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Аннотация. Исследуется взаимосвязь между школьной тревожностью и когнитивными свойства-
ми внимания у пятиклассников, проходящих период адаптации к новой образовательной среде. На 
основе данных, полученных с использованием психодиагностических методик, выявлено, что высо-
кий уровень школьной тревожности негативно влияет на избирательность и концентрацию внима-
ния. Установлено, что больше половины учащихся демонстрируют низкий уровень тревожности, 
однако треть имеет высокие показатели, что требует дополнительного психолого-педагогического 
сопровождения учеников. Также обнаружены половые различия: девочки показывают более высо-
кие результаты в избирательности и концентрации внимания по сравнению с мальчиками. Резуль-
таты исследования подчёркивают необходимость учёта тревожности и её влияния на когнитивные 
процессы в образовательной практике. 
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obtained with the help of psychodiagnostic techniques have revealed that a high level of school anxiety 
negatively influences selective attention and concentration. The results have shown that more than a half 
of the students have a low anxiety level, while a third had a high level though, which requires extra psycho-
logical and educational follow-up for students. The study has also revealed gender differences: girls showed 
higher results in selective attention and concentration compared to boys. The study results emphasize the 
necessity to take into account anxiety and its influence on cognitive processes in educational practice.  
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Введение 

В современном мире, с учетом широкого развития информационных техно-
логий и постоянного доступа к СМИ через мобильные устройства, наблюдается 
серьезная проблема с когнитивными свойствами внимания, особенно у младших 
подростков в связи с их личностными особенностями. В исследованиях послед-
них лет часто говорят о выделении отдельного симптома с аббревиатурой СДВ 
(синдром дефицита внимания), не связанного с гиперактивностью. Исследовате-
ли указывают, что с каждым годом число детей с таким симптомом всё больше 
растёт. Данный синдром особенно активно диагностируется на западе. В России 
же этот синдром на данный момент не диагностируется, и для наших исследова-
телей наиболее привычным выступает диагноз СДВГ – синдром дефицита вни-
мания и гиперактивность [Заваденко, 2014, с. 31–39].  

В работах Л. С. Выготского внимание представляется важным компонентом 
как психики в целом, так и высшей психической функции в частности. По мне-
нию исследователя, внимание как высшая психическая функция формируется в 
процессе культурного развития ребенка, в том числе в процессе интериориза-
ции – формирования внутренних структур человеческой психики через восприя-
тие и обработку информации из внешнего мира. Непосредственно при помощи 
данного психического свойства внимание начинает формироваться у ребенка 
при контакте со взрослыми и анализе восприятия их поведения. Ребенок учится 
регулировать своё внимание, переходя от непроизвольной формы к управляемой 
[Выготский, 2008, с. 183–184].  

В развитии внимания ребенка можно четко проследить две линии: линию 
естественного, или натурального, развития внимания и линию культурного раз-
вития внимания.  

Натуральное внимание представляет собой элементарную форму данного 
психического свойства, которая обусловлена инстинктивными механизмами и 
непосредственными реакциями на стимулы. Данный вид внимания характеризу-
ется непроизвольностью и прямой зависимостью от внешних раздражителей. По 
словам исследователя, в раннем детстве (1–3 года) преобладает именно эта фор-
ма внимания.  

Культурное внимание, в свою очередь, представляет собой высшую психи-
ческую функцию, опосредованную знаками и социальными отношениями. Дан-
ный тип внимания формируется в процессе овладения культурными средствами 
управления собственным поведением и познавательными процессами. Харак-
терными чертами культурного внимания являются произвольность, опосредо-
ванность и социальная обусловленность [Выготский, 2008, с. 185–188]. 
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Если рассматривать сам феномен внимания отдельно, можно также выде-
лить увеличение числа обращений родителей с запросами на симптомы, связан-
ные с синдромом дефицита внимания. Увеличение числа запросов может гово-
рить о том, что под влиянием внешних факторов внимание детей стало ухуд-
шаться [Longitudinal trends in … ,2017].  

В вопросах тревожности в современной психологической теории принято 
разделять понятия «тревога» и «тревожность». Тревожность современными ис-
следователями понимается как психическое свойство, в то время как тревогу 
относят к классу психических состояний личности. Как личностная черта тре-
вожность формируется в подростковом возрасте. До становления сформирован-
ным свойством личности она выступает как функция тревоги и является отраже-
нием ожидания определенных фрустраций: неудовлетворение потребности в без-
опасности, признании, общении и уважении [Прыжкина, Комаркова, 2003, с. 258].  

В современных исследованиях ученые начали склоняться к концепции, что 
тревога не является негативной чертой личности и не оказывает сугубо деструк-
тивное влияние на деятельность индивида. На сегодняшний день принято отно-
сить тревогу к амбивалентному психическому проявлению. Нормотипичные 
проявления тревоги оказывают на индивида стимулирующий, мобилизующий 
эффект, позволяющий распределять свои внутренние ресурсы более результа-
тивно. Однако интенсивное проявление тревоги оказывает деструктивный эф-
фект на деятельность индивида и понижает его работоспособность [Резяпова, 
Аллагуватова, 2016, с. 1611–1615].  

Касательно тревожности можно выделить несколько особенностей.  
В первую очередь стоит рассмотреть феномен социальной тревожности, и в 
данном аспекте современные исследования в России показывают положитель-
ную динамику в её снижении. Особенно характерно данная тенденция наблюда-
лась в период с 1992 по 2007 г. В этот период, в силу роста экономики, тревож-
ность за собственное финансовое благополучие у россиян значительно снизи-
лась, что также оказало влияние на подрастающее поколение [Коган, Куликова, 
2018, с. 47–58].  

Тем не менее, если рассмотреть обращения к специалистам с симптомати-
кой тревожных расстройств, можно обнаружить, что за период наблюдений с 
1997 по 2024 г., по данным самоотчётов, общая распространённость тревожных 
расстройств, напротив, выросла с 8,0 до 12,4 % у мужчин и с 17,8 до 23,6 % у 
женщин. Данная тенденция наблюдалась у обширной возрастной группы от 16 
до 71 года. И поскольку общий уровень тревоги у населения возрос, на подрас-
тающее поколение это также оказало своё весомое влияние [Баринов, 2009, 
с. 163–173].  

Целью данного исследования является изучение особенностей взаимосвязи 
свойств внимания и школьной тревожности пятиклассников в условиях обуче-
ния в среднем звене. 

Гипотеза исследования: существует обратная взаимосвязь между школьной 
тревожностью и свойствами внимания пятиклассников в условиях обучения в 
среднем звене. 

Частная гипотеза: существуют значимые различия в избирательности и 
концентрации внимания у детей разных полов. 
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В данном исследовании будут описаны особенности взаимосвязи внимания 
и тревожности современных пятиклассников и раскрыты различные факторы, 
оказывающие влияние на современных детей.  

Организация и методы исследования 

В качестве методов исследования были использованы такие методики как 
Тест уровня школьной тревожности Б. Филлипса, Тест Г. Мюнстерберга, мето-
дика «Расстановка чисел» Т. Г. Макеева. В качестве методов математической 
обработки данных выступили критерии Колмогорова – Смирнова, коэффициент 
корреляции Спирмена, U-критерий Манна – Уитни. 

В исследовании приняли участие 38 респондентов – пятиклассников школы 
№ 1505 г. Москвы, 16 мальчиков и 22 девочки. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате исследования общей школьной тревожности пятиклассников 
по методике «Тест уровня школьной тревожности Филлипса» были получены 
следующие данные (табл. 1).  

Таблица 1 
Результаты обработки данных методики «Тест уровня школьной тревожности Филлипса», % 

Показатели 

Название шкалы 

Общая 
школьная 

тревожность

Переживание 
социального 

стресса 

Фрустрация в 
потребности 
достижения 

успеха 

Страх ситуа-
ции проверки 

знаний 

Страх не 
соответство-
вать ожида-
ниям окру-

жающих 

Низкая 
физиологиче-
ская сопро-
тивляемость 

стрессу 

Проблемы и 
страхи в 

отношениях с 
учителями 

Низкие  58 58 79 58 58 74 74 
Средние  10 37 21 10 42 26 21 
Высокие  32 5 0 32 0 0 5 

 
22 респондента (58 %) обладают низкими показателями по шкале общей 

школьной тревожности. Измерения уровня школьной тревожности проводились 
спустя 4 мес. после поступления в среднюю школу. По С. А. Чекалову, адапта-
ционный этап у пятиклассников происходит от 2–3 недель до 2–3 мес. Исходя из 
полученных результатов, можно сказать, что школьники действительно адапти-
ровались к новым условиям в пределах данного диапазона времени. Тем не ме-
нее 12 чел., т. е. 32 % респондентов, тяжело включились в учебный процесс, что 
может говорить об индивидуальном восприятии нового социально-
педагогического пространства детей и необходимости организации психолого-
педагогического сопровождения пятиклассников.  

В отношении переживания социального стресса можно отметить тенден-
цию, схожую со статистикой уровня общей школьной тревожности. 58 % ре-
спондентов показали низкие результаты по данной шкале, что говорит о том, что 
общее эмоциональное состояние пятиклассника, находящегося в новых услови-
ях среды и формирующего новые социальные связи со сверстниками, можно 
назвать стабильным. 37 % респондентов, напротив, показали высокие результа-
ты. Это можно объяснить недостаточной степенью адаптации отдельной группы 
детей, и современным педагогам-психологам также необходимо уделять внима-
ние данным особенностям. 
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Примечательно, что ни один из респондентов не обладает высокими пока-
зателями по шкале «фрустрация в потребности достижения успеха». Это говорит 
о том, что в процессе адаптации и социализации школьники не ставят в приори-
тет достижение определенного успеха, предпочитая ориентацию на процесс. 
Именно по этой причине данная фрустрация не возникает и 79 % респондентов 
показывают низкие результаты по данной шкале.  

Примечательно, что 32 % респондентов обладают высокими показателями 
по шкале «страх ситуации проверки знаний». На данном показателе следует сде-
лать особый акцент в работе психолога и педагогов, поскольку актуализация 
мотивации избегания, зачастую применяемая педагогами, для части пятикласс-
ников является неуместной и дестабилизирующей. Страх ситуации проверки 
знаний и его проявление может вылиться во фрустрацию, которая будет искать 
выход в агрессии в отношении одноклассников и учителей или даже в общем 
девиантном поведении. 

Большая часть респондентов (58 %) обладают низкими показателями по 
шкале «страх не соответствовать ожиданиям окружающих». Это может говорить 
о том, что в процессе социализации окружающие еще не успели связать кон-
кретных детей с определенными стереотипами поведения и личностных особен-
ностей. При отсутствии сформированной системы ярлыков у человека не фор-
мируется страх несоответствия ожиданиям.  

Как следует из табл. 1, 74 % респондентов обладают невысокими показате-
лями по шкале «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу». Это гово-
рит о том, что с физиологическим стрессом пятиклассники, завершившие про-
цесс адаптации, научились справляться. Ни один из респондентов не обладает 
высокими показателями по данной шкале. 

Примечательно, что 74 % респондентов обладают низкими показателями по 
шкале «проблемы и страхи в отношениях с учителями». Это говорит о том, что в 
отношении взаимодействия с педагогами большинство детей не испытывают 
излишней тревоги. Высокими показателями по данной шкале обладает лишь 5 % 
респондентов.  

Подводя общее заключение по методике, можно сделать вывод, что совре-
менные пятиклассники, прошедшие адаптационный период, в большинстве сво-
ем обладают низкими или средними показателями по различным аспектам 
школьной тревожности. И тем не менее, обращая внимание на результаты по 
шкале общей тревоги, следует отметить, что некоторые дети нуждаются в до-
полнительном сопровождении и помощи в дальнейшей адаптации и снижении 
уровня тревоги. 

На рис. 1 представлены результаты, полученные по методике Мюнстербер-
га на избирательность и концентрацию внимания.  

На этом следует сделать особый акцент, поскольку из всей выборки лишь 4 
ребёнка (11 %) показали результаты, соответствующие норме. Подавляющее 
большинство детей продемонстрировало уровень избирательности и концентра-
ции внимания ниже нормы (34 чел., 89 %). Это может говорить о том, что выс-
шие психические функции детей ещё недостаточно сформированы и их форми-
рованию может препятствовать как школьная тревожность, так и зависимость от 
гаджетов, в которых дети с каждым годом проводят всё больше времени.  
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Рис. 1. Результаты, полученные по шкале «избирательность и концентрация внимания» 

На рис. 2 представлены результаты методики «Расстановка чисел» 
Т. Г. Макеева.  

 

Рис. 2. Результаты, полученные по шкале «произвольность внимания» 

Можно заметить интересную особенность: ровно 50 % респондентов обла-
дают нормальными показателями произвольности внимания, в то время как те 
же 50 % обладают показателями, отличными от нормального результата. Произ-
вольное внимание как высшая психическая функция базируется на волевой ре-
гуляции человека. В данном случае можно говорить о том, что часть детей обла-
дает способностью к волевой регуляции, но в то же время половина детей не 
обладает такой сформированной особенностью. На данную деталь следует обра-
тить внимание молодым специалистам в области психолого-педагогического 
сопровождения, поскольку количество детей, у которых низкие показатели про-
извольности внимания достаточно велико. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство детей обла-
дает низкими показателями концентрации и избирательности внимания. 50 % 
респондентов обладают показателями произвольности внимания, отклоняющи-
мися от нормы.  
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В ходе проведения математической обработки данных критерием Колмого-
рова – Смирнова было установлено, что ряд шкал методик обладает ненормаль-
ным распределением. По этой причине для установления взаимосвязи между 
исследуемыми параметрами был применен критерий Ранговой корреляции 
Спирмена. 

На табл. 2 представлен результат корреляционного анализа методик «Тест 
уровня школьной тревожности Б. Филлипса» и «Тест Г. Мюнстерберга на вни-
мание».  

Таблица 2 
Взаимосвязь избирательности, концентрации внимания и общей школьной тревожности 
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тельность и 
концентра-
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ния 

Коэффициент 
корреляции 

1,000 –0,004 –0,317 –0,382* –0,066 –0,014 0,007 –0,153 –0,435* 

Примечание: *– связи, значимые на уровне 0,05. 

Можно заметить, что присутствует значимая (на уровне 0,05) обратная вза-
имосвязь между избирательностью, концентрацией внимания и такими шкала-
ми, как «фрустрация в потребности достижения успеха» (r = –0,382) и «пробле-
мы и страхи в отношениях с учителями» (r = –0,435). Высокий уровень различ-
ных аспектов школьной тревожности говорит о низкой избирательности и кон-
центрации внимания. Учащиеся, которые испытывают страх неудачи или пер-
фекционизм, склонны к руминации – циклическим мыслям о возможных нега-
тивных исходах. Данный процесс активирует миндалевидное тело, усиливая 
эмоциональную нагрузку и нарушая работу дорсолатеральной префронтальной 
коры, критической для поддержания фокуса внимания. Это мешает ученикам 
сосредоточиться на учебных задачах, снижает их работоспособность к избира-
тельности внимания и ухудшает концентрацию. В результате возникает когни-
тивная интерференция: тревожные мысли конкурируют за ресурсы рабочей па-
мяти, снижая эффективность фильтрации релевантных стимулов. 

Что касается фрустрации в потребности достижения успеха, если ребенок 
испытывает страх неудачи или чувствует, что не может соответствовать ожида-
ниям, это может привести к снижению мотивации и ухудшению концентрации 
внимания. Вместо того чтобы сосредоточиться на задаче, он может отвлекаться 
на мысли о возможной неудаче. Это также может быть связано с перфекциониз-
мом, когда ребенок настолько боится сделать ошибку, что не может эффективно 
работать. С учетом социализации и процесса адаптации пятиклассников пер-
фекционизм выступает одним из ключевых источников данной проблемы. 
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Напряженные отношения с учителями и неэкологичное введение в обуче-
ние пятиклассников может оказать влияние на школьную тревожность, что, как 
следствие, также снижает избирательность и концентрацию внимания. Это мо-
жет проявляться в страхе быть осужденным учителем при классе, что приводит 
к снижению способности к концентрации на учебном материале. 

На табл. 3 представлен результат корреляционного анализа методик «Тест 
уровня школьной тревожности Филлипса» и «Расстановка чисел» 
Т. Г. Макеева». 

Таблица 3 
Взаимосвязь распределения внимания и общей школьной тревожности 

Шкала 

Примененный 
математиче-
ский крите-

рий 

Р
ас

пр
ед

ел
ен

ие
  

вн
им

ан
ия

 

О
бщ

ая
 ш

ко
ль

на
я 

 
тр

ев
ож

но
ст

ь 

П
ер

еж
ив

ан
ие

  
ш

ко
ль

но
го

 с
тр

ес
са

 

Ф
ру

ст
ра

ци
я 

в 
по

тр
еб

но
ст

и 
до

ст
иж

ен
ия

 у
сп

ех
а 

С
тр

ах
 с

ам
ов

ы
ра

ж
ен

ия
 

С
тр

ах
 с

ит
уа

ци
и 

 
пр

ов
ер

ки
 з

на
ни

й 

С
тр

ах
 н

е 
со

от
ве

тс
тв

ов
ат

ь 
ож

ид
ан

ия
м

  о
кр

уж
аю

щ
их

 

Н
из

ка
я 

ф
из

ио
ло

ги
че

ск
ая

 
со

пр
от

ив
ля

ем
ос

ть
 с

тр
ес

су
 

П
ро

бл
ем

ы
 и

 с
тр

ах
и 

в 
от

-
но

ш
ен

ия
х 

с 
уч

ит
ел

ям
и 

Распределе-
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Коэффициент 
корреляции 

1,000 –0,505* –0,396 0,475* –0,460* –0,387 –0,631** 0,257 –0,276 

Примечание: * – связи, значимые на уровне 0,05; ** – связи, значимые на уровне 0,01. 

Присутствует значимая прямая и обратная взаимосвязь (при уровне значи-
мости 0,05 и 0,01) между такими шкалами, как «общая школьная тревожность» 
(r = 0,505), «фрустрация в потребности достижения успеха» (r = 0,475), «страх 
самовыражения» (r = 0,460), «страх не соответствовать ожиданиям окружаю-
щих» (r = –0,631).  

Высокий уровень общей школьной тревожности связан с гипервозбуждени-
ем симпатической нервной системы, что приводит к сужению внимания («тун-
нельный эффект»). Это явление объясняется теорией модели двойных процес-
сов: тревога усиливает зависимость от Системы 1 (автоматических, эмоциональ-
но нагруженных реакций), подавляя Систему 2 (аналитическое, распределенное 
внимание). Например, страх несоответствия ожиданиям других провоцирует 
когнитивную ригидность, при которой учащиеся фиксируются на перфекцио-
нистских стандартах, игнорируя альтернативные стратегии решения задач. В 
данном случае перфекционизм как проявление дисфункциональных убеждений 
закрепляет фиксацию на деталях, блокируя дивергентное мышление и распреде-
ление внимания между параллельными процессами. 

Если ребенок испытывает фрустрацию из-за невозможности достичь жела-
емых результатов, это может привести к снижению мотивации и ухудшению 
способности распределять внимание. Вместо того чтобы сосредоточиться на 
выполнении задачи, он может отвлекаться на мысли о своих неудачах. Фрустра-
ция также может вызывать чувство беспомощности, что затрудняет планирова-
ние и выполнение нескольких задач одновременно. 

Страх самовыражения, тесно связанный с социальной тревожностью, акти-
вирует цикл избегания: учащиеся минимизируют участие в ситуациях, требую-
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щих публичных действий, чтобы избежать негативной оценки. Это ограничивает 
практику распределенного внимания в условиях многозадачности (например, 
одновременное слушание, анализ и реакция), что критично для формирования 
гибких когнитивных стратегий.  

Кроме вышеизложенного, метакогнитивные убеждения о необходимости 
постоянного контроля над мыслями (пример: «если я не буду следить за реакци-
ей учителя, меня осудят») усиливают внутренний диалог, который конкурирует 
за ресурсы внимания. Это явление, известное как эго-дистоническая руминация, 
также истощает когнитивные резервы и нарушает регуляцию внимания через 
ослабление связей между островковой долей мозга и дорсолатеральной пре-
фронтальной корой. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих в коллективистских со-
циокультурных контекстах часто усугубляется экстернальной мотивацией, когда 
учебная деятельность воспринимается как обязанность перед семьей или обще-
ством. Это усиливает аверсивное эмоциональное возбуждение, активируя зоны 
мозга, связанные с социальной болью (передняя поясная кора), что дополни-
тельно нарушает распределение внимания. 

На рис. 3 можно увидеть, что присутствуют значимые различия по избира-
тельности и концентрации внимания у мальчиков и девочек.  

 
Рис. 3. Различия в избирательности и концентрации внимания у мальчиков и девочек 

Эмпирические данные, полученные посредством непараметрического  
U-критерия Манна – Уитни, демонстрируют статистически значимые межгруп-
повые различия в психометрических показателях избирательности и концентра-
ции внимания при сравнении мужской и женской выборок (p < 0,05) (табл. 4).  

Данный феномен может быть интерпретирован с позиций нейрокогнитив-
ного подхода. Префронтальные отделы головного мозга, ответственные за ис-
полнительные функции, включая процессы внимания, характеризуются половым 
диморфизмом в темпах созревания. У девочек наблюдается более раннее созре-
вание этих структур, что обеспечивает более эффективную работу нейронных 
сетей, обслуживающих функции произвольного внимания.  
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Таблица 4 
Итоги по проверке гипотезы на наличие различий между полами по шкалам методик 

 проведенного исследования (применение U-критерия Манна – Уитни) 

Название шкалы 
Уровень  

значимости 
Решение относительно 

нулевой гипотезы 
Избирательность и концентрация внимания 0,025 Отклоняется 

Распределение внимания 0,740 Принимается 
Общая школьная тревожность 0,536 Принимается 

Переживание школьного стресса 0,364 Принимается 
Фрустрация в потребности достижения успеха 0,055 Принимается 

Страх самовыражения 0,740 Принимается 
Страх ситуации проверки знаний 0,887 Принимается 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 0,417 Принимается 
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 0,813 Принимается 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями 0,417 Принимается 

 
Помимо нейробиологических факторов, существенную роль играют аспек-

ты социализации у разных полов. Значимо более высокие показатели избира-
тельности и распределения внимания у девочек коррелируют с интериоризацией 
социальных ожиданий и половых специфичных поведенческих паттернов. Де-
вочки интернализуют представлению относительно прилежности, усидчивости, 
исполнительности, что опосредованно влияет на формирование произвольных 
функций регуляции когнитивных процессов. Эти интернализованные регуля-
торные схемы способствуют более эффективному подавлению нерелевантных 
стимулов и сохранению фокуса на актуальных задачах.  

Также нужно отметить, что наблюдаемые различия могут быть частично 
обусловлены дифференциальными механизмами эмоционально-волевой регуля-
ции. У девочек отмечается более ранняя и полная сформированность механиз-
мов саморегуляции, что проявляется в повышенной способности к ингибирова-
нию импульсивных реакций и более эффективному управлению эмоциональны-
ми состояниями, потенциально интерферирующими с когнитивными процессами.  

Мальчики же, особенно в момент начала пубертатного периода, демонстри-
руют более выраженную лабильность эмоционального фона, что в сочетании с 
гормональными флуктуациями создает предпосылки для повышенной отвлекае-
мости и редуцированной способности к устойчивой концентрации внимания. 

Выявленные закономерности имеют существенное значение для дифферен-
циации педагогических подходов. При разработке образовательных стратегий 
следует учитывать половые особенности аттенционных процессов, имплементи-
руя более структурированные форматы для мальчиков с акцентом на развитие 
произвольного внимания и саморегуляции. 

Выводы 

Таким образом, эмпирические данные демонстрируют наличие статистиче-
ски значимых обратных корреляционных связей между уровнем школьной тревож-
ности и показателями процессов внимания у пятиклассников. Особенно выражен-
ными оказались корреляции между избирательностью и концентрацией внимания и 
такими компонентами тревожности, как фрустрация в потребности достижения 
успеха (r = –0,382) и  проблемы в отношениях с учителями (r =  –0,435) 
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Важным представляется тот факт, что 89 % респондентов продемонстриро-
вали показатели избирательности и концентрации внимания ниже нормативных 
значений, что свидетельствует о системной дисфункции высших психических 
функций у данной возрастной группы. Это может указывать на негативное воз-
действие цифровизации образовательной среды и гаджет-зависимости на нейро-
когнитивное развитие. 

Установлены статистически значимые различия в показателях избиратель-
ности и концентрации внимания между девочками и мальчиками (p < 0,05), что 
соответствует концепциям нейрокогнитивного подхода к половому диморфизму 
в темпах созревания префронтальных структур головного мозга, ответственных 
за исполнительные функции. 

Результаты исследования валидируют теоретические положения об активи-
зации миндалевидного тела вследствие тревожности, что приводит к нарушени-
ям функционирования дорсолатеральной префронтальной коры – ключевой 
структуры для поддержания фокуса внимания. Это объясняет феномен когни-
тивной интерференции, при которой тревожные мысли конкурируют за ресурсы 
рабочей памяти.  

Обнаруженные корреляции указывают на значимость дисфункциональных 
метакогнитивных убеждений (перфекционизм, страх негативной оценки) в фор-
мировании когнитивной ригидности и нарушении способности к распределению 
внимания между параллельными процессами. 

32 % респондентов с высокими показателями школьной тревожности тре-
буют специализированного психологического сопровождения, что актуализиру-
ет проблему индивидуализации образовательного процесса и внедрения превен-
тивных программ по коррекции тревожных состояний. 

Несмотря на то что исследование проводилось через 4 месяца после начала 
обучения в среднем звене, значительная часть учащихся демонстрирует призна-
ки дезадаптации, что свидетельствует о необходимости пролонгированного пси-
холого-педагогического сопровождения в переходный период.  

Применение критерия Спирмена и U-критерия Манна – Уитни в условиях 
ненормального распределения данных подтверждает надежность полученных 
результатов и их статистическую значимость, что повышает валидность сделан-
ных выводов. 

Таким образом, исследование демонстрирует комплексный характер взаи-
модействия эмоциональных и когнитивных процессов в критический период 
школьной адаптации, подчеркивая необходимость системного подхода к психо-
лого-педагогическому сопровождению учащихся среднего звена.  
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