
На каждом из этапов профессионального обучения (довузов
ском, вузовском, послевузовском) важным является не только фор
мирование знаний, но и развитие, и совершенствование системооб
разующих свойств, качеств личности будущего профессионала, 
создание его имиджа.
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3.4. Внутриличностные противоречия студентов 
как системное явление

Ключевые слова: внутрилично
стные противоречия, студенческий 
возраст, развитие личности, профес
сиональное становление, ценности, 
виды деятельности, этап обучения, 
специализация.

В контексте рассмотрения лично
сти студента как самоорганизующейся 
системы актуальной задачей является 
анализ внутриличностных противоре-

,-------  ----------------------- чий представляющих собой системо-
образующее явление в развитии личности. Как отмечает К.А. Абуль- 

ханова-Славская «без раскрытия противоречий, без их типизации
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социально-психологический склад личности не превращался бы в 
системное образование» [1, 20]. Актуальность изучения особенно
стей внутриличностных противоречий студентов обусловлена ря
дом факторов. Во-первых, внутриличностные противоречия явля
ются движущей силой профессионального становления личности. В 
связи с этим изучение особенностей их проявления раскрывает пер
спективы использования их в качестве «средства» личностного и 
профессионального развития. Во-вторых, внутриличностные про
тиворечия выполняют индикаторную функцию, отражая направле
ние развития личности студента, содержание процесса профессио
нализации, поэтому их особенности могут выступать параметрами 
уровня развития профессионала. В-третьих, противоречия могут 
выступать факторами дезадаптации личности, в случае их неконст
руктивного разрешения. Этот факт определяет значимость выявле
ния особенностей внутриличностных противоречий, определения 
условий их конструктивного преодоления студентом.

Представление о противоречиях как движущей силе развития 
личности является основополагающим тезисом большинства отече
ственных исследований. Изучение научных трудов по психологии 
личности показывает, что проблема внутриличностных противоре
чий в той или иной мере поднимается в отечественной и зарубеж
ной науке.

Среди отечественных исследований выделяются работы, кото
рые дают представление о проблеме внутриличностного противо
речия, намечают отдельные подходы к разработке единой методо
логии исследования внутриличностных противоречий (К.А. Абуль- 
ханова-Славская (1983), Б.Г. Ананьев (1996), Л.И. Анцыферова 
(1978), Л.И. Божович (1981), Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник (1980), 
Ф.Е. Василюк (1984), Е.С. Калмыкова (1986), Г.С. Костюк (1969),
A. Н. Леонтьев (1972), В.С. Мерлин (1986), В.Н. Мясищев 0960),
B. А. Петровский (1992), В.В. Столин (1983) и др.); разрабатывается 
проблема влияния внутриличностных противоречий на личностное и 
профессиональное развитие (К.А. Абульханова-Славская, А.И. Анци
ферова, Л.М. Митина, О.В. Кузьменкова (1997), Ю.П. Поваренков
(1999) , В.Д. Шадриков (1996), В.В. Грешнев (2002), В.О. Жданов
(2000) , Ю.Н. Юрлов (1996) и др.).

На основании анализа состояния исследования проблемы внутрилич- 
ностных противоречий в отечественной психологии, можно сделать рад
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выводов. Во-первых, внутриличностное противоречие представляет собой 
сложное системное психологическое явление, в основе которого лежит 
рассогласование между различными тенденциями в самосознании лично
сти. Важными характеристиками внутриличностного противоречия яв
ляются: его субъективное переживание личностью, а также процессуаль
ный аспект. Во-вторых, возникновение внутриличностных противо
речий и их обострение до уровня конфликта рассматривается в оте
чественной психологии чаще как закономерное явление в развитии 
личности. В-третьих, существуют различные подходы к анализу и 
интерпретации внутриличностных противоречий и конфликтов:

1. Изучение противоречий на уровне отдельных сфер лично
сти (мотивационно-потребностной, когнитивной, эмоциональной, 
поведенческой);

2. Социально-психологический подход (ролевые конфликты);
3. Акмеологический подход;
4. Рассмотрение противоречий на уровне целостной личности, 

в основе которых лежит рассогласование на уровне самосознания, 
ценностных ориентаций.

На наш взгляд, каждый из подходов имеет свои положитель
ные моменты, в то же время, в контексте нашего исследования наи
более продуктивным нам представляется последний подход. Мы 
придерживаемся точки зрения, что любое противоречие находит 
свое отражение в системе личностных ценностей, которая опреде
ляет содержание и направленность активности человека, являясь 
важным структурным компонентом смысловой сферы личности.

В зарубежной психологии проблема внутриличностных проти
воречий рассматривается, прежде всего, исходя из концепции лич
ности, существующей в той или иной психологической школе. В 
зависимости от типа противоречий, преимущественно рассматри
ваемого в конкретной психологической школе можно выделить 
следующие направления исследования внутриличностных противо
речий и конфликтов в зарубежной психологии:

1. Внутриличностные конфликты как противоречия между 
бессознательными импульсами и сознательными намерениями че
ловека, в русле психодинамических концепций (3. Фрейд, А. Адлер, 
К-Юнг, Э.Фром,Э. Эриксон).

2. Мотивационные конфликты, возникающие в результате од
новременной актуализации противоречащих друг другу или несо-
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вместимых мотивов (К. Левин, Н. Миллер, Г. Мюррей и др.).
3. Когнитивные конфликты, в основе которых лежит столкновение 

несовместимых представлений (Л. Фесгингер, Д. Майерс, Ф. Хайдер).
4. Внутренние конфликты, как конфликты, обусловленные ду

ховными факторами (Р. Ассаджиоли, В. Франкл и др.)-
5. Внутриличностные противоречия как необходимый атри

бут, конечная цель процесса самоактуализации личности (К. Род
жерс, А. Маслоу, Г. Олпорт).

По нашему мнению, в рамках концепций различных психоло
гических школ, содержится ряд продуктивных положений, которые 
можно использовать при создании теоретической модели внутри- 
личностных противоречий студентов вуза. Среди них: а) положение 
о возможности существования противоречий на бессознательном, 
чувственном уровне (психоанализ); б) идеи о проявлении внутри- 
личностных противоречий на уровне отдельных сфер личности: 
мотивационной (гештальтпсихология), когнитивной (когнитивная 
психология), ценностно-смысловой (В. Франкл); в) положение о 
внутриличностных противоречиях как источнике потребности лич
ности в постоянном развитии и совершенствовании (гуманистиче
ская психология, В. Франкл); г) представление о возможности как 
конструктивного, так и деструктивного «сценария» развития внут- 
риличностного противоречия (А. Адлер, К. Хорни, Э. Эриксон, гу
манистические концепции); д) идея об осознании собственных про
тиворечий как необходимом условии их успешного разрешения 
(психоанализ, гуманистическая психология).

Многообразие подходов к определению содержания внутрилично
стных противоречий закономерно приводит к обоснованию совершенно 
различных классификаций противоречий. В зависимости от аспекта 
анализа, от теоретической позиции исследователями выделяется мно- 
жество оснований для классификации, и, соответственно, типы проти
воречий, предлагаемые различными авторами, могут быть несопоста
вимыми. В то же время в позициях различных авторов можно выделить 
некоторые схожие моменты. Так, ряд исследователей выделяют в раз
личных интерпретациях такие типы противоречий, как:

• противоречия между различными мотивационными образо
ваниями (мотивами, потребностями, стремлениями) (А.Я. Анцупов, 
А.И. Шипилов, К. Левин, К. Хорни и др.);

• противоречия между потребностями и возможностями (объ-
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ективными или субъективными) (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, 
Д.В. Грешнёв, К.Ф. Феденко, В.П. Галицкий);

• противоречия, по-разному проявляющиеся в зависимости от 
характера представленности на эмоциональном уровне (Е.А. Дон- 
ченко, Т.М. Титаренко, Е.С. Калмыкова, Л.М. Митина, О.В. Кузь
менкова);

• противоречия в структуре ценностей личности (К. Хорни, 
Д.В. Грещнёв, Е.Б. Фанталова).

Мы придерживаемся взгляда на внутриличностное противоречие 
как на системное явление, коренящееся в ценностно-смысловой сфере 
личности и проявляющее себя определенным образом на когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом уровнях функционирования личности. 
В связи с этим, наиболее продуктивной нам видится классификация 
внутриличностных противоречий в зависимости от того, как соотносит
ся их проявление в различных сферах личности. По нашему мнению 
именно такой подход позволяет видеть перспективу конструктивного 
разрешения противоречия студентом.

Анализ внутриличностного противоречия как системного явления 
предполагает рассмотрение его функций, динамики развития, предпо
сылок и способов разрешения. Различные авторы (К.А. Абульханова, 
Л.И. Анцыферова, Е.Ф. Василюк, Н.В. Гришина, Г.С. Костюк, Н.В. Ко
тов, О.В. Кузьменкова, К. Левин, Л.М. Митина, Р. Мэй, Л. Фестин- 
гер и др.) выделяют следующие основные функции внутриличност
ных противоречий: сигнальная (индикаторная); стимулирующая и 
сдерживающая. Таким образом, сам по себе факт наличия противо
речия в сознании личности еще не определяет прогрессивный путь 
ее развития. Под влиянием различных факторов противоречия мо
гут» как стимулировать развитие личности, так и препятствовать 
актуализации потенциальных возможностей человека. 
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Проблема внутриличностных противоречий студентов как 
движущей силы их профессионального становления не принадле

жит к числу в достаточной мере разработанных в отечественной 
психологии. Многие авторы подходят к ней косвенно, в процессе 
решения других исследовательских задач. Рассмотрению тех или 
иных аспектов проблемы внутриличностных противоречий, возни
кающих у студентов в ходе профессиональной подготовки посвя
щены работы Л.И. Анцыферовой, А.А. Вербицкого, М.В. Гамезо, 
Е.Ф. Зеера, Н.А. Коваля, П.Н. Осипова, В.А. Петровского, В.В. Ря- 
шиной, Ю.П. Юрлова и др. Как показывает анализ психологиче
ской литературы, при обсуждении специфики противоречий сту
дентов основное внимание, как правило, уделяется противоречиям, 
детерминирующим процесс профессионального становления. При 
этом наиболее представлены в различных исследованиях противо
речия адаптационного характера, большая часть которых соответ
ствует начальному периоду профессионального обучения. Пробле
ма кризисов профессионального становления возникающих внутри 
этапа профессионального обучения относится к числу недостаточ
но разработанных. В ряде работ (М.В. Гамезо, А.Б. Каганов, Б.В. 
Блинов, В.П. Петрова, Е.Н. Опевалова, Т.К. Поддубная, Л.Г. Бик- 
чиитаева, В.Д. Федорова) можно обнаружить лишь отдельные при
знаки, косвенно указывающие на критический характер отдельных 
этапов обучения. Кроме того, недостаточно изучены противоречия, 
возникающие в процессе становления студента как субъекта собст
венной жизнедеятельности.
Целью нашего исследования является изучение особенностей 

внутриличностных противоречий студентов. Мы придерживаемся 
мнения, что на протяжении всего процесса обучения в ВУЗе у сту
дентов объективно возникают внутриличностные противоречия, в 
процессе разрешения которых и происходит их личностное и про
фессиональное развитие. При разработке программы исследования 
внутриличностных противоречий студентов мы основывались на 
том, что процесс профессионального становления не протекает 
изолированно, а, являясь одной из линий развития личности, нахо
дится в определенном взаимодействии с другими направлениями ее 
развития. В связи с этим, используемые нами методы направлены
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на выявление особенностей внутриличностных противоречий, ле
жащих как в основе профессионального становления личности сту
дента, так и в оенове развития личности в целом. В разработке про
граммы исследования мы исходили так же из того, что независимо 
от конкретного содержания и особенностей внутриличностного 
противоречия взрослого человека, оно всегда имеет ценностную 
обусловленность. При этом рассогласование в ценностно-смысло
вой сфере личности, так или иначе, проявляется на когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом уровнях функционирования лич
ности. В связи с этим, мы исходили из необходимости анализа осо
бенностей проявления внутриличностных противоречий на каждом 
из выделенных уровней.

Когнитивный уровень проявления внутриличностных противо
речий исследовался нами в следующих основных направлениях;

- изучение внутриличностных противоречий в структуре от
дельной ценности, на основе соотнесения её значимости и дости
жимости;

- изучение внутриличностных противоречий, возникающих 
между различными ценностями вследствие невозможности их од
новременной реализации.

Для изучения внутриличностных противоречий в структуре 
отдельных ценностей, мы использовали методики: «Уровень соот
ношения между «ценностью» и «доступностью» в различных жиз
ненных сферах» и «Свободный выбор ценностей» [17]. В зависимо
сти от характера соотношения между значимостью и достижимо
стью ценности, данные методики позволяют выявлять три типа 
внутренних состояний: «Внутренний конфликт» (значимость пре
вышает достижимость), «Внутренний вакуум» (достижимость пре
вышает значимость), «Нейтральная зона» (рассогласование между 
значимость и достижимостью не выражено). Первые два состояния 
характеризуются выраженной внутриличностной дезинтеграцией, 
последнее — отсутствием внутреннего противоречия.

По результатам изучения особенностей проявления внутри
личностных противоречий в структуре отдельных ценностей, сле
дует отметить, что переживанием внутреннего конфликта у боль
шинства испытуемых окрашены такие жизненные ценности, как 
«Здоровье», «Счастливая семейная жизнь», «Материально-обеспе
ченная жизнь», «Любовь». Таким образом, данные ценности явля-
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ются для студентов значимыми, но малодостижимыми. Состояние 
внутреннего вакуума, характеризующееся снижением мотивации, 
ощущением избыточности присутствия, в большей мере представ
лено в таких сферах, как: «Активная деятельная жизнь», «Красота 
природы и искусства», «Познание», «Творчество». Наименее выра
жено рассогласование в структуре ценностей: «Наличие хороших и 
верных друзей», «Интересная работа», «Уверенность в себе», «Сво
бода как независимость в поступках и действиях».

В профессиональной сфере наиболее выражены внутрилично- 
стные противоречия в ценностях «Достижение высокого уровня 
профессионального мастерства» и «Творческий сплоченный кол
лектив». Первое из них более глобальное, направленное на реали
зацию дальней временной перспективы, в широком смысле его 
можно рассматривать как расхождение между «Я - реальным» и «Я 
- идеальным». В целом, оно отражает стремление студента к про
фессиональному росту. Второе соотносится с ближней временной 
перспективой, его можно рассматривать как противоречие в сред
ствах обеспечения профессионального роста. В связи с чем, его 
разрешение в меньшей степени зависит от самого студента.

Рис. 1. Рассогласование значимости и достижимости в структу
ре общечеловеческих и профессиональных ценностей студентов 
педагогического и физико-математического факультетов.
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При анализе динамики внутриличностных противоречий студен
тов, обнаружены различия в их содержании, обусловленные этапом 
обучения. Так, пик переживания студентами противоречий как в сфере 
общечеловеческих, так и профессиональных ценностей приходится на 2 
и 4 курсы обучения. Обострение противоречий в указанные периоды 
приводит к значительному росту дезинтеграции в мотивационно
личностной сфере, высокие показатели которой свидетельствуют о не
удовлетворённости текущей жизненной ситуацией, блокаде основных 
потребностей, внутреннем дискомфорте, внутренней конфликтности. 
Этот факт позволяет, по нашему мнению, говорить о том, что данным 
этапам обучения соответствуют критические периоды развития лично
сти студента, как в плане профессионального становления, так и в плане 
жизненного обустройства. Наиболее благополучными в плане разреше
ния внутриличностных противоречий связанных с профессиональной 
сферой являются 1 и 5 курсы.

Существуют некоторые отличительные особенности внутри
личностных противоречий студентов, обусловленные спецификой 
приобретаемой специальности. Так и по общечеловеческим, и по 
профессиональным ценностям более высокая внутриличностная 
дезинтеграция обнаружена на педагогическом факультете. Внутри- 
личностные противоречия студентов педагогической специально
сти в целом характеризуются большей глубиной и частотой встре
чаемости. Причем в большей степени данная тенденция выражена в 
сфере профессиональных ценностей. В частности, у студентов пе
дагогического факультета значительно более представлены проти
воречия в структуре таких профессиональных ценностей, как: 
«Профессиональное общение», «Достижение профессионального 
мастерства», «Творческий сплоченный коллектив». На наш взгляд 
это может быть обусловлено тем, что профессиональный рост в 
рамках гуманитарной специальности в большей степени предпола
гает и затрагивает изменения в структуре профессионального само
сознания. Анализируя содержание ценностей, по которым были 
выявлены различия у студентов педагогического и физико-мате
матического факультетов, можно предположить, что студенты 
представляющие естественно-научную специальность более ориен
тированы на предметно-деятельностную сферу, в то время как сту- 
денты-гуманитарии — на сферу отношений.

В результате анализа взаимосвязи между величиной рассогла-
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следование данного типа внутриличностных противоречии позволяет 
выявлять: причины недостижимости отдельных ценностей, основные 
зоны рассогласованности системы ценностей в целом.

Анализ отношений между каждой парой ценностей, обнаружил 
основные зоны рассогласованности в системах ценностей студен
тов. Так, наиболее препятствующими реализации друг друга явля
ются ценности профессионального развития и жизненного обуст
ройства. Кроме того, было выявлено, что противоречия в структуре 
личностных ценностей и противоречия в профессиональной сфере 
связаны между собой в своей динамике. Так, при увеличении внут
реннего конфликта в личностной сфере, увеличивается рассогласо
вание в структуре профессиональных ценностей.

Сравнительный анализ особенностей противоречий в структу
ре отдельных ценностей и противоречий между различными ценно
стями выявил взаимообусловленность в характере их проявления. 
Так ценности, в структуре которых было выявлено значительное 
рассогласование между значимостью и достижимостью, обнаружи
вают низкую совместимость с другими ценностями. В связи с этим, 
в качестве объективной предпосылки рассогласования значимости 
и достижимости ценности, может выступать противоречие между 
ценностями. К числу потенциально конфликтных по результатам 
проведённого исследования можно отнести ценности «Красота 
природы и искусства», «Любовь», «Счастливая семейная жизнь».

Эмоциональный аспект проявления внутриличностных проти
воречий студентов исследовался нами посредством цветовых ассо
циаций на понятия-ценности [3], в структуре которых было обна
ружено рассогласование. По результатам изучения особенностей 
проявления внутриличностных противоречий на эмоциональном 
уровне было выявлено, что степень выраженности рассогласования 
в структуре ценностей соотносится с определённым эмоциональ
ным состоянием, которое можно констатировать и по цветовым 
предпочтениям. Анализ цветовых профилей противоречий различ
ной степени выраженности по параметрам: а) доля цветов «рабочей 
группы» (зелёный, красный, жёлтый), б) доля цветов «группы 
стресса» (коричневый, серый, чёрный), в) доля фиолетового цвета, 
позволил определить оптимальный уровень рассогласования в 
структуре ценности, при котором создаётся динамическая основа 
активности личности, направленная на преодоление противоречия.
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наи
более продуктивным является состояние умеренного внутреннего 
конфликта.

Поведенческий аспект проявления внутриличностных проти
воречий исследовался нами на основе анализа сфер деятельности 
студентов [16]. Сопоставляя фактическое и желаемое распределе
ние времени на различные виды деятельности, мы выделили 3 
группы дел, в зависимости от значения коэффициента рассогласо
вания фактических и желательных временных затрат:

• избыточно реализуемые — дела, на которые, по мнению сту
дентов, тратится чрезмерно много времени (коэффициент расхож
дения к > 1,3);

•недостаточно реализуемые — значимые дела, на реализацию 
которых не хватает времени (к < 0,8);

•реализуемые в достаточной мере — дела, по которым нет су
щественного рассогласования между желательным и фактически 
затрачиваемым временем (0,8 < к < 1,3).

По результатам исследования особенностей проявления проти
воречий на поведенческом уровне можно сделать вывод, что неза
висимо от этапа и профиля обучения, в целом, наблюдается сходст
во наиболее и наименее выраженных противоречий, вызванных 
рассогласованием фактических и желательных временных затрат на 
различные виды деятельности.

Так в группу недостаточно реализуемых попадают такие виды 
деятельности, как «Сохранение здоровья, физическое развитие», 
«Трудовая деятельность», «Постижение красоты природы и искус
ства»; в группу достаточно реализуемых — «Саморазвитие», «Само
обслуживание», «Общение», «Общественная работа», «Творчест
во», и избыточно реализуемой является учебно-профессиональная 
деятельность (Рис. 2).
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Рис 2. Рассогласование фактических и желательных времен
ных затрат на различные виды деятельности студентов физико- 
математического и педагогического факультетов.

Анализируя средние значения расхождения желательных и 
фактических временных затрат на различные виды деятельности в 
целом по факультетам, следует отметить, что внутриличностные 
противоречия более выражены у студентов представляющих педа
гогическую специальность. В частности, значимые различия выяв
лены по таким видам деятельности, как «Сохранение здоровья, фи
зическое развитие», «Постижение красоты природы и искусства», 
«Общественная работа» (р<0,05).

В динамике рассмотренных противоречий выявлены некото
рые особенности, обусловленные этапом (курсом обучения) и спе
циализацией студентов. Так периоды наибольшего обострения раз
личных типов противоречий не совпадают у студентов различных 
специальностей и соответствуют 4 курсу на педагогическом фа
культете и 2 курсу - на физико-математическом факультете. Этот 
факт позволяет выдвинуть предположение о том, что на данных 
этапах обучения в профессиональном становлении специалистов 
соответствующих профилей обучения имеют место объективные 
особенности процесса обучения. Противоречия, возникающие в 
процессе становления студента как субъекта будущей профессио
нальной деятельности и противоречия, сопровождающие становле
ние молодого человека как субъекта собственной жизни связаны
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между собой в своей динамике. Так, независимо от приобретаемой 
специальности рост избыточной реализуемости занятий, входящих 
в группу «Учебно-профессиональная деятельность» сопровождает
ся увеличением недостаточной реализуемости таких видов дея
тельности, как: «Сохранение здоровья, физическое развитие», «По
стижение красоты природы и искусства», «Творчество», «Обще
ние». В обобщенном виде можно говорить о недостаточной гармо
низации личностного и профессионального развития студентов, 
проявляющейся в некоторой избыточности видов деятельности, 
отнесенных нами к профессиональному развитию и в недостаточ
ной реализуемости видов деятельности, обеспечивающих личност
ную самореализацию. Перспективу гармонизации данных линий 
развития студентов мы видим не только в том, чтобы рационально 
распределять время, но также и в том, чтобы оптимально соотно
сить одни виды деятельности с другими. Иными словами, одной из 
актуальных задач, в рамках повышения значимости учебно
профессиональной деятельности, является наполнение её элемен
тами творчества, красоты, здорового образа жизни.

Результаты проведённого исследования позволяют нам сделать 
следующие выводы:

1. Особенности проявления внутриличностных противоречий 
в студенческом возрасте определяются:

• уровнями проявления противоречий — когнитивный, эмо
циональный, поведенческий;

• ведущими линиями развития личности на данном возрас
тном этапе - «Профессиональное становление» и «Жизненное обу
стройство»;

• объективными закономерностями процесса профессиональ
ного обучения - этап обучения, специфика приобретаемой специ
альности.

2. На когнитивном уровне наиболее выражены противоречия в 
структуре таких личностных ценностей, как: «Счастливая семейная 
жизнь», «Здоровье», «Материально обеспеченная жизнь», «Лю
бовь» и в структуре таких профессиональных ценностей, как: «Дос
тижение профессионального мастерства» и «Творческий сплочен
ный коллектив».

3. На эмоциональном уровне внутриличностные противоречия 
представлены в зависимости от степени выраженности рассогласо-
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вания между значимостью и достижимостью ценности. Наиболее 
благоприятным эмоциональным фоном характеризуются состояния 
умеренного и слабовыраженного внутреннего конфликта. Отрица
тельный эмоциональный фон в большей мере представлен в со
стоянии выраженного внутреннего конфликта.

4. На поведенческом уровне наиболее выражены внутрилич
ностные противоречия, обусловленные недостаточной реализуемо
стью таких видов деятельности, как «Сохранение здоровья, физиче
ское развитие», «Трудовая деятельность», «Постижение красоты 
природы и искусства», а также избыточной реализуемостью учеб
но-профессиональной деятельности.

5. Оптимальным уровнем рассогласования в структуре ценно
стей, при котором создаётся динамическая основа активности лич
ности, направленная на преодоление противоречия является со
стояние умеренного внутреннего конфликта.

6. Существует взаимосвязь между внутриличностными проти
воречиями процесса профессионального становления и противоре
чиями жизненного обустройства студентов: рост дезинтеграции в 
личностной сфере сопровождается увеличением рассогласования в 
профессиональной сфере.

7. Динамика развития и разрешения внутриличностных проти
воречий проявляется на когнитивном, эмоциональном и поведенче
ском уровнях функционирования личности. Пик переживания сту
дентами противоречий, как в личностной, так и профессиональной 
сфере приходится на 2 и 4 курсы обучения.

8. Выявлены особенности внутриличностных противоречий 
студентов, связанные со спецификой факультета. Внутриличност
ные противоречия студентов педагогического факультета, в целом, 
характеризуются большей глубиной и частотой встречаемости.
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