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Аннотация: В статье рассматривается возрастная инволющия познавательных процессов у пожилых людей: 

мышления, кратковременной зрительной памяти, устойчивости произвольного внимания. Актуальность изучения 

обусловлена стареющим населением страны. Квалифицированные работники умственного труда, достигнув пен-

сионного возраста, по воле работодателей оказываются исключенными из активной трудовой жизни. В то же время 

их опыт нередко оказывается востребованным. Психологическая проблема заключается в выявлении когнитивного 

ресурса, позволяющего им пролонгировать свою продуктивную работоспособность. Эмпирическое исследование 

выполнено на общей выборке 322 человека в возрасте от 18 до 89 лет; в их числе 144 мужчины и 178 женщин 

с высшим и средним образованием, работающие в настоящее время. Методом возрастных срезов изучалась про-

дуктивность высших психических функций в разные возрастные периоды жизни при естественном старении без 

патологических изменений. Использовались общеизвестные валидные и надежные психодиагностические методи-

ки. Полученные данные представлены в графиках, отражающих изменение продуктивности познавательных про-

цессов (Y) в зависимости от возраста (X). Обнаружен гендерный сдвиг в трендах и характере возрастной инволю-

ции когнитивных функций. Установлено, что регресс познавательных процессов согласно закону Т. Рибо протекает 

в порядке, обратном их генезису. На частной выборке 70 лиц с высшим и 70 лиц со средним образованием, рабо-

тающих в возрасте 60–85 лет, проведены корреляционный и факторный анализы. Выявлены психосоциальные 

факторы, влияющие на сохранность продуктивной мыслительной деятельности в пожилом возрасте. Наибольшие 

веса принадлежат факторам семейной поддержки, умственной активности и образованности субъекта. Эмпириче-

ски подтверждено, что у специалистов интеллектуального труда регресс познавательных функций протекает менее 

интенсивно и стабилизируется в возрастном периоде 65–70 лет. В пожилом возрасте на сохранность мыслитель-

ных операций позитивно влияет предшествовавшая регулярная интеллектуальная деятельность в сферах профес-

сий «человек – человек» и «человек – знак». Образованность субъекта, не занятого интеллектуальным трудом, ока-

зывает лишь скрытое тормозящее влияние на регресс когнитивных функций. 

ВВЕДЕНИЕ 

Население цивилизованных стран Земли, в том числе 

и России, стареет. Число лиц пожилого возраста с каж-

дым десятилетием растет. Старение населения выступа-

ет в современном мире как фактор, имеющий значение 

для социально-экономической политики государства. 

Работодатели стремятся омолаживать кадры, и далеко 

не всякий раз это делается в пользу качества выполняе-

мой работы [1]. В то же время квалифицированные ра-

ботники помимо своей воли оказываются за порогом 

активной жизни. Будучи еще дееспособными, свои не-

растраченные жизненные ресурсы они могли бы не ог-

раничивать заботами о внуках, а оставаться востребо-

ванными в привычной им сфере деятельности. В про-

фессиях интеллектуальной направленности осложнения 

для них возникают там, где когнитивные ресурсы субъ-

ектов пожилого возраста затрудняют освоение иннова-

ций и не соответствуют современным требованиям 

к исполнению своих служебных обязанностей [2].  

Ввиду низкой рождаемости в Российской Федерации 

в 1990-е гг. влияние этого фактора на пролонгирование 

дееспособного возраста возрастает, а кадровая востре-

бованность специалистов интеллектуального труда уси-

ливается.  

Многогранность проблемы старения породила около 

тридцати теорий, сводимых к двум большим группам: 

стохастическим теориям и теориям программируемого 

старения. Биологи считают, что старение организма 

вызвано возрастным ухудшением функционирования 

организма. Предложенная в 1904 г. теория самоинток-

сикации [3] обосновывает старение организма разру-

шающим действием кишечных ядов. Ей в унисон вто-

рит теория ускоренного старения вследствие перене-

сенных инфекционных заболеваний [4]. Эмпирически 

установлено влияние возраста на чувствительность 

организма к канцерогенным веществам, что увеличи-

вает вероятность онкологических новообразований [5]. 

В целом стохастические теории интерпретируют старе-

ние как дисгармонию физиологических процессов [6].  

Теоретики программируемого старения считают, что 

накапливающийся в мембранах холестерин приводит 

к гибели клеток [7]. В 1961 г. было открыто, что у сома-

тических клеток число возможных делений снижается 

с возрастом, но существует верхний предел их делений 

[8]. Особое внимание исследователи обратили на износ 

коллоидных структур [9; 10], а также на репродуктив-

ную функцию человека, интенсивная работа которой 

в молодости приводит к разрушению организма в по-

жилом возрасте [11]. Возраст предполагает ограничение 

жизненных отправлений. Все это, по мнению апологе-

тов программируемого старения, приводит к раннему 

одряхлению [12].  

Отмечается [13], что в инволюцию организма и пси-

хики включены противостоящие им факторы. Согласно 

«всевозрастной» концепции развития [14], старение де-

терминировано синтезом и соотношением биосоциаль-

ных факторов. В теоретической модели развитие пред-

ставлено им как поливекторный процесс, включающий 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2017. № 2 (29) 121



И.М. Юсупов, Ю.В. Мишина   «Возрастные изменения когнитивных функций у пожилых людей» 

 

как приобретения (рост), так и потери (упадок). В фун-

даментальном анализе старения удалось показать [15], 

что действуют механизмы саморегуляции, противо-

стоящие разрушению организма и стабилизирующие 

его на протяжении жизни. По сути, старость – это пси-

хосоциальная адаптация к изменившимся условиям 

существования, обусловленная возрастом [16]. В при-

нятой Всемирной организацией здравоохранения воз-

растной периодизации (1963) поздний период жизни 

очерчен нечеткими биопсихосоциальными критериями, 

что не исключает существование интрапсихического 

потенциала, позволяющего долго сохранять дееспособ-

ность в пенсионном возрасте [17]. Эмпирически уста-

новлено, что субъективно оцениваемый психологиче-

ский возраст затормаживает старение когнитивных 

функций в поздний период жизни [18]. Этим данным 

созвучны результаты исследований академика Н.П. Бех-

теревой [19]. В аспекте этих теорий поздний период 

жизни следует характеризовать не только угасающими 

функциями, но и качественно отличной психикой, по-

скольку развитие человека – цепь качественных изме-

нений [20; 21]. При таком взгляде на старение справед-

ливо распространить на него закон метаморфозы [22].  

Во всех упомянутых работах фиксировались психо-

физиологические показатели в единовременных срезах. 

При этом остается неразрешенным вопрос возрастной 

динамики когнитивных функций, определяющих про-

дуктивность интеллектуального труда в поздний период 

жизни. 

Психологическая проблема заключается в выявле-

нии когнитивного ресурса, позволяющего сохранить  

интеллектуальную трудоспособность в пожилом воз-

расте. 

Цель исследования – установить факторы, способст-

вующие сохранности когнитивных функций у лиц по-

жилого возраста. 

Объект исследования – трудящиеся субъекты пожи-

лого возраста. 

Предмет исследования – возрастные изменения ког-

нитивных функций у лиц пожилого возраста. 

 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Методики включали валидизированные и надежные 

тесты [23]: «аналогии», «корректурная проба», «исклю-

чение лишнего», тест Равена. Обследованы 322 челове-

ка без посторганического синдрома [24] в возрасте  

от 18 до 89 лет; в их числе 144 мужчины и 178 женщин 

с высшим и средним образованием, работающих в на-

стоящее время в городе или селе. 

Достоверность обеспечивалась репрезентативно-

стью выборки, проверкой по λ-критерию Колмогорова – 

Смирнова, критерию χ2 Пирсона и стандартным паке-

том статистической обработки информации “IBM SPSS 

Statistics 22”.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обнаружены гендерные отличия в инволюции про-

цессов мышления как по возрастному сдвигу, так и в ха-

рактере изменений (см. рис. 1 и 2), наблюдаемых также 

в регрессе произвольной памяти и устойчивости вни-

мания. Ранее [25] эмпирически было выявлено, что рег-

ресс когнитивных процессов связан не только с измене-

ниями второй сигнальной системы, но и с преобладаю-

щим у разных полов характером аналитико-синтетичес-

кой деятельности мозга. В то же время в последние де-

сятилетия появились данные исследований об умень-

шении гендерных различий в протекании когнитивных 

функций в поздний период жизни [26]. Объяснение 

этому факту следует искать не только в характере дея-

тельности мужчин, но и в повседневном уклонении их 

от здорового образа жизни, выражающемся в употреб-

лении нейролептиков или транквилизаторов. Последст-

вия воздействия вредностей различной природы на 

функционирование мозга становятся очевидными в пе-

риод после 40-летнего возраста. Наряду с этим наблюда-

ется проявление закона гетерохронности в естественной

 

 

Рис. 1. Возрастные изменения продуктивности процессов обобщения и абстрагирования 

в мышлении мужчин (144 человека) 
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Рис. 2. Возрастные изменения продуктивности процессов обобщения и абстрагирования  

в мышлении женщин (178 человек) 

 

 

инволюции когнитивных функций [27]. Регресс начина-

ется со снижения продуктивности второсигнальных 

психических процессов: в 38–40 календарных лет пада-

ет продуктивность мыслительных операций (см. рис.1); 

почти одновременно в 40–42 года следует снижение 

произвольной памяти (см. рис. 3). В арьергарде ин-

волюционных преобразований психических явлений  

(44–46 лет) следует потеря устойчивости произвольного 

внимания (см. рис. 4). Протекает процесс, обратный 

становлению когнитивных функций согласно закону 

регрессии Т. Рибо. Феномен мы обозначили как возрас-

тной гетерохронный реверс. 

В мужской популяции по достижении 75-летнего 

возраста наблюдается незначительная реставрация уга-

сающих когнитивных функций, установить причину 

которых по первичным данным не представляется  

возможным. Для разрешения возникшего вопроса был 

проведен анамнез жизнедеятельности лиц старше  

70-летнего возраста. Выяснилось, что бóльший отрезок 

жизни они отдали интеллектуальному труду. От других 

обследованных они также отличались степенью полу-

ченного образования.  

Была выдвинута рабочая гипотеза о влиянии этих 

факторов на сохранность когнитивных функций в поздний

 

 

 
Рис. 3. Возрастные изменения продуктивности кратковременной произвольной образной памяти 

у мужчин (144 человека) 
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Рис. 4. Возрастные изменения устойчивости произвольного внимания у мужчин (144 человека) 

 

 

период жизни. Для ее проверки были проведены корре-

ляционный и факторный анализы на возрастной выбор-

ке обследованных от 60 до 89 лет, сепарированых по 

признаку преимущественной занятости интеллектуаль-

ным (70 человек) или неинтеллектуальным (70 человек) 

трудом.  

Выявилось, что независимо от половой принадлеж-

ности структура и плотность линейных связей когни-

тивных процессов при p≤0,01 различна у лиц с разной 

степенью интеллектуальной нагруженности труда. Ста-

тистические связи когнитивных процессов у лиц неин-

теллектуального труда независимо от его направленно-

сти зафиксированы только у работающих в пенсионном 

возрасте. Системообразующим показателем трудоспо-

собности выступает сохранность вербального мышле-

ния, линейно связанного с иными когнитивными функ-

циями (см. рис. 5). Возраст оказывает отрицательное 

влияние на их спонтанную инволюцию, связи с образо-

ванностью субъекта не выявлены.  

В неинтеллектуальных профессиях возраст оказыва-

ет свое энтропийное влияние на спонтанную инволю-

цию процессов познания в деятельности [28].  

 
 

Рис. 5. Плеяда связей календарного возраста с когнитивными функциями субъектов,  

занятых неинтеллектуальным трудом (для N=70; при p≤0,01 rкр=0,30) 
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Рис. 6. Плеяда связей календарного возраста с когнитивными функциями субъектов,  

занятых интеллектуальным трудом (для N=70; при p≤0,01 rкр=0,30) 

 

 

У субъектов, занятых преимущественно умственным 

трудом, наблюдаются статистически значимые связи по 

группам профессий. В профессиях «человек – знак» 

значимость приобретает связанная с мышлением про-

извольная образная память, без которой в позднем воз-

расте трудовая продуктивность субъекта немыслима.  

Для профессий «человек – человек» системообра-

зующим индикатором дееспособности в поздний период 

жизни предстает дуэт абстрактной и логической форм 

мышления, необходимых для ведения внутреннего или 

озвученного диалога. Для продуктивной деятельности  

в этой сфере имеет значение образованность субъекта, 

фиксируемая жесткой линейной связью (см. рис. 6). 

Статистически значимые связи между когнитивны-

ми функциями у иных представителей наиболее рас-

пространенных профессий не обнаружены.  

В корреляционном анализе когнитивных функ-

ций субъектов умственного труда проявился показа-

тель образованности. Поскольку по эмпирическим  

результатам трудно судить о его влиянии на возрас-

тной регресс когнитивных функций и об иных де- 

терминантах сохранения умственной работоспособ-

ности в ее возрастной динамике, был проведен поли-

факторный анализ общего массива обследованных, 

сепарированных по признаку образованности.  

Факторные веса для популяций, отличающихся по  

признаку образованности, представлены в табли-

цах 1 и 2. 

Фактор № 1 – фактор семейной поддержки – свиде-

тельствует о его весомом влиянии на сохранение умст-

венной активности и работоспособности независимо от 

рода деятельности (см. таблицы 1 и 2).  

 

 

Таблица 1. Веса факторов обследованных с высшим образованием 

 

Показатели 
Компоненты факторов 

1 2 3 4 5 6 7 

Возраст 0,71       

Число браков 0,82       

Стаж в браке 0,85       

Число детей 0,87       

Число внуков 0,78       

Характер труда: умств. – 1; физич. – 0    0,86    

Профессии «человек – человек»    0,52   −0,54 

Профессии «человек – техника»   −0,43 −0,69    

Профессии «человек – знак»   0,59    0,58 

Профессии «человек – образ»      −0,82  

Профессии «человек – природа»       0,77 

Работает ли в настоящее время     0,79   

Понятийное мышление  0,52      

Выделение существенных признаков  0,50      

Логичность мышления  0,81      

0,3

1 

Образованность 

субъекта 

Логическое  

мышление 

Абстрактное 

мышление 

Возраст 

Профессии 

«человек – 

человек» 

Образная 

память 

Вербальное 

мышление 

Профессии 

«человек – 

знак» 

0,31 

−0,25 

0,31 

0,52 0,32 

0,51 

0,42 
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Таблица 2. Веса факторов обследованных со средним образованием 

 

Показатели 
Компоненты факторов 

1 2 3 4 5 6 

Возраст 0,78 −0,45     

Число браков 0,47      

Стаж в браке 0,72      

Число детей 0,85      

Число внуков 0,84      

Характер труда: умств. – 1; физич. – 0   −0,62  −0,43  

Профессии «человек – человек» −0,47  −0,47    

Профессии «человек – техника»   0,86    

Профессии «человек – знак»    0,49  0,51 

Профессии «человек – образ»      0,76 

Профессии «человек – природа»     0,84  

Работает ли в настоящее время    0,72   

Понятийное мышление  0,71     

Выделение существенных признаков  0,65     

Логичность мышления  0,73     

 

 

Фактор № 2 – фактор умственной активности – спо-

собствует сохранению трудового долголетия, как пра-

вило, для занятых в профессиях «человек – человек»  

и «человек – знак». Это работники здравоохранения, 

образования, науки, культуры.  

Фактор № 3 – фактор образованности – требует де-

скриптивных умений и навыков работы с текстами, 

формулами при составлении документов. 

Фактор № 4 – фактор профессиональной направлен-

ности – обуславливает коммуникативные навыки со 

склонностью к интеллектуальной деятельности. 

Фактор № 5 – фактор общественной занятости – вы-

являет потребность субъекта быть востребованным  

и социально полезным. При отстранении от дел в пен-

сионном возрасте в течение 2–3 лет общественной не-

занятости происходит ступенчатая инволюция интел-

лектуальной деятельности и ее рецесс к биологическо-

му жизнеобеспечению. 

Факторы № 6 и 7 – факторы кадровой востребован-

ности – отражают сохранность навыков при постоянной 

профессиональной занятости. В 1990-е гг., когда мил-

лионы специалистов наукоемких производств оказались 

вне общественной занятости, многие из них ради зара-

ботка на жизнь поменяли род занятий. Когда предста-

вилась возможность вернуться к своей профессии, они 

уже не смогли этого сделать, утратив умственную ак-

тивность и распылив свои навыки. Несколько иначе  

в возрастной динамике выглядит умственная продуктив-

ность у лиц со средним образованием (см. таблицу 2).  

Фактор семейной поддержки (фактор № 1), так же 

как в умственном труде, несет весомую нагрузку и иг-

рает ведущую роль в сохранении способности к труду. 

Однако в отличие от интеллектуальной деятельности 

старение оказывает тормозящее воздействие на умст-

венную активность лиц неинтеллектуального труда 

(фактор № 2). Это проявляется в выборе ими занятий по 

обслуживанию технических устройств, где нет высокой 

интеллектуальной нагруженности и не требуется выс-

шее образование (фактор № 3).  

Фактор № 4 отражает общественную занятость тру-

доспособного поколения со средним образованием  

и его востребованность в низкооплачиваемой социаль-

ной сфере экономики: это контролеры, кассиры, кон-

дукторы, киоскеры, редакторы, библиотекари. 

Факторы № 5 и 6 – факторы предпочитаемых про-

фессий, не связанных с умственной активностью, для 

лиц с образованием не выше среднего. 

Когнитивные изменения в возрастной динамике 

имеют двоякую направленность. Снижение невербаль-

ных функций становится статистически различимым  

к 50-летнему возрасту. Что касается речемыслительных 

функций, то они противостоят старению мозга [29], что 

подтверждается результатами нашего исследования 

субъектов с высшим образованием при активной мыс-

лительной деятельности (факторы № 2 и 3 в таблице 1).  

На этом основании мы высказываем предположение 

о дисбалансе «кристаллизованного» и «подвижного» 

интеллектов в пользу последнего. Первый диагностиру-

ется методиками Бине – Симона и определяется накоп-

ленными в жизни знаниями и опытом. Второй – «под-

вижный» – определяет способность решать проблемы, 

не решаемые известными алгоритмами. При ежеднев-

ной умственной активности мозг в непрерывном поиске 

подвержен постоянному тренингу. Самопроизвольная 

инволюция высших психических процессов замедляет-

ся, а к 70-летнему возрасту стабилизируется. Невостре-

бованность интеллектуальных функций неизбежно при-

водит к их деградации. То же самое можно наблюдать  

в функционировании костно-мышечной, пищеваритель-

ной, сердечно-сосудистой и других систем организма.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Возрастная инволюция высших психических 

функций в норме протекает спонтанно. Их регресс под-

вержен закону гетерохронности. Угасание в норме на-

чинается в диапазоне 38–40-летнего календарного воз-

раста со снижения продуктивности мышления, чему 

сопутствует снижение объема произвольной памяти. 

Снижение устойчивости произвольного внимания про-

является пятью годами позже.  

2. Весомым фактором сохранения умственной актив-

ности выступает семья – незыблемый оплот, в котором 
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субъект находит психологическую поддержку при про-

фессиональных неудачах и убежище от жизненных не-

взгод.  

3. На сохранность когнитивных функций в пожилом 

возрасте позитивно влияет длительная интеллектуаль-

ная деятельность в сферах профессий «человек – чело-

век» и «человек – знак»: это ученые разных направле-

ний, врачи-терапевты, педагоги, адвокаты и следовате-

ли, редакторы, топ-менеджеры.  

4. Степень образованности субъекта оказывает лишь 

латентное влияние на инволюцию когнитивных функ-

ций. Специалисты умственного труда могут потенци-

ально сохранять продуктивную умственную активность 

до глубокой старости, что для России, исторически пе-

режившей в ХХ в. несколько демографических спадов, 

актуализирует вопрос межпоколенной передачи про-

фессионального опыта. В сфере профессий «человек – 

образ» этот показатель может быть превышен, чему 

есть биографические свидетельства в кругу российских 

и зарубежных актеров, художников, писателей. 
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Abstract: The paper considers the age-specific involution of cognitive processes in the elderly: thinking, short-term 

visual memory, and the voluntary attention stability. The relevance of the study is associated with the aging population of 

the country. Skilled intellectual workers when reaching the retirement, at the discretion of the employers, become elimi-

nated from the active working life. At the same time, their experience turns out frequently to be much-in-demand.  

The psychological issue is the determination of cognitive resource allowing them to prolong their working efficiency.  

The empirical study is carried out on the total sample of 322 people at the ages from 18 to 89; they include 144 males and  

178 females with higher and secondary education who still work now. Using the age section methods, the authors studied 

the productivity of the superior mental functions at different age periods during natural aging without pathological changes. 

The authors used the well-known valid and reliable psychodiagnostic methodologies. The data obtained are presented in 

the diagrams reflecting the changes in productivity of cognitive processes (Y) depending on the age (X). The authors de-

termined the gender shift in the trends and the nature of age involution of cognitive functions and established that  

the cognitive processes regress, according to T. Ribot’s law, follows in the order inverted to their genesis. Using the partial 

sample of 70 people with the higher education and 70 people with the secondary education working at the ages of 60–85, 

the authors carried out the correlation and factor analyses and detected the psychosocial factors influencing the retention of 

the efficient mental activity in the elderly. Family support, mental activity, and person’s education are the main factors. It is 

empirically proved that the cognitive functions regress of the intellectual workers proceeds less intensively and settles 

down at the age period of 65–70. In the elderly, the prior regular intellectual activity in the spheres of “man – man” and 

“man – sign” professions influences positively the retention of mental operations. The education of nonintellectual workers 

has just the latent inhibitory effect on the cognitive functions regress. 
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