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Рациональное использование времени в современном мире приобретает особенную зна-
чимость, о чем свидетельствует увеличивающийся интерес к технологиям тайм-менедж-
мента и возрастание количества научных публикаций по данной проблематике. Рацио-
нальное распределение времени является проявлением "своевременности", являющейся
важнейшим качеством личности, которое приобретается и развивается в процессе жизне-
деятельности. Так, своевременность, проявляющаяся в деятельности, получила наимено-
вание временной компетентности личности, которую А.К. Болотова понимает как адек-
ватное временное восприятие, связанное со сформированностью у личности навыков пла-
нирования времени, рационального перераспределения временных приоритетов, а также
соблюдением правил тайм-менеджмента [1]. Систематическое несоблюдение сроков вы-
полнения поставленных задач приводит к рассогласованию общественного и личностного
времени, что приводит к снижению продуктивности деятельности и жизни в целом. Дан-
ное явление нашло отражение в понятии "прокрастинация" и завоевало огромный интерес
со стороны общественности, получив освящение в современной научной литературе. Как
правило, прокрастинация понимается, как склонность индивида к систематическому от-
кладыванию "на потом" принятия ограниченных во времени решений и их выполнение.

Изучение академической прокрастинации, с нашей точки зрения, заслуживает особого
интереса в контексте подготовки будущих специалистов с целью оптимизации образова-
тельного процесса, выделения групп риска, а также организации учебно-воспитательной и
психологической работы со студентами, имеющими трудности в обучении. Целью нашего
исследования стало изучение академической прокрастинации и особенностей организации
времени студентами ВУЗа. В качестве гупотезы было выдвинуто предположение о том,
что существует определенная взаимосвязь между показателем временной компетентности
студентов и выраженностью у них академической прокрастинации. Также мы выдвину-
ли гупотезу о том, что есть определенная взаимосвязь между уровнем прокрастинации
и типом временной ориентации. Для сбора эмпирических данных в нашем исследовании
были применены следующие методики: опросник С.И. Калинина "Профессиональная ком-
петентность во времени", "Шкала студенческой прокрастинации" C.H. Lay (в адаптации
Т.Ю. Юдеевой, Н.Г. Гаранян, Д.Н. Жуковой), методика О.В. Кузьмина "Личностные дез-
организаторы времени" и методика Ф. Зимбардо на выявление временной перспективы в
адаптации А. Сырцово, Е.Т. Соколовой и О.В. Митиной [2;5;3;4]. Эмпирической базой на-
шего исследования стал Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики". В исследовании приняли участие 60 студентов факультета социальных наук,
очной формы обучения, в возрасте от 18 до 25 лет.

При проведении опросника временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) в адаптации
А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой и О.В. Митиной, направленном на выявление определенной
временной ориентации личности, нами было установлено, что студенты имеют ориента-
цию на временные перспективы гедонистического настоящего и позитивного прошлого.
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Однако, следует отметить, что те участники, у которых был выявлен высокий показатель
прокрастинации (62-72 балла), были ориентированы на негативное прошлое, а те студен-
ты, у которых был низкий показатель прокрастинации (25-40 баллов), наоборот, были
ориентированы на будущее [4]. В результате проведения методики С.И. Калинина и срав-
нения подгрупп студентов с разным уровнем прокрастинации с применением односторон-
него дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса были выявлены достоверные различия в
выраженности интегрального показателя персональной компетентности во времени (x2=
17,05; p < 0,01). Среднее значение временной компетентности студентов с низким пока-
зателем академической прокрастинации составило 37 баллов, что является средней или
нормальной временной компетентностью, проявляющейся в способности управлять своим
временем и правильно расставлять временные приоритеты деятельности. Среднее значе-
ние временной компетентности студентов со средним показателем выраженности прокра-
стинации составило 27 баллов, что является низкой выраженностью способности к вре-
менной организации своей деятельности, как учебной, так и профессиональной. Низкий
уровень временной компетентности наблюдается у студентов с высокой выраженностью
академической прокрастинации (24 балла), что стельствует об их неумении справлять-
ся с внешними и внутренними помехами, которые могут вызвать непродуктивные потери
времени в различных ситуациях [2].

Корреляционный анализ показателей академической прокрастинации и студенческой
временной компетентности с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена
показал, что между показателем прокрастинации по шкале C.H. Lay и показателем вре-
менной компетентности учащихся есть корреляционная взаимосвязь (r= 0,432; p < 0,01).
Также в результате нашего эмпирического исследования с помощью методики "Личност-
ные дезорганизаторы времени" было установлено, что есть достоверная взаимосвязь по-
казателя академической прокрастинации с результатами по шкале "организационных дез-
организаторов" (r= 0,323; p < 0,01).

В результате проведенного исследования была выявлена значимая взаимосвязь между
прокрастинацией студентов и определенным типом их временной перспективы, показате-
лем временной компетентности личности и персональными дезорганизаторами времени,
тем самым подтвердив выдвинутую нами гипотезу. Все это обосновывает необходимость
дальнейшего исследования студенческой прокрастинации в ее взаимосвязи с особенно-
стями временной организации деятельности, чему и будет посвящено наше дальнейшее
исследование.
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