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Аннотация. В контексте общемировых и российских социальных, экономических, технологи-

ческих, культурных и ценностных изменений сохранение и поддержание когнитивного здоровья пе-
дагогов вузов РФ становится насущной проблемой для общества и одной из важнейших государст-
венных задач. Масштабность проблемы постарения и распространенности когнитивных расстройств
педагогов усиливает научный интерес к изучению ее различных аспектов как отечественными, так и
зарубежными исследователями. Кроме того, сложность и неоднозначность феномена возрастного
когнитивного здоровья педагогов обусловливают дифференциацию теоретических подходов к его
описанию и поиск факторов, позволяющих смягчить или отсрочить проявления негативного характе-
ра. Настоящее пилотное исследование вносит вклад в решение этой проблемы с помощью теоретиче-
ского рассмотрения феномена субъектности как ресурсного фактора когнитивного здоровья педагогов
средней взрослости. Анализ научных источников по проблеме исследования позволил определить в
качестве теоретической базы концепцию когнитивного резерва. Установлены основные характери-
стики и компоненты субъектности. Выявлены физиологические, в том числе когнитивные, и психо-
логические особенности организма в период среднего возраста. Материалы и результаты исследова-
ния могут быть использованы психологической службой вузов для практической работы психологов
с педагогическим коллективом; подразделениями повышения квалификации педагогов; педагогами-
психологами при проведении психологического консультирования.  
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Abstract. In the context of global and Russian social, economic, technological, cultural and value

changes, the preservation and maintenance of the cognitive health of academic staff in the Russian Federa-
tion becomes one of the urgent social and state problems. The scale of the problem of aging and the preva-
lence of cognitive disorders among the members of academic staff increases scientific interest in studying
its various aspects by both Russian and foreign researchers. In addition, the complexity and ambiguity of
the phenomenon of age-related cognitive health of academic staff determines the differentiation of theore-
tical approaches to its description and the search for factors that can mitigate or delay the manifestations
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Введение 
В связи с тенденцией старения населения в 

России и во всем мире и, как следствие, ростом 
когнитивных расстройств когнитивное здоро-
вье педагогов вузов становится чрезвычайно 
важной проблемой, требующей незамедли-
тельного решения. Среди психосоциальных 
факторов развития когнитивных расстройств 
выделяют такие, как: тревога, хронический 
стресс, беспокойство, нарушения сна, чрез-
мерная нагрузка, стрессовые условия труда, 
низкий уровень заработной платы, нарушения 
режима труда и отдыха. В этом контексте 
идея субъектности педагогов вуза, предопре-
деляющая возможность саморегуляции со-
стояния когнитивного здоровья в постоянно 
меняющихся условиях, представляется весьма 
конструктивной. 

Феномен когнитивного здоровья исследу-
ется многими науками. В современных когни-
тивных науках его изучение становится од-
ним из приоритетных. В когнитивной (лат. 
cognition – знание, познание) психологии ког-
нитивные (познавательные) способности рас-
сматриваются во взаимосвязи с познанием как 
процессом получения и обработки информа-
ции, ее хранения в сознании и преобразования 
в знания для оценки и интерпретации окру-
жающего мира (Д. Брунер, Д. Миллер, У. Найс-
сер, Дж. Келли и др.). Считается, что когни-
тивная система человека представляет собой 
совокупность когнитивных функций, варьи-
рующихся от визуального восприятия до со-
циального познания. Исследования в области 
нейробиологии доказывают, что большинство 
когнитивных способностей развиваются с мла-
денчества вплоть до взрослой жизни. Прибли-
зительно в возрасте 25 лет отмечается макси-
мум развития когнитивных функций вслед-
ствие исчезновения способности нейрона 

порождать новые синаптические связи. Ско-
рость протекания обратного процесса – рас-
стыковки синаптических связей – определяет 
скорость снижения когнитивных способно-
стей. Несмотря на то, что этот процесс явля-
ется необратимым, выявлены определенные 
межиндивидуальные различия, которые при-
водят к более ранним или поздним когнитив-
ным дисфункциям. Данная индивидуальная 
вариативность в траекториях возрастного 
снижения когнитивных способностей легла  
в основу концепции когнитивного резерва  
Я. Штерна [30]. Обнаружено, что замедление 
процесса когнитивных нарушений определя-
ется востребованностью синаптических свя-
зей, однако востребованность синаптических 
связей определяется интенсивностью интел-
лектуальной, творческой активности [8], ко-
торая по данным изучения феномена субъект-
ности является ее неотъемлемым компонен-
том [5–7]. Таким образом, с возрастом многие, 
но не все когнитивные функции начинают 
снижаться. Чувствительными к возрасту яв-
ляются рабочая память, определенные формы 
функций внимания, эпизодическая долговре-
менная память и несколько исполнительных 
функций [28]. Однако обобщенные данные 
современных исследований свидетельствуют 
о том, что около 35 % риска развития когни-
тивных нарушений могут быть полностью 
скорректированы [31].  

Хотя научные исследования отечествен-
ных ученых, направленные на профилактику 
когнитивных расстройств, находятся на на-
чальной стадии, на основании имеющихся 
данных [23, 24] показана важная роль интел-
лектуальной активности человека как потен-
циально модифицируемого фактора противо-
действия возрастному снижению когнитив-
ных способностей. Данные отечественных 

of a negative nature. The present pilot study contributes to the solution of this problem by means of a theo-
retical consideration of the phenomenon of subjectivity as a resource factor in the cognitive health of
the middle-aged academic staff. The analysis of scientific sources on the research problem allowed the author
to determine the concept of cognitive reserve as a theoretical basis. The components, levels and main cha-
racteristics of subjectivity were established. The physiological, including cognitive, and psychological fea-
tures of the body during middle age were revealed. The results of the study can be used by the psycho-
logical service of universities for the practical work of psychologists with academic staff; by teacher
training units; by teacher psychologists in psychological counseling.  
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исследований коррелируют с результатами 
работ зарубежных ученых относительно зна-
чимости сохранения длительной, на протяже-
нии всей жизни, интеллектуальной активно-
сти для укрепления когнитивного здоровья и 
профилактики возрастных когнитивных изме-
нений и прогрессирования когнитивных на-
рушений [31].  

Под когнитивным здоровьем понимается 
уровень функционирования когнитивных спо-
собностей, определяющих эффективность по-
знавательной деятельности, а также любой 
продуктивной созидательной деятельности. 
Поскольку когнитивные функции поддаются 
корректировке и в определенной степени моде-
лируемы [24], то следует отметить потенциал 
субъектности для влияния на показатели ког-
нитивного здоровья и позитивное старение. 

Обзор литературы 
Концепция позитивного старения опира-

ется на потенциал человека, движущей силой 
развития которого многие исследователи счи-
тают субъектность [2, 23]. По результатам 
теоретического анализа различных определе-
ний понятия субъектности, данный феномен, 
вслед за представителями ресурсного подхода 
[16], рассматривается как способность чело-
века осознанно ставить цели и управлять их 
достижением в разных сферах жизнедеятель-
ности на основе самоорганизации различных 
ресурсов когнитивно-операционального (пла-
нирование целей, самооценка познавательной 
деятельности, рефлексия и т. п.) и личностно-
регуляторного (гибкость, настойчивость, на-
дежность, самостоятельность и т. п.) уровней, 
накопленных в опыте регуляторных компе-
тенций человека при решении различных  
задач жизнедеятельности.  

Феномен субъектности имеет достаточно 
длительную историю исследования в отечест-
венной научной литературе. Следует упомя-
нуть философско-психологическую концеп-
цию человека С.Л. Рубинштейна и его после-
дователей К.А. Абульхановой-Славской,  
А.В. Брушлинского и др.; исследования  
Б.Г. Ананьева, посвященные изучению чело-
века как системы индивидных, личностных, 
субъектных свойств и индивидуальности; 
теорию субъектности педагога Е.Н. Волковой 
и др. Детальный анализ содержания понятия 
«субъектность» обнаруживает разнообразие  
в категориальном аппарате исследований лич-
ности: она соотносится с самостоятельностью 
[17], активностью и инициативностью в раз-

личных направлениях собственной жизни 
(деятельности, общении, самопознании), на-
правленной на изменение окружающего мира 
и самого себя [1, 3, 4]; осознанностью [22], 
отношением к себе как деятелю [6]. Субъект-
ность изучена во взаимосвязи с процессами 
саморегуляции и самоорганизации личности 
[21], самодетерминации [13, 19]. В рамках 
исследований личностной зрелости исполь-
зуется тождественное субъектности понятие 
«самоуправление», то есть способность к са-
моорганизации жизни и направленность на 
цель (зрелость) [24].  

Таким образом, можно заметить, что ис-
следователи рассматривают отдельные прояв-
ления сложного многомерного феномена 
субъектности. Однако следует отметить, что 
все исследователи феноменов, тесно связан-
ных с субъектностью, едины во мнении о зна-
чимости осознанности для становления спо-
собности и готовности к совершению выбора 
и смысловой направленности этого выбора; 
наличии таких сущностных характеристик, 
как осознанная активность и принятие себя 
субъектом. Установлен объективный факт  
о том, что в жизни принятие решений и пре-
вращение возможностей в действительность 
значительно чаще происходит в процессе 
осознания жизненного опыта, а не вследствие 
действия врожденных механизмов [12].  

Имеются также многочисленные работы 
[1, 3–7], посвященные исследованию субъекта 
как инициатора собственной активности – 
деятельности, в результате реализации кото-
рой осуществляется преобразование деятель-
ности и самого субъекта. В работах А.В. Пет-
ровского отмечается, что быть личностью – 
значит быть субъектом собственной жизни, 
субъектом предметной деятельности, субъек-
том обучения, субъектом самосознания [18].  

Исследования по развитию субъектности 
в онтогенезе [6, 9] показывают, что развитие 
человека происходит по пути наращивания с 
возрастом субъектности и преодоления «объ-
ектности», то есть тотальной зависимости че-
ловека от внешних условий [20]. Как свиде-
тельствуют данные исследований, с возрастом 
наблюдается повышение уровня субъектно-
сти, однако будучи результатом развития, 
субъектность аккумулируется и становится 
новым системным качеством личности и ее 
ресурсом лишь при достижении определенно-
го критического уровня, обеспечивающего 
качественное изменение, которое определяет 
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специфику внешнего поведения человека. Это 
объясняет суть субъектности как качествен-
ной характеристики [5]. В трудах А.В. Бруш-
линского также рассматриваются уровни 
субъектности, они определяются как степень 
выраженности субъектных качеств, то есть 
способности человека «быть творцом своей 
истории, вершителем своего жизненного пу-
ти: инициировать и осуществлять изначально 
практическую деятельность, общение, пове-
дение, познание, созерцание и другие виды 
специфической человеческой активности – 
творческой, нравственной, свободной» [3, с. 4]. 
Соответственно, уровень субъектности следу-
ет рассматривать как фактор, определяющий 
ее ключевую качественную характеристику – 
активность, осознание себя источником изме-
нений (или стабильности) своего внутреннего 
жизненного пространства и внешней жизне-
деятельности. 

Изучению специфики субъектности пе-
дагога посвящено значительное число работ  
[5–7, 11, 14, 15]. Так, в исследовании А.К. Мар-
ковой субъектность рассматривается в качест-
ве профессиональной компетентности педаго-
га [14]. И.А. Зимняя трактует субъектность 
как интегративное свойство личности педаго-
га, складывающееся из его психофизиологи-
ческих свойств (задатков), его способностей, 
направленности и других личностных свойств, 
профессиональной компетентности (профес-
сионально-педагогические и предметные зна-
ния и умения) [11]. В работе Л.М. Митиной 
субъектность показана как система педагоги-
ческих способностей педагога [15]. Целена-
правленно изучает проблему субъектности 
педагога Е.Н. Волкова. В ее исследованиях 
выявлены содержание и структура субъектно-
сти педагога, раскрыта ее сущность как лич-
ностного образования, интегрирующего в се-
бе все свойства и качества педагога, обуслов-
ливающего успешность педагогической 
деятельности [5] как основного профессио-
нально-личностного ресурса педагога для по-
зитивных трансформаций современного обра-
зования [6, с. 53]. Структурными компонен-
тами субъектности определены осознанная 
активность, самостоятельность, сознатель-
ность, связанные со способностью к целепо-
лаганию; рефлексия, возможность свободы 
выбора и ответственность за него; осознание 
и переживание уникальности себя, понимание 
и принятие другого человека, саморазвитие. 
Данные компоненты субъектности обоснова-

ны необходимыми и достаточными условия-
ми реализации преобразующей активности 
личности [6, с. 53]. По результатам исследо-
вания Е.Н. Волковой установлено, что субъ-
ектность педагога не только составляет осно-
ву его профессионализма, но и оказывает 
влияние на развитие личности обучающегося, 
выступая важнейшим условием развития его 
субъектности.  

Таким образом, изучение субъектности 
педагогов, и в большей части учителей, ведет-
ся, однако исследования субъектности педа-
гогов вуза как ресурсного фактора когнитив-
ного здоровья в среднем возрасте практически 
не представлены. В связи с этим в качестве 
гипотезы принято предположение о том, что 
существует взаимосвязь субъектности с пока-
зателями когнитивного здоровья педагогов 
средней взрослости. В связи с этим задачей 
исследования явилось теоретическое изучение 
феномена субъектности как ресурсного фак-
тора когнитивного здоровья педагогов сред-
ней взрослости.  

Материалы и методы 
В исследовании применены методы полу-

чения информации: аналитический обзор ли-
тературы по изучаемой проблеме, метод ло-
гического вывода, обобщение педагогической 
и психологической литературы отечественных 
и зарубежных ученых по проблеме исследо-
вания. Теоретическую основу исследования 
составила концепция субъектности Е.Н. Вол-
ковой, И.А. Серегиной, концепция когнитив-
ного резерва Я. Штерна. При изучении компо-
нентов субъектности педагогов мы исходили 
из необходимости учитывать ее системный, 
целостный характер и рассматривать выде-
ленные компоненты в их взаимосвязи как 
составляющие систему. Методологической 
основой исследования послужил субъекно-
деятельностный (А.Г. Асмолов, С.Л. Рубин-
штейн, К.А. Альбуханова-Славская, Т.В. Белых, 
А.В. Капцов, А.Н. Леонтьев, И.Ю. Малкова 
А.В. Брушлинский и др.) и субъектно-ресурс-
ный подходы (А.Н. Демин, Д.А. Леонтьев, 
Т.Л. Крюкова, В.И. Моросанова, И.А. Сереги-
на, В.А. Толочек и др.).  

Результаты и обсуждение 
В результате аналитического обзора на-

учной литературы по проблеме исследования 
выявлено, что когнитивное здоровье педаго-
гов вуза обусловлено не только наследствен-
ными, социально-экономическими, физиоло-
гическими факторами, но и психологически-
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ми особенностями в период среднего возраста. 
Показано, что данный возраст характеризует-
ся постепенным прогрессирующим ослабле-
нием функций органов и резервных способно-
стей большинства систем организма, в том 
числе и когнитивных функций мозга. Наряду 
с физиологическими изменениями, такими 
как снижение функциональной активности 
сердца, замедление скорости метаболизма и, 
как следствие, увеличение массы тела, изме-
нения во внешности и настроении вследствие 
нарушений в эндокринной системе [10], к об-
щим первым проявлениям старения людей 
среднего возраста относят снижение умствен-
ной работоспособности вследствие наруше-
ния динамики корковых процессов, психики и 
мышления, что влечет за собой переход на 
иные ритмы деятельности и нагрузки. Уста-
новлено, что возрастное снижение скорости 
информационных процессов является предик-
тором степени нарушения когнитивных функ-
ций при старении [29].  

В отличие от долговременной памяти ра-
бочая и кратковременная память значительно 
ухудшаются. Ослабление памяти начинается 
после 30 лет, а после 40 этот эффект усилива-
ется [27]. Однако благодаря тренировке памя-
ти можно достичь снижения негативного эф-
фекта возраста на память [25].  

Возрастные изменения в функциях мозга 
отражаются в уровне когнитивных резервов. 
Показателями таких резервов считают годы 
образования, степень грамотности, сложность 
профессиональной деятельности, уровень ин-
теллекта, социально-экономический статус и 
степень ментальной, социальной и физической 
активности в свободное время. Особенности 
образа жизни рассматриваются как основные 
факторы сохранения интеллектуальных спо-
собностей или риска развития нейродегенера-
тивных заболеваний [26]. Так, накопленный 
жизненный опыт компенсирует некоторые 
ухудшения в скорости обработки информации 
и решении проблем, умение концентриро-
ваться на важной информации и игнорировать 
отвлекающие факторы поддерживает селек-
тивное внимание. В среднем возрасте наблю-
дается оптимальное сочетание опыта и гибко-
сти мышления, что позволяет эффективно 
решать задачи, требующие как логики, так и 
креативности. Важным аспектом когнитивных 
особенностей данной возрастной группы яв-
ляется также способность к обобщению и ана-
лизу информации, что помогает делать обос-

нованные выводы и принимать взвешенные 
решения на основе прошлых событий. Обладая 
способностью к самоорганизации, взрослые в 
этом возрасте умеют эффективно управлять 
своим временем, распределяя задачи и при-
оритеты. Кроме того, отмечается проявление 
повышенного интереса к саморазвитию и 
обучению, что способствует активному умст-
венному развитию.  

Таким образом, когнитивные особенности 
людей среднего возраста связаны как с пиком 
их мозговой активности, так и с потенциаль-
ными рисками, связанными со старением. Все 
возрастные физиологические изменения яв-
ляются естественной частью процесса старе-
ния, и скорость их протекания варьируется.  

Наряду с физиологическим фактором, оп-
ределяющим особенности старения мозга и 
организации когнитивных функций, происхо-
дит ряд изменений и приспособлений, связан-
ных с переходом от молодости к зрелости.  
В этот период многие задумываются о смысле 
жизни, пересматривают свои достижения и 
устанавливают новые жизненные цели, пере-
живают социальные изменения, в частности 
приобретают новые социальные роли (бабу-
шек, дедушек и т. п.); пересматривают семей-
ные и дружеские отношения, осознают важ-
ность здоровья и необходимость заботиться  
о нем, меняют образ жизни. Встает вопрос о 
смене работы и карьеры, уходе за стареющи-
ми родителями и воспитании детей. Этот пе-
риод часто сопровождается чувством утраты, 
неудовлетворенности достигнутыми результа-
тами, разочарованием, страхом перед старением 
и смертью. Обобщенными симптомами кризи-
са среднего возраста являются также чувство 
утраты молодости, стремление к переменам, 
сомнения в себе и в своих способностях. Од-
ним из ключевых психологических особенно-
стей среднего возраста является стремление к 
самореализации и поиску новых возможностей 
для развития. Эти особенности не являются 
универсальными и могут проявляться по-
разному у разных людей, но именно в среднем 
возрасте часто происходит наиболее активное 
внутреннее изменение и развитие личности.  

В науке до сих пор недостаточно ясны 
природа кризиса среднего возраста, его детер-
минанты/причины, хронологические рамки, 
особенности протекания и способы совлада-
ния с ним, несмотря на то, что само это поня-
тие присутствует в научном дискурсе. 

Среди зарубежных учёных, труды кото-
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рых посвящены изучению личности в сред-
нем возрасте, её развитию и возможным кри-
зисным ситуациям, – К.Г. Юнг, Э. Эриксон,  
Дж. Левинсон, Э. Джакс и др., из отечествен-
ных психологов – Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, И.С. Кон и др. 

Теоретический обзор научных работ по 
теме позволил выявить основные проявления 
кризиса среднего возраста: физиологические, 
эмоциональные, когнитивные, поведенческие. 

В целях сохранения эффекта коррекции 
показателей когнитивных функций и субъект-
ности педагогов средней взрослости предла-
гаются следующие рекомендации:  

– систематическая диагностика когнитив-
ных функций и индивидуальных особенно-
стей саморегуляции поведения;  

– проведение индивидуальных психоло-
гических консультаций; 

– проведение тренинговых занятий, спо-
собствующих изменению показателей когни-
тивных функций и уровня субъектности. 

Заключение 
В статье предпринята попытка рассмот-

реть субъектность с позиций ресурсного под-
хода к сохранению когнитивного здоровья 
педагогов средней взрослости. Установлено, 
что исследование субъектности педагога об-
ладает высоким эвристическим потенциалом, 
поскольку, во-первых, многие его профессио-
нальные способности, личностные свойства и 
качества развиваются на основе его субъект-
ности и, во-вторых, субъектность обучающих-
ся формируется под влиянием и при условии 
развитой субъектности педагога. Перспективы 
исследования связаны с верификацией взаимо-
связи субъектности и показателями когнитив-
ного здоровья педагогов. Также продолжение 
исследования позволит получить новую, более 
детальную информацию о влиянии субъект-
ности на когнитивное здоровье педагогов и 
специально разработанной развивающей про-
грамме для коррекции метакогнитивной регу-
ляции.  
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