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Представлен психологический анализ маргинализма и прокрастинации как 
барьеров, препятствующих личностно-профессиональному развитию челове-
ка . Авторы считают, что решение проблемы личностного и профессиональ-
ного развития современного человека требует постановки ряда взаимосвя-
занных теоретических, экспериментальных и практических задач . Одной из 
основных является необходимость изучения психологических барьеров — тех 
негативных явлений, которые влияют на индивидуальное и общественное 
сознание . Основной признак маргинальности профессионального сознания 
и самосознания — инверсия ценностей и смыслов, желание иметь блага не 
путем реализации своей уникальности как личности и профессионала, а по-
лучать их незаслуженно наиболее коротким путем . Склонность человека к 
постоянному откладыванию намеченных действий и важных дел — прокра-
стинация — обусловливает искажение самодетерминации в личностном и 
профессиональном самоопределении . Основным психологическим фактором 
проявления маргинализма и прокрастинации специалиста является возник-
новение в детском возрасте и закрепление в учебном процессе школы и вуза 
различных форм личностной (выученной) беспомощности . Важным ресурсом 
предотвращения и коррекции выученной беспомощности, маргинализма и 
прокрастинации является благоприятная воспитательно-образовательная 
среда в семье, школе, вузе, других социальных институтах .

Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, профессио-
нальное самоопределение, концепция, выученная беспомощность, марги-
нальное сознание, прокрастинация .
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Solving the problem of personal and professional development of modern man re-
quires the formulation of a number of interconnected theoretical, experimental and 
practical problems . One of the main ones is the need to study psychological barri-
ers — those negative phenomena that affect individual and social consciousness . 
The article presents a psychological analysis of marginalism and procrastination 
as barriers to personal and professional development of a person . The main sign 
of the marginality of professional consciousness and self-consciousness is the 
inversion of values   and meanings, the desire to have benefits not by realizing 
one’s uniqueness as an individual and professional, but by receiving them unde-
servedly in the shortest way . The person’s tendency to constantly postpone the 
planned actions and important matters — procrastination — causes a distortion 
of self-determination in personal and professional self-determination . The main 
psychological factor in the manifestation of marginalism and procrastination of 
a specialist is the emergence in childhood and the consolidation in the educa-
tional process of schools and universities of various forms of personal (learned) 
helplessness . An important resource for the prevention and correction of learned 
helplessness, marginalism and procrastination is a favorable educational environ-
ment in the family, school, university, and other social institutions .

Keywords: personal and professional development, professional self-determi-
nation, concept, learned helplessness, marginal consciousness, procrastination .
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Введение

Современная эпоха характеризуется 
большими вызовами и рисками, обусловлен-
ными научно-технологическим развитием 
общества . Вызовы времени требуют ответы 
на ряд фундаментальных вопросов:

— насколько современный человек спо-
собен и готов к изменениям, может выйти за 
рамки традиций, определять для себя новые 
задачи?

— готов ли он к преобразованиям себя и 
своего сознания?

Но главное — какие его качества могут 
выступить в роли мотиваторов, катализато-
ров принятия вызовов, а какие, наоборот, 
представляют внутренние барьеры, блокиру-
ющие потенциал развития?

Особую остроту вышесказанное приоб-
ретает в связи с необходимостью решения 
проблемы личностно-профессионального 
развития субъектов образовательного про-
странства школы, колледжа, вуза, системы 
инклюзивного образования, ответственной за 
обеспечение развития, здоровья и эффектив-
ной жизнедеятельности учащихся .

Ответы на поставленные вопросы следу-
ют из решения ряда взаимосвязанных тео-
ретических, экспериментальных и практиче-
ских задач . Одной из центральных является 
необходимость изучения психологических 
барьеров, препятствующих личностному и 
профессиональному развитию человека, т .е . 
тех негативных явлений, которые в последнее 
время приобрели массовый характер .

Основная часть

Речь пойдет о маргинализации профес-
сионального сознания и самосознания, а 
также прокрастинации как факторе, стиму-
лирующем искажения самодетерминации в 
личностном и профессиональном развитии 
(самоопределении, самовыражении, саморе-
ализации) человека .

Проблема маргинализации сознания из-
учается главным образом в социальной пси-
хологии . В настоящее время специалистами 
отмечается рост числа исследований профес-
сионального маргинализма субъектов образо-
вания (учащихся и педагогов) [15; 17; 41 и др .] .

Актуальность проблемы маргинализации 
профессионального сознания обусловлена 
качественными изменениями не только в от-
ношениях между личностью и профессией, но 
и в отношениях профессионала с обществом . 
Отражение в сознании общественного бытия 
означает преломление его одновременно в 
индивидуальной и общественной психике, 
влияя друг на друга [26] .

В основе массовой маргинализации про-
фессионального сознания лежит смысловая 
инверсия понятий профессиональной иден-
тичности и профессионального маргинализ-
ма [11; 12; 15; 17; 23] .

Основной признак маргинальности инди-
видуального профессионального сознания — 
это разрыв между понятиями «Я умею» и «Я 
имею», а корпоративного профессионального 
сознания — расхождение понятий «професси-
онал» и «должность», разрыв между карьер-
ным ростом и профессиональным совершен-
ствованием [12] .

На уровне общественного сознания мар-
гинализация проявляется в психологической 
готовности принятия низкого уровня профес-
сиональных услуг, не отвечающих социаль-
ным ожиданиям . Выбор между потребностью 
личной пользы и пониманием наносимого со-
циального вреда происходит путем его «пре-
уменьшения» субъектом или полного игнори-
рования .

Ранее в психологии уже были исследо-
ваны идентификационные аспекты профес-
сионального маргинализма в нестабильном 
обществе на переломе эпох, когда еще было 
неясно, насколько этот феномен окажет-
ся жизнеспособен . Теперь, когда понятие и 
критерии профессионализма трансформи-
руются, а маргинальное профессиональное 
сознание становится социальной нормой, 
его исследование представляет собой новое 
научное направление в русле концепции про-
фессионального развития личности [20; 21] .

Проведенный нами анализ маргинализма 
и близких ему понятий показал, что данный 
феномен целесообразно изучать комплексно 
вместе с проблемой прокрастинации, обозна-
чающей склонность человека к постоянному от-
кладыванию «на потом» различных дел [21; 41] .



9393

Mitina L.M., Mitin G.V. Psychological Analysis of the Problem of Marginalism, Procrastination
and Learned Helplessness as Barriers to Personal and Professional Development

Psychological Science and Education . 2020 . Vol . 25, no . 3

Необходимость углубленного изучения 
проблемы влияния прокрастинации на про-
цесс личностно-профессионального развития 
субъектов образования и, прежде всего, на 
процесс личностного и профессионального 
самоопределения молодежи заключается в 
том, что в последнее время в условиях дина-
мично развивающегося общества и дефицита 
времени усилилась тенденция добровольно-
го, иррационального откладывания молоды-
ми людьми намеченных действий [4; 18; 22; 
24; 30] . Показателями и следствием прокра-
стинации являются стресс, фрустрация, тре-
вожность, вызванные нереализованностью в 
полной, желаемой мере жизненно значимых 
для личности целей . Снижение самоэффек-
тивности, общей удовлетворенности жизнью 
являются, в свою очередь, предикторами 
активизации негативного социального само-
чувствия современной молодежи . Наряду с 
этим, прокрастинация является фактором, 
стимулирующим искажения самодетермина-
ции в жизненной, личностной, социальной и 
профессиональной сферах самоопределения 
современного человека .

Впервые в психологическую практику 
термин «прокрастинация» ввел П . Рингенбах 
в 1977 году . В дальнейшем над изучением 
феномена прокрастинации работали М . Аит-
кен [30], Дж . Бурка и Л . Юэн [32], А . Эллис и 
В . Кнаус [34], И . Дженис, Л . Манн [37], К . Лэй 
[38], У . МакКоун, Дж . Джонсон и Т . Пецель 
[39], Н . Милгрем [40], Л . Соломон и Э . Роб-
блюм [44], П . Стилл [45] и др . В начале ХХI ве-
ка данная проблема привлекла внимание от-
ечественных исследователей [3; 6; 9; 10; 13; 
22; 29 и др .] .

Первоначально феномен «прокрастина-
ция» рассматривался достаточно узко . Иссле-
дователи трактовали его с этико-философ-
ской точки зрения, чаще всего подразумевая 
под данным понятием термин «лень», то есть 
психическое состояние, характеризующееся 
отсутствием желания что-либо делать, если 
это требует волевого усилия [25; 27 и др .] . 
Существенно расширила понимание данного 
понятия К . Лэй, охарактеризовав его как до-
бровольное, иррациональное откладывание 
намеченных действий, невзирая на негатив-

ные последствия этого для человека [38] . 
П . Стилл рассматривал феномен «прокра-
стинация» в контексте стратегии избегания 
дел, вызывающих негативные эмоции [45] . 
Противоположной точки зрения придержива-
лись Т . Пичил, Дж . Феррари, связывая про-
крастинацию с попыткой человека вызвать 
«острые» ощущения, выполняя необходимые 
задачи в предельно краткие и последние 
сроки [24; 35] . Н . Милграм исследовал виды 
прокрастинации (бытовая, прокрастинация 
принятия решений, невротическая, компуль-
сивная, академическая) и совместно с Р . Тен-
не впоследствии объединил перечисленные 
виды в два основных: откладывание выполне-
ния заданий и откладывание принятия реше-
ний . Отечественные исследователи чаще все-
го рассматривали феномен прокрастинации в 
связи с личностными характеристиками [9; 
10; 22 и др .] . Синдром «мотивационной недо-
статочности» рассматривался также в контек-
сте перцептивно-семантической организации 
времени [14] и теории перфекционизма [8; 28; 
31; 33; 36; 43] . Таким образом, анализ науч-
ных источников показал, что прокрастинация 
личности выступает индикатором протекания 
процесса самоопределения личности, суще-
ственно определяя основные вехи ее про-
движения к самоэффективности и, как след-
ствие, к удовлетворенности жизнью .

Самоопределение личности — абсолютно 
сознательная активность человека по вы-
явлению, анализу и отстаиванию субъектной 
позиции в жизненных ситуациях, не имеющих 
жестко нормативных решений [16] . При этом 
самоопределение личности является не набо-
ром локальных решений, а представляет со-
бой базово-стилевой способ реагирования на 
разнообразные жизненные обстоятельства, 
своего рода образ жизни . Как показывает 
практика, основными направлениями изуче-
ния самоопределения являются: профессио-
нальное, личностное, жизненное, социальное .

Наши исследования профессионального 
самоопределения человека проходят в рам-
ках системного личностно-развивающего 
подхода к изучению психологических основ 
профессиональной деятельности человека 
[19; 20; 21] .
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В результате многолетних теоретико-эм-
пирических исследований профессионально-
го труда нами была разработана концепция 
профессионального развития личности, в 
которой выделяются две альтернативные мо-
дели (стратегии) профессионального труда: 
модель профессионального развития лич-
ности и модель адаптивного функционирова-
ния . Данные модели отличаются друг от друга 
уровнем развития профессионального само-
сознания и интегральных личностных харак-
теристик (направленности, компетентности, 
гибкости), а также уровнем рефлексивного 
ресурса, выполняющего по отношению к раз-
решению внутриличностных противоречий 
определенную функцию: смыслового, регуля-
тивного и патогенного уровней .

В наших исследованиях доказано, что мо-
дель профессионального развития характе-
ризует конструктивный путь человека в про-
фессии, путь созидания, наращивания своего 
творческого потенциала, тогда как модель 
адаптивного функционирования определяет 
деструктивный путь в профессии, путь стаг-
нации и невротизации, маргинализма и про-
крастинации, путь разрушения, утраты своего 
креативного потенциала и личностных ресур-
сов [19; 20; 21; 41] .

Наше внимание также в течение многих 
лет было обращено на проблему онтогенеза 
личностно-профессионального развития че-
ловека .

Исследования показали [20; 41], что глав-
ным психологическим фактором професси-
ональной инволюции, маргинализма и про-
крастинации специалиста является возник-
новение и закрепление различных форм лич-
ностной беспомощности в детском возрасте, 
прежде всего выученной беспомощности .

Впервые феномен выученной беспомощ-
ности был описан психологами М . Селигма-
ном и С . Майером в 1967 году [42] . Экспери-
менты М . Селигмана заложили основу теории 
выученной беспомощности, которая стала 
поворотным пунктом в развитии психологиче-
ской науки XX века [1; 2; 4; 18] .

По мнению ряда авторов, синдром вы-
ученной беспомощности проявляется в убеж-
денности личности в собственной безуспеш-

ности, устойчивом восприятии себя в роли 
«жертвы обстоятельств» [5; 18] .

А .М . Бандурка определяет выученную 
беспомощность как пассивное поведение че-
ловека, которое проявляется в большинстве 
ситуаций как доминантный паттерн . Это на-
рушение мотивационной сферы человека, 
которое образуется в результате повторения 
неподконтрольных ситуаций, связанных с не-
зависимостью от прилагаемых усилий [1] .

В психологии выделяют ситуативную и 
личностную беспомощность . Ситуативная 
выученная беспомощность — это периодиче-
ское реагирование на ситуации, которые по 
каким-либо причинам понимаются человеком 
как неподвластные ему . Личностная выучен-
ная беспомощность — это уже устойчивая 
мотивационная характеристика субъекта, 
которая формируется в процессе развития 
под воздействием взаимодействий с другими 
людьми . Этот вид выученной беспомощности 
проявляется в тревожности, возбудимости, 
замкнутости, зависимости от окружающих [4] .

По мнению М . Селигмана, полностью 
синдром выученной беспомощности форми-
руется к восьми годам, и суть его состоит в 
том, что человек не верит в результативность 
своих действий . Автор отмечает 3 источника 
формирования этого синдрома:

1) опыт переживания отрицательных 
(негативных) событий, то есть отсутствие в 
детстве возможности держать под контро-
лем события своей жизни . При этом негатив, 
пережитый из-за одной ситуации, может с 
легкостью отразиться на другой, даже если 
есть возможность выхода . Примерами таких 
событий могут быть: развод родителей, дет-
ские обиды из-за ссор с родителями, потеря 
близкого человека или животного и др .;

2) значительное ограничение автономно-
сти (самостоятельности) в детском возрасте, 
готовность родителей делать все за ребенка;

3) опыт наблюдения за беспомощными 
людьми (например, телепередачи о безза-
щитных жертвах) .

Вместе с тем современные исследования 
доказывают, что выученная беспомощность 
формируется не только в дошкольном воз-
расте, но и в более позднем возрасте и даже 
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у взрослых . Ей способствует высокий уровень 
мотивации к избеганию различных неудач, а 
также контроль за действием по типу ориен-
тации на состояние . Исследования, проведен-
ные на сотрудниках, показали, что выученная 
беспомощность может сформироваться, если 
стиль руководства ими является авторитар-
ным [10] .

Устойчивость синдрома выученной беспо-
мощности доказана в трудах различных авто-
ров [4; 5] . При этом они утверждают, что этот 
синдром остается на всю жизнь .

Выученная беспомощность проявляется в 
трех сферах: 1) мотивационной, 2) когнитив-
ной и 3) эмоциональной . В мотивационной — 
это неспособность каким-либо образом 
повлиять на событие; в когнитивной — это 
неумение обучаться способам, которые в по-
хожих ситуациях могут быть эффективными; 
в эмоциональной — это подавленное состоя-
ние, депрессия из-за неудачных последствий .

Разные формы поведения при выученной 
беспомощности включаются неосознанно, 
без выбора стратегии и тактики поведения . 
Все эти формы поведения могут сменять друг 
друга по мере окончания ресурсов . Состояние 
выученной беспомощности является предпо-
сылкой возникновения зависимостей, психо-
соматических заболеваний и стрессов .

В связи с этим становится актуальным 
вопрос о факторах, способствующих форми-
рованию выученной беспомощности у детей, 
влиянии семьи и школы на возникновение 
данного синдрома .

Большая часть исследователей сходятся 
во мнении о том, что огромная роль в форми-
ровании выученной беспомощности принадле-
жит семье, ее типу воспитания . Дети, у кото-
рых родители имели похожий синдром, и дети, 
родители которых были «освобождены» от 
него, воспитывались совершенно по-разному . 
Причем у родителей, которые были подверже-
ны выученной беспомощности, наблюдается 
неустойчивый стиль воспитания [5] .

Наиболее тяжелые последствия для пол-
ноценного психологического развития насту-
пают, если беспомощность человека поощ-
ряется со стороны и социально одобряется . 
Закрепление позиции «Я — беспомощный» 

формируется в образовательных учрежде-
ниях, а также в домашних условиях, если 
ребенок претерпевает неправильный стиль 
воспитания . Но именно в школьных условиях, 
где наблюдается расширение поля социаль-
ных контактов, наиболее сильно проявляется 
тенденция к обобщению (генерализации) по 
принципу: если я беспомощен в этой ситуа-
ции, то я беспомощен всегда и везде [18] .

Исследователи выделяют 2 группы причин, 
способствующих формированию выученной 
беспомощности . Объективные причины: вы-
ученная беспомощность формируется после 
негативного воздействия, избежать которого 
не удается . В экспериментах на животных для 
этих целей используется электрический ток, а 
людям представляется серия нерешаемых за-
дач, либо в процесс их деятельности вводятся 
неустранимые помехи . Субъективные причи-
ны: выученная беспомощность чаще возника-
ет у лиц, склонных к позиции Жертвы . За ним 
обычно стоят четыре причины проблемного 
поведения: 1) демонстрация беспомощности; 
2) борьба за власть; 3) месть; 4) привлечение 
внимания [2; 4; 10 и др .] .

Особо необходимо отметить, что для де-
тей с выученной беспомощностью характерен 
высокий уровень мотивации к избеганию не-
удач . Пассивным детям усилия кажутся бес-
полезными для продолжения выполнения це-
левого задания, и поэтому они отказываются 
от попыток продолжать целенаправленное 
поведение . Такие дети считают, что все об-
речено на провал и все их деяния в конечном 
итоге ведут к неудаче . В результате они по-
стоянно откладывают все для них трудное на 
потом (как следствие — прокрастинация); с 
радостью решают только задачи, которые не 
требуют особых усилий и с готовностью при-
нимают низкий результат своей деятельно-
сти, не отвечающий социальным ожиданиям 
(как следствие — маргинальное сознание) .

Таким образом:
— причины, влияющие на формирова-

ние выученной беспомощности, могут быть: 
объективными — многократное повторение 
негативных действий по отношению к учаще-
муся; субъективными — соблюдение позиции 
Жертвы;
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— важнейший фактор формирования вы-
ученной беспомощности — это отношение ро-
дителей к своим детям, их стиль воспитания;

— выученная беспомощность формиру-
ется и закрепляется в процессе длительных 
неудач в период школьного и вузовского об-
учения, чему способствует жестко-ролевой, 
авторитарный стиль руководства педагога;

— беспомощность учащихся проявляется 
в замкнутости, тревожности, возбудимости, 
зависимости от окружающих;

— личностная беспомощность является 
предпосылкой возникновения зависимостей, 
психосоматических заболеваний, стрессов;

— следствием выученной беспомощности 
учащегося является формирование в дальней-
шем маргинального сознания и прокрастинации, 
приверженность модели адаптивного функцио-

нирования, характеризующейся ранней личност-
но-профессиональной стагнацией, профессио-
нальными деформациями и девиациями [20; 41] .

Результаты психологического анализа об-
условливают необходимость проектирования 
такой воспитательной и образовательной 
среды, в условиях которой учащийся будет 
получать опыт самостоятельной деятельно-
сти, проявления активной позиции в поиске и 
обретении смыслов собственной жизни и про-
фессии, преодоления проявлений выученной 
беспомощности, маргинализма, прокрасти-
нации . Это даст возможность в дальнейшем 
осуществлять непрерывный процесс само-
проектирования личности и последовательно 
переходить с одной стадии психологической 
перестройки личности на другую: самоопре-
деление, самовыражение, самореализацию .
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