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Психология развития

Гендерные отличия в возрастном 
изменении показателей 
коГнитивных функций

мишина Ю.в.

Аннотация. Предметом исследования являются гендерные отличия в возрастных изменениях когнитив-
ных функций. Рассматривается сохранность когнитивных функций у пожилых людей. Выборка составила  
112 мужчин и 93 женщины. Объектом исследования – когнитивные функции у людей зрелых возрастов. Ак-
туальность: население страны стареет. Число лиц пожилого возраста с каждым десятилетием растет. 
Квалифицированные работники помимо своей воли оказываются за порогом активной жизни. Психологиче-
ская проблема заключается в выявлении когнитивного ресурса, позволяющего сохранить трудоспособность 
в поздний период жизни. Методы исследования – возрастные срезы когнитивных функций, корреляционный и 
факторный анализы. Все добровольно прошедшие обследование испытуемые были диагностированы валид-
ными методиками: «аналогии», «исключение лишнего», тест Равена, «корректурная проба», «самооценка». 
Обработка проведена программой «IBM SPSS Statistics 22». Основными выводами проведенного исследования 
являются – Когнитивные функции подвержены спонтанному снижению с возрастом. Степень образованно-
сти субъекта на их сохранность влияет косвенно. Демпфирующим фактором регресса высших психических 
функций выступает когнитивный опыт, сопряженный с постоянной умственной деятельностью. Весомым 
фактором сохранности умственной активности выступает семейное благополучие, поддерживающее адек-
ватную самооценку личности. Гендерные отличия в возрастном изменении когнитивных функций проявля-
ются у мужчин с акцентом на логический анализ, а у женщин – как склонность к оперированию образами.
Ключевые слова: пожилые люди, изменение когнитивных функций, женщины, мужчины, Гендерные отли-
чия, поздний период, когнитивный ресурс, логическое мышление, работоспособность, проблемы старения.
Abstract. The subject of the research is the gender differences in age-specific changes of cognitive functions. In particular, 
the research is devoted to preservability of elderly people’s cognitive functions. 112 men and 93 women participated 
in the research. The object of the research is cognitive functions of elderly pepole. The topicality of the research is 
caused by the fact that our country’s population is aging. The number of elderly people is growing each decade. Skilled 
employees are finding their selves out from the active life against their will. The psychological solution would be to identify 
cognitive resources allowing to save performance capability in the later period of life. The research methods include the 
assessment of cognitive functions depending on one’s age, correlation and factor analysis. All volunteers participating 
in the research took valid psychological tests such as ‘analogies’, ‘odd one out’ tasks, Raven Progressive Matrices, visual 
acuity test, and self-esteem test. Data was processed using the «IBM SPSS Statistics 22» program. The main conclusions 
of the research are the following. Cognitive functions are subject to spontaneous reduction as a result of aging. One’s 
level of education has an indirect influence on their preservability. The attenuant of the psychological function regress is 
cognitive experience linked with the constant intellectual activity. The important factor of the preservation of intellectual 
activity is the family welfare which provides the adequate self-esteem. The gender differences in age-specific changes of 
cognitive functions focus on the logical analysis for men, and the tendency for working with images for women. 
Key words: changes in cognitive functions, women, men, later period, gender differences, cognitive resources, logical 
thinking, performance capability, aging issues, elderly people.

Введение 

Население цивилизованных стран Земли, в том 
числе и России, стареет. Число лиц пожилого воз-
раста с каждым десятилетием растет. Старение 
населения выступает в современном мире как 
фактор, предопределяющии�  социально-экономи-

ческую политику государства. Ввиду низкои�  рож-
даемости в 1990-е годы влияние этого фактора на 
кадровую востребованность в России� скои�  Федера-
ции усиливается.

Женщины возраста 55-59 лет в Татарстане со-
ставляют большинство (рис.1). По экономическим 
прогнозам без учета естественнои�  смертности их 
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Теоретики программируемого старения счи-
тают, что накапливающии� ся в мембранах холесте-
рин приводит к гибели клеток [5]. В 1961 г. было 
открыто, что у соматических клеток число возмож-
ных делении�  снижается с возрастом, но существу-
ет верхнии�  предел их делении�  [6]. Особое внима-
ние исследователи обратили на износ коллоидных 
структур [7, 8], а также на репродуктивную функ-
цию человека, интенсивная работа которои�  в 
молодости приводит к разрушению организма 
в пожилом возрасте [9]. Возраст предполагает 
ограни чение жизненных отправлении� . Все это, по 
мнению апологетов программируемого старения, 
приводит к раннему одряхлению. 

 Отмечается [10], что в инволюцию организма 
и психики включены противо стоящие им факто-
ры. Согласно «всевозрастнои� » концепции развития 
[11], старение детерминировано синтезом и соот-
ношением биосоциальных факторов. В теоретиче-
скои�  модели развитие представлено им как поли-
векторныи� , пластичныи�  процесс, включающии�  как 
приобретения (рост), так и потери (упадок). В фун-
даментальном анализе старения удалось показать 
[12], что деи� ствуют механизмы саморегуляции, 
противостоящие разрушению организма и стаби-
лизирующие его на протяжении жизни. Старость 
– это психофизиологическая адаптация к изме-
нившимся условиям существования, обусловлен-
ная возрастом [13]. В аспекте этих теории�  позднии�  
период жизни следует характеризовать не только 
угасающими функциями, но и качественно отлич-
нои�  психикои� , по скольку развитие человека – цепь 
каче ственных изменении� . При таком взгляде на 
старение справедливо распространить на него за-
кон мета морфозы [14]. 

Во всех упомянутых работах фиксировались 
психофизиологические показатели в единовре-
менных срезах. При этом остается неразрешенным 
вопрос возрастнои�  динамики когнитивных функ-

число к 2020 г. уменьшится на 10,3%. Одновремен-
но уменьшится численность работоспособных жен-
щин в возрасте 45-49 лет на 9,33%. Суммарные поте-
ри кадровых ресурсов могут оказаться ощутимыми 
для экономики, принимая во внимание меньшую 
продолжительность жизни трудоспоспособных 
мужчин. В то же время квалифицированные работ-
ницы помимо своеи�  воли оказываются за порогом 
активнои�  жизни. В профессиях интеллектуальнои�  
направленности осложнения для них возникают 
там, где когнитивные ресурсы женщин пенсионно-
го возраста затрудняют освоение инновации�  и не 
отвечают современным требованиям к исполнению 
своих служебных обязанностеи� . 

Психологическая проблема для позднего пе-
риода жизни заключается в выявлении когнитив-
ного ресурса, подверженного психофизиологиче-
скому снижению. 

Современное состояние проблемы

Многогранность проблемы старения породила 
около тридцати теории� , сводимых к двум боль-
шим группам: стохастическим теориям и теори-
ям программируемого старения. Биологи счита-
ют, что старение организма вызвано возрастным 
ухудшением функционирования организма. Пред-
ложенная И.И.Мечниковым в 1904г. теория само-
интоксикации [1] обосновывает старение орга-
низма разрушающим деи� ствием кишечных ядов. 
Еи�  в унисон вторит теория ускоренного старения 
вследствие перенесенных инфекционных забо-
левании�  [2]. Эмпирически установлено влияние 
возраста на чувствительность организма к кан-
церогенным веществам, что увеличивает веро-
ятность онкологических новообразовании�  [3].  
В целом стохастические теории интерпретируют 
старение как дисгармонию физиологических про-
цессов [4]. 

Рис. 1. Численность женщин зрелого возраста в Татарстане по состоянию на 2012 и 2015 гг.
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следование испытуемые были диагностированы 
валидными методиками: «аналогии», «исключе-
ние лишнего», тест Равена, «корректурная проба», 
«самооценка». Обработка проведена программои�  
«IBM SPSS Statistics 22». 

 
Результаты исследования и их обсуждение

Все обследованные были разделены по половому 
признаку. Точки, нанесенные по среднеарифмети-
ческим значениям эмпирически полученных дан-
ных в каждом пятилетнем диапазоне, представле-
ны на рис. 2 и 3. 

Очевидно, что возрастнои�  регресс логического 
мышления в норме у мужчин и женщин происхо-
дит спонтанно. Различия по критерию χ2 по Пирсо-
ну между выборками мужчин и женщин достовер-
ны как при Р≥0,05, так и при Р≥0,01. Это видно не 
только по характеру эмпирических кривых, но и по 

ции� , определяющих продуктивность интеллекту-
ального труда.

Выборка, методы и методики исследования 

Цель исследования – установить факторы, спо-
собствующие сохранению когнитивного ресур-
са, определяющего работоспособность пожилых 
людеи� . 

Объект исследования – когнитивные функции 
людеи�  зрелых возрастов. 

Предмет исследования – гендерные отличия 
в возрастных изменениях показателеи�  мышления. 

Эмпирическая база исследования: 205 обследо-
ванных (93 женщины и 112 мужчин) в возрасте от 
40 до 80 лет без посторганического синдрома [15]. 

Методы исследования – возрастные срезы 
когнитивных функции� , корреляционныи�  и фак-
торныи�  анализы. Все добровольно прошедшие об-

психология развития

Рис. 2. Инволюция логического мышления у мужчин

Рис. 3. Инволюция логического мышления у женщин 
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По первичным эмпирическим результатам труд-
но судить о детерминантах сохранения умственнои�  
активности в возрастнои�  динамике. Для их выявле-
ния был проведен факторныи�  анализ (табл. 1 и 2). 

описывающим их уравнениям. Корреляционныи�  
анализ показал, что с возрастом у людеи�  происхо-
дит снижение всех когнитивных функции�  вне за-
висимости от половои�  принадлежности. 

Таблица 1.
Факторные веса обследованных мужчин зрелого возраста

Показатели  Компоненты факторов
1 2 3 4 5 6 7

Число браков  ,406    -,535   
Стаж в браке  ,776       
Число детей  ,806       
Число внуков  ,741       
Образование   ,553      
Характер труда: умств.-2, физ.-0   ,794      
Профессии «человек-человек»   ,701      
Профессии «человек-техника»   -,781      
Профессии «человек-знак»       ,609
Профессии «человек-образ»       ,731
Профессии «человек-природа»       ,731  
Работает ли в настоящее время       ,462
Устойчивость произвольного внимания    ,769     
Объем произвольного внимания      ,723   
Логичность мышления    ,517  ,402    
Выделение существенных признаков    ,660     
Понятийное мышление    ,704     
Самооценка     ,807    
Рефлексия оценки другими     ,833    

Фактор № 1 – фактор семейного благополучия – свидетельствует о его весомом влиянии на сохранность когнитивных функций (см. 
табл. 1 и 2). 
Фактор № 2 – фактор образования – устанавливает его влияние на выбор деятельности, связанной с продуктивным межличностным 
взаимодействием.
Фактор № 3 – фактор когнитивного опыта – определяет продуктивность когнитивных функций в зрелом и позднем периоде жизни 
при постоянной умственной активности.
Фактор № 4 – фактор когнитивных искажений – положительно связан с логичностью мышления и проявляется как эффект Даннинга–
Крюгера: лица более квалифицированные склонны занижать свои способности и считать других более компетентными. Для обследо-
ванной выборки мужчин он равен 0,807 : 0,833 = 0,96 ˂ 1,00.   
Фактор № 5 – фактор семейной неустроенности – характеризует субъекта как ищущего спутника жизни и находится в обратной взаи-
мосвязи семейным благополучием. 
Фактор № 6 – фактор жизнелюбия – говорит о направленности интересов к творениям живой природы.
Фактор № 7 – фактор интеллектуальной деятельности – предрасполагает 
к сохранности высших психических функций при непрерывной умственной работе в зрелом и позднем периодах жизни. 

Таблица 2.
 Факторные веса обследованных женщин зрелого возраста

Показатели
 Компоненты факторов

 1  2  3  4  5  6  7
Число браков  ,426    ,531    
Стаж в браке  ,786       
Число детей  ,894       
Число внуков  ,854       
Образование    ,727     
Характер труда: умств.-2, физ.-0    ,816     
Профессии «человек-человек»  ,403       ,542
Профессии «человек-техника»      ,835   
Профессии «человек-знак»    ,441  ,493    
Профессии «человек-образ»        ,793
Профессии «человек-природа»        
Работает ли в настоящее время     ,807    
Устойчивость произвольного внимания   ,577      
Объем произвольного внимания     ,416  ,443   
Логичность мышления   ,725      
Выделение существенных признаков   ,687      
Понятийное мышление  ,777      
Самооценка       ,817  
Рефлексия оценки другими       ,796  
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психология развития

Фактор № 1 – фактор семейного благополучия – свидетельствует о его весомом влиянии на сохранность когнитивных функций. 
Фактор № 2 – фактор когнитивного опыта – определяет продуктивность когнитивных функций в зрелом и позднем периоде жизни 
при постоянной умственной активности.
Фактор № 3 – фактор образования – устанавливает приоритеты в выборе деятельности, связанной с умственной активностью. 
Фактор № 4 – фактор трудовой занятости – свидетельствует о сохранности когнитивных функций в связи с семейным благополучием.
Фактор № 5 – фактор профессиональной предпочтительности – свидетельствует об интересе к технике.
Фактор № 6 – фундаментальная атрибутивная ошибка – тенденция объяснять свои успехи диспозиционно, а неудачи – ситуативно; 
выступает как самостоятельный фактор, не связанный ни с одним показателем. Для обследованной выборки женщин он равен  0,817 
: 0,796 = 1,026 ˂ 1,00 – явное преувеличение личностных достоинств в оценке жизненных успехов на фоне сопутствующих внешних 
обстоятельств. 
Фактор № 7 – фактор образного мышления в интерперсональном взаимодействии.
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