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Аннотация
Введение. В настоящее время всё большее число людей подвержено откладыванию жизни 
на потом. Это явление приобрело название «синдром отложенной жизни». Проблема от-
ложенной жизни у студентов и молодежи, хотя и актуальна, но до сих пор остается слабо 
освещенной в литературе. В современном информационном мире наблюдается большое 
разнообразие взглядов на сам феномен, что нередко приводит к некорректному использова-
нию ключевых понятий в профессиональной психологической среде.
Теоретический анализ литературы. Синдром отложенной жизни (СОЖ) является относи-
тельно новым понятием в современной психологии. Одно из первых описаний феномена в 
нашей стране было предложено В. П. Серкиным в 1990-е гг. в результате комплексного ис-
следования психологических особенностей тех, кто живет в северных регионах и мечтает о 
переезде в южные регионы. Как отмечают различные авторы, синдром отложенной жизни 
представляет собой совокупность жизненных сценариев, при которых индивид искренне 
и часто неосознанно убеждается в том, что он лишь готовится к настоящей жизни, откла-
дывая ее на потом. Большинство специалистов не считают феномен синдрома отложенной 
жизни психологическим или психическим нарушением, однако признают, что он может 
способствовать возникновению неврозов, депрессии и других подобных состояний, кото-
рые неизбежно ведут к ухудшению качества жизни. 
Материалы и методы. С целью выявления характера взаимосвязи между выраженностью 
синдрома отложенной жизни и перфекционизмом у студентов вуза мы провели эмпириче-
ское исследование на базе Национального исследовательского Мордовского государствен-

© Морозова Н. Н., Веряскина Н. А., 2025

ISSN 2078-9823 (Print), ISSN 2587-7879 (Online)
DOI: 10.24412/2078-9823.070.025.202502.177-188

Психология
Psychology



178 ГУМАНИТАРИЙ : актуальные проблемы 
гуманитарной науки и образования Том 25, № 2, 2025

ного университета им. Н. П. Огарёва (г. Саранск). Выборка составила 52 студента. В со-
ответствии с целью и задачами исследования нами была составлена авторская анкета из  
30 вопросов, предназначенная для диагностики синдрома отложенной жизни. Для изучения 
стремления к перфекционизму использовалась методика «Многомерная шкала перфекци-
онизма, MPS».
Результаты исследования и обсуждение. Анализ полученных данных позволяет сделать 
вывод, что существует взаимосвязь между синдромом отложенной жизни и перфекциониз-
мом у студентов вуза: чем больше стремление к совершенству и идеальности, тем охотнее 
студент вуза будет откладывать важные решения в своей жизни и свою жизнь в целом. 
Наиболее выраженной оказалась корреляционная связь между желанием отложить жизнь 
на потом и шкалой «Социально предписанный перфекционизм». Это говорит о том, что 
респонденты считают, что социум навязывает недостижимые требования. Они склонны 
требовать от себя большего и совершенного, а также считают, что окружающие тоже ждут 
от них оправдания нереалистичных требований и потому зависят от оценки и одобрения 
окружающих людей.
Ключевые слова: отложенная жизнь, синдром, ипотечный сценарий, студенты вуза, перфекцио-
низм, корреляция, социально предписанный.
Для цитирования: Морозова Н. Н., Веряскина Н. А. Взаимосвязь синдрома отложенной жизни и пер-
фекционизма у студентов вуза // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образо-
вания. 2025. Т. 25, № 2. С. 177–188. DOI: 10.24412/2078-9823.070.025.202502.177-188.
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Correlation of the Delayed Life Syndrome  
and Perfectionism in University Students

Abstract
Introduction. Currently, more and more people are prone to postponing their lives “for later”. 
This phenomenon has acquired the name “deferred life syndrome”. The problem of deferred life 
among students and young people, although relevant, still remains little covered in the literature. 
In the modern information world, there is a wide variety of views on the phenomenon itself, which 
often leads to the incorrect use of key concepts in the professional psychological environment. 
Theoretical analysis of the literature. Deferred life syndrome (DLS) is a relatively new concept 
in modern psychology. One of the first descriptions of the phenomenon in our country was 
proposed by V. P. Serkin in the 90s of the last century as a result of a comprehensive study of the 
psychological characteristics of those who live in the northern regions and dream of moving to 
the southern regions. As noted by various authors, deferred life syndrome is a set of life scenarios 
in which an individual sincerely and often unconsciously becomes convinced that he is only 
preparing for real life, postponing it for later. Most experts do not consider the phenomenon of 
deferred life syndrome to be a psychological or mental disorder, but they recognize that it can 
contribute to the development of neuroses, depression and other similar conditions that inevitably 
lead to a deterioration in the quality of life.
Materials and Methods. In order to identify the nature of the relationship between the severity of 
deferred life syndrome and perfectionism in university students, we conducted an empirical study 
at the National Research Ogarev Mordovia State University (Saransk). The sample consisted of 
52 students. In accordance with the purpose and objectives of the study, we compiled an original 
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questionnaire of 30 questions designed to diagnose deferred life syndrome. To study the desire for 
perfectionism, the Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) technique was used.
Research Results and Discussion. The analysis of the obtained data allows us to conclude that 
there is a relationship between the syndrome of postponed life and perfectionism in university 
students, that is, the greater the desire for perfection and ideality, the more willingly a university 
student will postpone important decisions in his life and his life in general. At the same time, 
the most pronounced correlation was between the desire to postpone life “for later” and the 
scale “Socially prescribed perfectionism”, which indicates that respondents believe that society 
imposes unattainable requirements. They tend to demand more and perfection from themselves, 
and also believe that others also expect them to justify unrealistic demands and therefore depend 
on the assessment and approval of others.
Keywords: deferred life, syndrome, mortgage scenario, university students, perfectionism, correlation, 
socially prescribed.
For citation: Morozova N. N., Veryaskina N. A. Correlation of the Delayed Life Syndrome and Perfectionism 
in University Students. Gumanitarian: aktual’nye problemy gumanitarnoi nauki i obrazovaniia = Russian 
Journal of the Humanities. 2025; 25(2): 177–188. (In Russ.). DOI: 10.24412/2078-9823.070.025.202502.177-
188.

PSYCHOLOGY

Введение
В настоящее время всё большее коли-

чество людей подвержено откладыванию 
жизни на потом. Это явление приобрело 
название «синдром отложенной жизни». У 
человека с таким синдромом есть стойкое 
ощущение нехватки чего-либо для счаст-
ливой жизни: отношений, квартиры, вы-
сокой должности и т. д. В итоге многие из 
нас ощущают недовольство имеющимся 
уровнем достижений, но откладывают не-
обходимые жизненные изменения на буду-
щее, надеясь на то, что придет время, ко- 
гда они будут наконец готовы осуществить 
их. Такое состояние является следствием 
современных реалий потребительского 
общества, когда люди все больше охвачены 
желанием достичь успешной карьеры, на-
копить материальные ценности для начала 
так называемой настоящей жизни, что в 
действительности отдаляет их от получе-
ния радости и наполненности жизни смыс-
лом в текущем моменте.

Люди, страдающие синдромом отло-
женной жизни, весьма искренне уверены в 
том, что в настоящем они лишь готовятся 
к будущему и создают выгодные условия 
для него. Сегодняшний момент трактуется 
ими не более чем набросок или черновик к 
чему-то более значимому, что произойдет 

потом. Подобного рода установки к своей 
жизни создают постоянный режим ожи-
дания, иллюзии наступления подлинной 
жизни только в отдаленной перспективе, 
а также замещения истинных ощущений 
счастья в кругу семьи, общения с близки-
ми, профессиональной самореализацией, 
например внешними атрибутами успеш-
ности (финансовой состоятельностью, ко-
личеством приобретенных материальных 
благ и т. д.). В результате, например, мо-
лодость как наиболее активный возраст-
ной этап в жизни становится не периодом 
важных поступков в направлении личной, 
семейной жизни, а временем подготовки к 
ним. 

Проблема отложенной жизни у студен-
тов и молодежи, хотя и актуальна, но до сих 
пор остается слабо освещенной в литерату-
ре. В современном информационном мире 
наблюдается большое разнообразие взгля-
дов на сам феномен, что нередко приводит 
к некорректному использованию ключевых 
понятий в профессиональной психологиче-
ской среде. В результате изучение специ- 
фики проявления данного феномена у сту-
денческой молодежи, а также характера 
взаимосвязи с таким личностным свой-
ством, как перфекционизм, актуально в со-
временной психологии. 
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Целью данного исследования является 
изучение характера взаимосвязи синдро-
ма отложенной жизни и перфекционизма у 
студентов вуза.

В качестве задач следует:
а) проанализировать научную литерату-

ру по проблеме синдрома отложенной жиз-
ни;

б) эмпирически изучить характер вза-
имосвязи между проявлениями синдрома 
отложенной жизни и перфекционизмом у 
студентов вуза. 

Теоретический анализ литературы
Синдром отложенной жизни представля-

ет собой совокупность жизненных сценари-
ев, при которых индивид искренне и часто 
неосознанно убеждается в том, что он лишь 
готовится к настоящей жизни, откладывая 
ее на потом [2]. Такое определение дает  
О. С. Виндекер. Другое определение по-
нятия «синдром отложенной жизни» – это 
болезненное состояние, при котором люди 
не способны находить наслаждения в насто-
ящем и всегда обнаруживают причины для 
этого: они встречаются с кем-то, ждут появ-
ления настоящих чувств; работают, ожидая 
важной возможности, и т. д. [9]. Использо-
вание термина «синдром» в отношении от-
ложенной жизни уместно, поскольку речь 
идет о сочетании проявления целого ряда 
психологических признаков и симптомов, 
обусловленных общей причиной.

В современной массовой культуре до-
статочно часто можно встретить термин 
«отложенная жизнь». Упоминается дан-
ное явление и в художественной литера-
туре. Еще в XIX в. известным английским 
писателем Р. Киплингом была отмечена 
история англичан из британских колоний 
в Индии, которые жили в ожидании насто- 
ящей жизни по возвращении на родину 
[7]. На родину они так и не возвращались, 
старея со своей мечтой об идеальной жиз-
ни. Р. Киплинг заключал не без сожаления, 
что они умирают, так и не начав жить [7, 

с. 47]. Современный российский прозаик  
В. С. Токарева описывает довольно распро-
страненное в Советском Союзе явление, 
когда наши соотечественники в поисках 
больших заработков уезжали в регионы 
Крайнего Севера и Дальнего Востока, что-
бы заработать денег на лучшую жизнь [17]. 
Так они работали по несколько десятков 
лет, но, возвратившись назад ближе к пен-
сионному возрасту, уже не чувствовали 
ожидаемой удовлетворенности от так на-
зываемой новой жизни и полученных денег.

Синдром отложенной жизни является 
относительно новым понятием в современ-
ной психологии. Одно из первых описаний 
феномена в нашей стране было предложе-
но В. П. Серкиным в 1990-е гг. в результате 
комплексного исследования психологиче-
ских особенностей тех, кто живет в север-
ных регионах и мечтает о переезде в юж-
ные регионы. Как отмечал исследователь, 
эти люди верят, что их счастье начнется 
сразу же после того, как они окажутся в ме-
стах с более приятным климатом, развитой 
инфраструктурой и улучшенными условия-
ми жизни [15]. Ученый также называл это 
явление северным сценарием. 

Синдром отложенной жизни на примере 
северян отражает особенности социальных 
установок людей, рассматривающих свою 
жизнь как не более чем временный искус-
ственный этап, считая ее репетицией перед 
переездом в регионы с более благопри-
ятным климатом и более развитой инфра-
структурой. В. П. Серкин выводил ключе-
вой тезис описываемого синдрома: «Я хочу, 
я могу, но я себе этого не позволяю» [16]. 
Данная схема становится частью жизнен-
ного сценария, предписанного воспитани-
ем, детскими травмами, окружением, куль-
турной средой.

По замечанию В. П. Серкина, в крайних 
случаях, когда человек полностью игно-
рирует потребности настоящего времени, 
может возникать невроз отложенной жиз-
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ни [16]. Такое состояние характеризуется 
дезадаптацией поведения наряду с реакци-
ями невроза при проблемных ситуациях, с 
которыми человек не в силах совладать; он 
начинает пренебрегать комфортом и равно-
душно относиться к своему здоровью, а вы-
полнение текущих задач откладывается на 
неопределенный срок из-за безразличия к 
ним.

В книге «Варианты жизни. Очерки эк-
зистенциальной психологии» советский и 
российский психолог В. Н. Дружинин [5] 
рассматривает концепцию мировоспри-
ятия, известную как «жизнь начинается 
завтра, или жизнь как предисловие». При 
таком сценарии будущая жизнь значима и 
ценна, она становится сверхценной для че-
ловека, в то время как жизнь в настоящем 
времени теряет свою ценность и становит-
ся несущественной. Автор описывает это 
состояние как «вечное детское состояние», 
где истинная жизнь в качестве взрослого 
человека еще только назревает. Она подоб-
на горизонту, который удаляется, стоит сде-
лать шаг вперед (днем, неделей, месяцем, 
годом). Когда человек оказывается перед 
метафорической пропастью, тогда только 
чувствует потерю времени. Жизнь была 
упущена на подготовку к ней [5, c. 12].

Большинство специалистов не счита-
ют феномен синдрома отложенной жизни 
психологическим или психическим нару-
шением, однако признают, что он может 
способствовать возникновению неврозов, 
депрессии и других подобных состояний, 
которые неизбежно ведут к ухудшению 
качества жизни. Разумеется, явлению от-
ложенной жизни не всегда сопутствуют 
указанные последствия, однако оно может 
серьезно повлиять на жизнь тех, кто дан-
ному феномену подвержен. Стремление к 
отложенной жизни формирует в сознании 
человека некую картину образа мышления, 
где он ведет подготовку к жизни. В таком 
случае могут строиться планы, до реализа-

ции которых такой человек так и не дойдет, 
вследствие чего появляется чувство личной 
нереализованности.

Согласно А. С. Сафиной, данный син-
дром не психическое заболевание, а лишь 
один из способов мышления и поведения, 
особое восприятие действительности, при 
котором человек акцентирует внимание на 
том, чтобы заранее подготовиться к жизни, 
но не жить здесь и сейчас [14]. Они так-
же отмечают, что люди с этим синдромом 
имеют стойкую тягу к счастливой и насы-
щенной жизни, но так никогда полностью и 
не достигают ее. Если цели и планы не до-
стигаются, человек начинает ощущать себя 
неадекватным и его самооценка серьезно 
страдает. Согласно исследователям, чаще 
всего проявления синдрома свойственны 
лицам в возрасте от 20 до 40 лет. Молодые 
люди нередко считают, что есть еще мно-
го времени для того, чтобы начать жизнь, 
о которой всегда мечтали. Будущее в этом 
смысле выглядит для них более ярким, ста-
бильным и безопасным.

Ю. А. Костылева указывает на противо-
речивый и даже разрушительный характер 
чувства обнадеженности будущим: на-
дежда на лучшее помогает преодолевать 
трудные времена. Проблема в том, что мы 
перестаем ценить хорошие моменты и на-
слаждаться ими, продолжая по инерции 
ждать от жизни лучшего [8]. Надежда на 
прекрасное будущее дает возможность из-
бежать ответственности в настоящем. Это 
удобная позиция жертвы, где «Я» ведет себя 
подобно детскому образу жизни, полагаясь 
на помощь внешних сил, обстоятельств и 
игнорируя возможность самостоятельно и 
активно изменить свою ситуацию.

А. Ю. Лапшов, комплексно анализируя 
феномен отложенной жизни, отмечает, что 
в результате распространенности синдрома 
не только в отдаленных регионах и провин-
циях, но и в крупных городах нашей стра-
ны возникает угроза развития целого ряда 
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социальных проблем: рост социального 
сиротства, сокращение рождаемости, при-
нудительная миграция [10].

Обобщая результаты эмпирических ис-
следований различных авторов, следует от-
метить ряд характерных симптомов обозна-
ченного феномена:

1) жизнь разделяется на три этапа: ожи-
дание, достижение и вознаграждение;

2) период ожидания становится более 
важным и продолжительным для человека, 
чем остальные;

3) текущие события кажутся субъекту 
несущественными и второстепенными;

4) у субъекта появляется чувство не-
ловкости и тревоги при обнаружении соб-
ственных склонностей и способностей в 
настоящем;

5) в период ожидания у человека отсут-
ствуют другие ясные планы и цели, кроме 
достижения и вознаграждения;

6) проявляется склонность к накопле-
нию, экономии и самоуспокоению; 

7) подавляются собственные значимые 
потребности, эмоции и чувства, человек 
больше интересуется жизнью других лю-
дей;

8) люди, застрявшие в сценарии откла-
дывания жизни до лучших времен, часто 
жалеют об упущенных возможностях и не 
могут быть удовлетворены своим текущим 
положением; 

9) неспособность взять на себя ответ-
ственность за свою жизнь.

Как отмечает В. П. Серкин, людей, стра-
дающих синдромом отложенной жизни, 
можно разделить на три типа. 

Первый тип вплотную следует к своей 
цели, придерживаясь особых «сценариев 
достижения», которые определяют ограни-
ченный образ жизни. В их пределах чело-
век, чего-то добиваясь, держит себя в опре-
деленных рамках собственных требований. 

Вторая группа сконцентрирована на до-
стижении целей других людей и отклады-

вании собственных. Для них характерно от-
сутствие желания нести ответственность за 
свою жизнь. 

Представители третьего типа предпочи-
тают совсем пассивное ожидание иллюзор-
ного счастливого будущего, не проявляя те-
кущей активности в своей жизни [16]. Это 
связано с недостаточностью личностных 
ресурсов и низким уровнем способностей к 
целеполаганию.

Жизнь по сценарию отложенного 
счастья, как ни странно, приносит по-
ложительные результаты. Как отмечает  
О. В. Панченкова, придерживаясь опреде-
ленного плана в повседневности, человек 
приобретает представление о будущем; 
сценарий помогает избегать автономного 
принятия решений, структурировать время, 
поддерживать мотивацию к достижениям, 
формировать более широкий социальный 
контекст, поскольку его поступки становят-
ся понятными для других людей [12].

Среди наиболее распространенных тер-
минов, созвучных и связанных по смыслу 
с изучаемым нами явлением, можно пере-
числить следующие: «синдром отложенной 
жизни», «сценарий отложенной жизни», 
«ипотечный сценарий», «северный сцена-
рий», «феномен отложенной жизни», «фе-
номен отложенного счастья», «невроз от-
ложенной жизни», «синдром вахтовика», 
«северный невроз» и др. Все эти термины 
объединены сходством, однако они не явля-
ются полностью синонимичными. 

С начала 2000-х гг. и по наши дни актив-
но набирает сторонников так называемый 
ипотечный сценарий [1]. В его основе ле-
жит идея откладывать «настоящую» жизнь, 
осуществление своих желаний и потреб-
ностей до тех пор, пока не будут выплаче-
ны все кредитные обязательства. Другим 
примером развития сценария отложенной 
жизни является выбор стратегии отказа от 
замужества у некоторых женщин среднего 
возраста [12]. Исследования, проведенные 
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по этому вопросу, показывают, что пред-
ставления таких женщин о себе и их обра-
зе жизни в данный момент и в возможном 
браке нередко отражают влияние сценари-
ев и неврозов, связанных с откладыванием 
своей жизни.

К одному из сценариев отложенной жиз-
ни можно отнести и так называемый де-
кретный сценарий [14], продолжающийся 
несколько лет. В период декрета у женщин 
могут возникать различные неблагоприят-
ные психологические состояния, а сам от-
пуск может приобретать характер поведен-
ческого сценария.

Как отмечает Е. В. Найденова, синдро-
му отложенной жизни подвержены люди, 
чьи родители с раннего детства не счита-
ли нужным признавать маленькие победы 
своих детей, ориентируя их больше на не-
обходимость стремиться к глобальным до-
стижениям и тем самым умаляя значение 
их ранних успехов [11].

Конечно, отмеченные выше проявления 
феномена отложенной жизни по-своему 
специфичны, но их общая тенденция – от-
кладывание жизни на потом. Она стано-
вится все более распространенной среди 
современных людей и оказывает значитель-
ное влияние на наше общество.

В рамках обозначенной нами проблемы 
коротко остановимся на понятии перфекци-
онизма. Данное понятие применяется для 
описания стремления индивида к идеалу, 
а те, кто отличается подобным стремлени-
ем, называются перфекционистами. Они 
устанавливают для себя и своей деятель-
ности чрезвычайно высокие требования 
[18]. Большинство экспертов в области 
психического здоровья рассматривают его 
как «психологически нездоровое явление» 
[3; 6; 13; 18]. Перфекционистам свойствен-
но чувство беспомощности в контроле над 
жизнью, фрустрации и пренебрежения по-
ложительными моментами жизни. Как от-
мечают П. Хьюитт и Г. Флетт, у таких людей 

нередко возникают мысли, что начинать и 
делать реальные действия бесполезно, ведь 
эта работа все равно не будет идеально со-
вершенной для мира и для него самого [19].

Синдром отложенной жизни и перфек-
ционизм – два состояния, которые пред-
ставляют собой серьезные вызовы в по-
вседневной жизни. Синдром отложенной 
жизни  – это тенденция откладывать раз-
личные задачи и обязанности на потом, на-
деясь, что в будущем будет больше времени, 
энергии и ресурсов. Перфекционизм же от-
ражает стремление совершенствоваться во 
всем, добиваясь непревзойденных резуль-
татов и идеальных исполнений. Перфекци-
онист не может радоваться достижениям, 
так как на постоянной основе недоволен 
собой и собственными результатами. Это 
обусловлено патологически нездоровой са-
мокритикой, что в дальнейшем приведет к 
избегающему поведению.

Оба этих состояния переживаются, ме-
шают ему в достижении целей и счастья. 
Синдром отложенной жизни приводит к 
тому, что человек все время ощущает давле-
ние и стресс из-за нерешенных задач, ставя 
себя под давление в последний момент и к 
тому же упуская возможности для развития 
и роста. Перфекционизм часто замедляет 
действия и приводит к парализации при-
нятия решений. Подверженный обоим этим 
явлениям человек боится сделать ошибку 
или не соответствовать высоким стандар-
там, что часто приводит к прокрастинации 
и упущенным возможностям.

Методы эмпирического исследования
С целью выявления характера взаи-

мосвязи между выраженностью синдрома 
отложенной жизни и перфекционизмом у 
студентов вуза мы провели эмпирическое 
исследование на базе Национального ис-
следовательского Мордовского государ-
ственного университета им. Н. П. Огарёва 
(г. Саранск). Участниками данного иссле-
дования стали студенты различных курсов 
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и направлений подготовки («Психология», 
«История», «Политология», «Промышлен-
ное и гражданское строительство») в воз-
расте от 18 до 23 лет. Выборка составила  
52 чел. – 37 девушек и 15 юношей.

В научном сообществе до настоящего 
времени не выработан общепринятый диа-
гностический инструментарий для оценки 
уровня выраженности феномена отложен-
ной жизни. Большинство авторов, экспери-
ментально исследовавших феномен, при-
бегали к самостоятельным разработкам. В 
связи с этим на основе проведенного теоре-
тического анализа и накопленного эмпири-
ческого опыта изучения феномена отложен-
ной жизни нами была составлена авторская 
анкета из 30 вопросов, среди которых, на-

пример, такие: «Испытываете ли Вы часто 
затруднения в принятии решений?», «Вы 
часто ждете идеального момента для на-
чала действия?», «У вас часто возникает 
страх неудачи и совершения ошибки?». Все 
вопросы носили закрытый характер с вари-
антами «Да», «Иногда», «Нет». 

Для изучения стремления к перфекци-
онизму использовалась методика «Много-
мерная шкала перфекционизма, MPS» [4].

Результаты исследования и обсужде-
ние

Благодаря опроснику «Многомерная 
шкала перфекционизма» выявлен уровень 
степени выраженности перфекционизма 
(табл. 1). В результате проведенного ис-
следования мы видим, что бόльшая часть 

Таблица 1
Результаты диагностики перфекционизма по методике Грачева, %*/

Table 1
Results of perfectionism diagnostics according to Grachev’s method, %⃰

Шкала / Scale

Уровень выраженности перфекционизма, % / 
Perfectionism expression level, %

Высокий / High Средний / 
Medium

Низкий / 
Low

Интегральная шкала перфекционизма / 
Perfectionism Integral Scale 3,85 61,54 34,62 

Ориентированный на себя / Self-oriented 7,69 88,46 3,85 

Ориентированный на других / Other-oriented 1,9 73,08 25,0 
Социально предписанный / Socially prescribed 7, 69 90,38 1,92 
Общий показатель перфекционизма / Overall 
perfectionism score 5,76 83,97 10,25 

 
 ⃰   Составлено авторами / Compiled by the authors

Таблица 2
Результаты диагностики синдрома отложенной жизни (СОЖ), % /⃰

Table 2
Results of delayed life syndrome (DLS) diagnosis, %⃰

Шкала / Scale
Уровень степени выраженности СОЖ /  

Level of severity of the delayed life syndrome
Высокий / High Средний / Medium Низкий / Low

СОЖ 19,23 % 57,69 % 23,07 %

 ⃰   Составлено авторами / Compiled by the authors
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испытуемых (83,97 %) характеризуется 
средним уровнем выраженности перфекци-
онизма, 10,25 % имеют низкую выражен-
ность перфекционизма и только у 5,76 % 
выявлен высокий уровень стремления к со-
вершенству.

Далее с помощью проведенной автор-
ской анкеты нами была выявлена степень 
выраженности синдрома отложенной жиз-
ни у респондентов (табл. 2).

В табл. 2 показано, что большее число 
студентов из выборки имеет среднюю сте-
пень выраженности СОЖ (57,69 %), тогда 
как низкую степень имеют 23,07 %, высо-
кую – 19, 23 %.

Для того чтобы выявить взаимосвязь 
между синдромом отложенной жизни и 
перфекционизмом, мы провели корреляци-
онный анализ с использованием коэффици-
ента корреляции Спирмена с применением 
статистического пакета SPSS Statistics 23.0. 
Результаты можно увидеть в табл. 3.

По шкале «Интегральная шкала пер-
фекционизма» можно увидеть стремление 
быть совершенным, безупречным во всем. 
Корреляционный анализ выявил, что связь 
между выраженностью синдрома отло-
женной жизни и перфекционизмом прямая  
(r = 0,537; р ≤ 0,01) Соответственно, чем 
более высокий уровень степени выражен-

ности СОЖ, тем больше потребности у че-
ловека сделать что-то либо в совершенном 
его исполнении либо не делать вовсе. По 
шкале перфекционизма «Ориентированный 
на себя» мы можем заметить, что чем выше 
выраженность СОЖ, тем больше требова-
ний человек накладывает на себя. 

Проведенный корреляционный анализ 
также показал наличие прямой связи меж-
ду перфекционизмом «Ориентированный 
на себя» и выраженностью признаков СОЖ  
(r = 0,331; р ≤ 0,01). Таким образом, чем 
больше человек «откладывает свою жизнь», 
тем больше он требует от себя и имеет за-
вышенные и нереалистичные требования. 

По шкале пефекционизма «Ориентиро-
ванный на других» можно судить о высоких 
стандартах, которые человек предъявляет 
к окружающим людям. Корреляционный 
анализ показал прямую связь между при-
знаками выраженности СОЖ и предъявле-
нием нереалистичных требований к другим 
людям (r = 0,298; р ≤ 0,01). Однако нельзя 
сказать, что эта связь существенна.

По шкале «Социально предписанный 
перфекционизм» мы можем определить по-
требность во всем стараться соответство-
вать стандартам и ожиданиям значимых 
других людей. По проведенному корреля-
ционному анализу была выявлена прямая 

Таблица 3
Корреляционная связь выраженности синдрома отложенной жизни и шкал  

перфекционизма (при корреляционной значимости на уровне 0,01)⃰⃰  / 
Table 3

Correlational relationship of delayed life syndrome severity and perfectionism scales  
(with correlation significance at the 0.01 level)⃰⃰⃰

Шкала СОЖ 
/ Delayed life 

syndrome 
scale

Шкалы перфекционизма
Интегральная шкала 

перфекционизма / 
Perfectionism Integral 

Scale

Ориентирован-
ный на себя / 
Perfectionism 
Integral Scale

Ориентирован-
ный на других  / 

Perfectionism 
Integral Scale

Социально  
предписанный / 

Perfectionism Integral 
Scale

СОЖ / 
Delayed life 
syndrome

 r = 0,537 r = 0,331 r = 0,298  r = 0,597

  ⃰   Составлено авторами / Compiled by the authors
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связь между признаками выраженности 
СОЖ и показателем шкалы перфекциониз-
ма «Социально предписанный» (r = 0,597;  
р ≤ 0,01). Мы можем сделать вывод о том, 
что если человек воспринимает настоящее 
как черновик, то он более склонен к убеж-
дению, что другие люди ждут от него совер-
шенства и требуют идеальности во всем.

Таким образом, анализ полученных ре-
зультатов позволяет сделать вывод, что су-
ществует взаимосвязь между синдромом 
отложенной жизни и перфекционизмом у 
студентов вуза: чем больше стремление к 
совершенству и идеальности, тем охотнее 

студент вуза будет откладывать важные ре-
шения в своей жизни и свою жизнь в целом. 
При этом наиболее выраженной оказалась 
корреляционная значимость между жела-
нием отложить жизнь на потом и шкалой 
«Социально предписанный перфекцио-
низм». Это говорит о том, что респонденты 
считают, что социум навязывает недости-
жимые требования. Они склонны требовать 
от себя большего и совершенного, а также 
считают, что окружающие тоже ждут от них 
оправдания нереалистичных требований 
и потому зависят от оценки и одобрения 
окружающих людей. 
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