрастинации студентов // Со-

фия: электронный научно-просветительский 

журнал. – 2022. – № 1. – С. 14–17. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48511162 

экстернализованной ориентации: как завися-

щий от его собственных действий или личных 

характеристик (внутренний локус контроля) 

или действий внешних сил, находящихся вне 

их контроля (внешний локус контроля). Более 

высокие баллы указывают на повышенную 

степень ответственности человека. 

С целью изучения прокрастинации был 

использован опросник на склонность к про-

крастинации (О. А. Ширвари и др.)15. Данный 

диагностический инструмент, состоящий из 

54 вопросов, измеряет как общий уровень про-

крастинации (низкий уровень – 0–34 балла, 

средний уровень – 35–57 балла, высокий уро-

вень – 58–96 балла), так и две подшкалы: лич-

ностно обусловленную и ситуативно обуслов-

ленную прокрастинацию. Высокие показатели 

по первой шкале говорят о том, что человек не 

выполняет задания вовремя во всех сферах 

жизни, осознавая при этом отрицательные по-

следствия, но при возникновении трудностей 

не проявляет волевых усилий для достижения 

цели. Вторая шкала демонстрирует ситуа-

тивно обусловленную прокрастинацию. Низ-

кие показатели по этой шкале говорят о том, 

что человек проявляет активность даже при 

наличии трудностей и при отсутствии инте-

реса и мотивации.  

Статистическая обработка проводилась 

с помощью пакета прикладных программ 

SPSS for Windows, версия 13.0. Для выявления 

14 Фофанова Г. А., Лазаренок К. Н. Психологиче-

ские аспекты прокрастинации студентов // Со-

фия: электронный научно-просветительский 

журнал. – 2022. – № 1. – С. 14–17. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48511162 
15 Ширвари О. А., Чёрная Е. Е., Панов В. А., Ря-

бова Е. Е., Руденко Д. Э., Бирюкова С. И., Кузь-

мина Н. О., Столярова Ю. В., Баранова А. А., 

Козлова Н. С. Разработка опросника для изуче-

ния склонности личности к прокрастинации // 

Молодой ученый. – 2015. – Вып. 24. – С. 1105. 
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взаимосвязей между исследуемыми показате-

лями применялся корреляционный анализ. 

Проверка статистических гипотез осуществ-

лялась при критическом уровне значимости 

Р = 0.05. В исследовании приняли участие 

111 студентов факультета подготовки учите-

лей начальных классов. 

Результаты исследования 

Было выявлено, что почти половина 

(48,2 %) будущих педагогов совмещает работу 

с учебой. При этом более высокие показатели 

совмещения были выявлены у студентов бака-

лавриата. В целом результаты опроса распре-

делились следующим образом (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Распределение неработающих и работающих в образовательных организациях 

 будущих учителей по уровням обучения 

Table 1  

Distribution of unemployed and future teachers working in educational organizations 

 by level of education 

Группы студентов Уровни обучения 

Бакалавриат, % Магистратура, % 

Совмещение учебы с работой 54,1  35,1  

Только учеба 45,9  64,9  

 

 

Сравнение совмещающих работу с уче-

бой студентов первых и выпускных курсов по-

казало, что приблизительно равное количе-

ство будущих педагогов (38,9 % и 44 %) сов-

мещают работу и учебу в университете. 

По результатам анализа средних баллов, 

полученных в ходе эмпирического исследова-

ния проявлений прокрастинации и локуса кон-

троля среди неработающих и работающих в 

образовательных организациях будущих учи-

телей начальных классов, можно сделать вы-

вод об отсутствии значимых различий выше-

указанных показателей (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение проявлений прокрастинации и локуса контроля  

среди неработающих и работающих в образовательных организациях студентов  

Table 2  

Distribution of unemployed and future teachers working in educational organizations  

by level of education 

Группы  

студентов 

Общий  

уровень про-

крастинации 

Личностно  

обусловленная 

прокрастинация 

Ситуативно обу-

словленная 

прокрастинация 

Локус 

(инт.) 

Локус 

(экст.) 

Общий  

локус  

контроля 

Совмещение 

учебы с работой 
40,2 7,3 3,2 12,0 11,0 13,75 

Только учеба 35,6 6,45 3,4 12,5 10,6 14,0 
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Интересно, что показатели личностно 

обусловленнной прокрастинации у всех сту-

дентов более чем в два раза превышают пока-

затели ситуативно обусловленной прокрасти-

нации.  

Сравнение результатов по уровням обу-

чения позволило выявить, что высокий уро-

вень общей прокрастинации продемонстриро-

вали 12,5 % работающих бакалавров и больше 

трети (38 %) работающих магистров. По шка-

лам личностной и ситуативной обусловленной 

прокрастинации таких достоверных различий 

обнаружено не было, но, в отличие от нерабо-

тающих студентов, у совмещающих учебу и 

работу студентов магистратуры наблюдаются 

более высокие результаты, связанные с осо-

знанием отрицательных последствий данной 

поведенческой тенденции, а также стремление 

проявлять активность даже при отсутствии 

мотивации (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Распределение неработающих и работающих в образовательных организациях  

бакалавров и магистров по уровням прокрастинации 

Table 3 

Distribution of bachelorʼs and masterʼs degrees in non-working and working 

 in educational organizations by levels of procrastination 

Группы  

студентов 

Уровни обучения 

Бакалавриат Магистратура 

Высокий, % Средний, % Низкий, % Высокий, % Средний, % Низкий, % 

Общий показатель прокрастинации 

Совмещение 

учебы с работой 
12,5 52,5 35 38* 24 38 

Только учеба 8 45 47 9 36 55 

Личностно обусловленная прокрастинация 

Совмещение 

учебы с работой 
22,5 37,5 40 38 31 31 

Только учеба 21 32 47 19 54 27 

Ситуативно обусловленная прокрастинация 

Совмещение 

учебы с работой 
7,5 30 62,5 24 15 61 

Только учеба 6 38 56 9 36 55 

 

Примечание: * – отмечена статистически значимая взаимосвязь между изученными показателями по критерию χ2 

( Р < 0,05).  

Note: * – Statistically statistically significant relationship was noted between the studied indicators according to the crite-

rion χ2 (P < 0.05). 

 

 

Проведенный нами корреляционный 

анализ, осуществленный с помощью критерия 

Спирмена, показал наличие достоверных вза-

имосвязей между показателями прокрастина-

ции и локуса контроля (табл. 4). 
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Таблица 4 

Сопоставление выраженности прокрастинации и локуса  

контроля неработающих и работающих студентов 

Table 4  

Comparison of the severity of procrastination and the locus of control  

of unemployed and working students 

Группы  

студентов / 

Локус контроля 

Совмещение учебы с 

работой 
Только учеба Все  

О
б
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Общий локус 

контроля 
-0.24      -0.24 -0.32  

Внешний локус 

контроля 
-0.38      -0.23   

Внутренний  

локус контроля 
0.41 -0.24     0.26   

 

Примечание: * – отмечена статистически значимая взаимосвязь между изученными показателями по крите-

рию Спирмена (r, Р < 0,05).  

Note: * – Statistically significant differences were noted between the studied groups according to Spearman's crite-

rion (P < 0.05). 

 

 

Было выявлено, что в целом у всех опро-

шенных студентов более высокие показатели 

прокрастинации связаны с меньшим уровнем 

как общего (rs = -0.24; P < 0,05), так и внешнего 

локуса контроля (rs = -0.23; P < 0,05). Также 

была выявлена еще более значимая взаимо-

связь между общим локусом контроля и лич-

ностно обусловленной прокрастинацией 

(rs  =  0.32; P < 0,05). А вот сопоставление 

внутреннего локуса контроля с проявлениями 

прокрастинации выявило обратную статисти-

чески достоверную взаимосвязь: интернализо-

ванная ориентация, т. е. зависящая от соб-

ственных действий или личных характери-

стик, связана с большей склонностью откла-

дывать намеченные действия (rs = 0.26; 

P  <  0,05). Это может быть связано с тем, что, 

как было указано выше, прокрастинация мо-

жет принести некоторые выгоды, помогая ра-

ботающим студентам педвуза мобилизовать 

свои ресурсы, регулируя эмоции и проявления 

стресса. 

Еще более ярко данная взаимосвязь вы-

явлена у будущих учителей, совмещающих 

учебу и работу, где аналогичный коэффициент 

корреляции почти в два раза больше 

(rs  =  0.416; P < 0,05). Однако их внутренний 

локус контроля не ведет к проявлению воле-

вых усилий для достижения цели, несмотря на 

осознание отрицательных последствий откла-

дывания задач (rs = -0.24; P < 0,05). 

Таким образом, проведенное исследова-

ние, посвященное рассмотрению локуса кон-
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троля как предиктора прокрастинации у тру-

доустроенных и неработающих студентов пе-

дагогического вуза, вносит вклад в обогаще-

ние представлений о взаимосвязи между лока-

лизацией контроля волевого усилия и нежела-

нием выполнять требуемые задачи незамедли-

тельно у студентов педагогического вуза, 

участвующих и не участвующих в профессио-

нальной деятельности в качестве педагога. 

 

Заключение 

Обобщая полученные данные, авторы 

пришли к следующим выводам. 

1. У всех опрошенных студентов более 

высокие показатели прокрастинации связаны 

с меньшим уровнем как общего, так и внеш-

него локуса контроля. Кроме того, была выяв-

лена еще более значимая взаимосвязь между 

общим локусом контроля и личностно обу-

словленной прокрастинацией. В то время как 

сопоставление внутреннего локуса контроля с 

проявлениями прокрастинации показало об-

ратную статистически достоверную взаимо-

связь: ориентация, зависящая от собственных 

действий или личных характеристик, связана с 

большей склонностью откладывать намечен-

ные действия. Предположительно это может 

быть связано с тем, что прокрастинация может 

принести некоторые выгоды, помогая работа-

ющим студентам педвуза мобилизовать свои 

ресурсы, регулируя эмоции и проявления 

стресса. 

2. Результаты эмпирического исследова-

ния показывают, что выраженность прокрас-

тинации у нетрудоустроенных и трудоустро-

енных студентов различается. Выявлено нали-

чие статистически значимой взаимосвязи 

между показателями прокрастинации и неко-

торыми параметрами локуса контроля у сту-

дентов, совмещающих учебу в университете с 

трудовой занятостью в системе образования. 

3. Следует отметить наличие статистиче-

ски значимых корреляций (при Р < 0,05) 

между показателями уровня прокрастинации 

и  внутреннего локуса контроля. 
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Abstract 

Introduction. The article examines how employment influences various aspects of prospective 

students’ personal, professional and academic development. The purpose of the study is to identify the 

relationship between the locus of control and the degree of procrastination in working and non–working 

students of a pedagogical university. 

Materials and Methods. The authors used the following research methods: an analytical 

literature review, a comparative analytical literature review, terminological analysis, as well as 

quantitative, qualitative and interpretative methods. Quantitative and qualitative methods included 

testing with subsequent interpretation of the results based on Spearman and Pearson statistical criteria. 

Using the generally accepted methodology for studying the locus of control, the study used J. Rotter’s 

method of studying the locus of control and a questionnaire on procrastination. The sample included 

111 students of the pedagogical university. 

Results. The article presents a theoretical review and the results of the study on procrastination 

and the locus of control in education students working and not working within the educational system. 

Based on the data obtained, the relationships between a high level of procrastination and various 

parameters of the locus of control were revealed. 

Conclusions. Based on the testing, statistically significant differences in the level of 

procrastination were revealed among students who combine university studies and employment in the 

education system. 
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Pedagogical university; Employment; Working and non-working students; Locus of control; 

Procrastination; Spearman's criterion; Pearson's criterion. 
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