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Аннотация. В обзоре дан анализ исследований, направленнях на 

изучение процессов, благодаря которым мозг пытается активно справляться с 

патологией или компенсировать ее в зависимости от возраста, образования и 

социального статуса человека. Ключевым звеном в изучении влияния образа 

жизни на головной мозг стала теория когнитивного резерва, которая 

показывает, что одна и та же степень патологии мозга имеет различную 

выраженность клинических симптомов у разных людей. 

Ключевые слова: социальный статус, пожилой возраст, когнитивный 

резерв мозга.  
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  Продолжительная и в то же время здоровая жизнь становится все более 

серьезной проблемой для людей, поскольку старение демонстрирует широко 

распространенные пагубные изменения в структуре и функциях головного 

мозга. Умеренные когнитивные нарушения работы мозга и деменция являются 

основными причинами низкого качества жизни и социальной инвалидности 

среди пожилых людей.  

Занятость, образование, грамотность, умственные, социальные и 

физические нагрузки – это одни из наиболее часто описываемых успешных 

видов деятельности человека на протяжении всей жизни, которые 

поддерживают когнитивные способности (КС) в пожилом возрасте. Взятые 

вместе, они подтверждают тот факт, что высокообразованные и социально 

активные пожилые люди испытывают меньшие когнитивные нарушения и у 

них снижается риск развития деменции. В большинстве исследований 

подтверждаются данные о том, что образование может изменить связь между 

нейропатологией и когнитивной функцией [1, с. 175]. Когда уровень 

образования в раннем возрасте и профессионально-ориентированное 

социально-экономическое положение в среднем возрасте были изучены 

одновременно с когнитивными нарушениями и деменцией, независимая связь 

существовала только с образованием, указывая на то, что именно образование 

может играть доминирующую роль в определении поздних когнитивных 

фенотипов [2].  

Проведен поиск в информационных базах данных (PubMed, PsycoINFO, 

EMBASE, HealthStar и Scopus с января 1980 года по июнь 2011 года) с четкими 

критериями деменции, болезни Альцгеймера (БА), сосудистой деменции и 

образования. Исследования охватывали 437477 субъектов. Результаты 

показали, что низкий уровень образования повышает риск развития деменции 

приблизительно на 60%, тогда как воздействие высшего образования оказывает 

защитное действие на её развитие и замедляет клинические проявления 

болезни, что согласуется с гипотезой когнитивного резерва (КР) [3, с. 1].  
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Следующее исследование было направлено на изучение различий 

психометрических показателей у лиц с высшим образованием и с образованием 

в колледже. Познание оценивали с использованием нейропсихологического 

набора тестов, которые содержатся в едином наборе данных Национального 

координационного центра по борьбе с БА (NACC) в США. Участники со 

средним и высоким КР соответствовали по уровню структурных изменений 

мозга, по показателям МРТ, по полу и возрасту. Регрессионный анализ показал, 

что лица с высшим образованием (высоким КР) имели значительно лучшие 

показатели рабочей памяти и скорости обработки сложных задачах по 

сравнению с лицами со средним образованием (средним КР). Таким образом, 

при одинаковом уровне патологии головного мозга люди с высшим 

образованием (с высоким КР) выигрывают, демонстрируя превосходные 

показатели в семантической памяти и исполнительном функционировании. 

Различия в этих когнитивных областях в исследуемых группах могут быть 

ключевыми, объясняющими, как люди с высоким КР могут уменьшить 

симптоматику деменции, несмотря на физические изменения в мозге [4, с 5]. 

Сравнивали когнитивные способности (КС) и интеллектуальную 

вовлеченность вышедших на пенсию профессоров (N 47, возраст - 72,9 года) с 

пенсионерами со средним образованием (N 236, возраст - 72,7 года) в течение 5 

лет. Хотя высокообразованная выборка показала лучшую производительность в 

скорости восприятия и рабочей памяти, КС были довольно стабильными во 

времени в обеих выборках. Интересно, что высокая интеллектуальная 

вовлеченность позволила некоторым людям со средним образованием не 

отставать от высокообразованной выборки по скорости восприятия. Эти 

результаты поднимают вопрос о том, является ли интеллектуальная 

вовлеченность более продуктивным показателем, чем годы обучения, в 

скорости восприятия. Остается также открытым вопрос, поддерживают ли 

профессора на пенсии лучшие когнитивные функции, чем люди со средним 

образованием в более старшем возрасте. Чтобы ответить на него, необходимы 
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длительные исследования для выявления долгосрочных причинно-

следственных связей [5, с. 237]. 

Однако способность мозга к резервированию лучше отражается 

состоянием преморбидного (предшествующего) интеллекта, чем уровнем 

образования, то есть появление слабоумия будет лучше прогнозироваться по 

наличию низкого преморбидного интеллекта, чем низкого уровня образования, 

что также подтверждает наличие КР мозга. Это также указывает на то, что 

низкий предпатологический интеллект является важным фактором риска 

снижения когнитивных функций и слабоумия. Низкие преморбидные 

лингвистические, когнитивные или умственные способности связаны с 

тяжелыми нейродегенеративными изменениями мозга при вскрытии, с низкой 

когнитивной функцией в среднем возрасте, с быстрыми темпами снижения КС 

и с высокими показатели деменции в пожилом возрасте [6, с. 680]. 

Установлено также, что грамотность может быть более объективным 

показателем резерва мозга, чем годы обучения для людей, которые не имели 

возможности получить профессиональное образование, соответствующее их 

способностям. Отсюда вытекает тот факт, что именно показатели грамотности 

могут соответствовать наличию значимого КР мозга и должны быть включены 

в список эколого-эпидемиологических факторов, влияющих на ослабления 

риска слабоумия. Уровень грамотности может быть показателем естественного 

интеллектуального потенциала или жизненного опыта, который может 

компенсировать повреждение мозга или изменить его организацию, 

препятствуя, тем самым, снижению КС, при этом навыки грамотности 

защищают от ухудшения памяти у стариков без деменции [7, с. 991]. 

Высказано предположение, что билингвизм также снижает риск развития 

деменции и что владение двумя и более языками, задерживает развитие БА 

почти на 5 лет. Наличие слабоумия у двуязычных пациентов, по сравнению с 

одноязычными, сопровождается в один и тот же временной период более 

выраженной атрофией головного мозга, указывая на тот факт, что для развития 
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симптомов болезни им потребовалась более тяжелая нейродегенерация [8, с. 

65].  

Исследовали баланс между показателями МРТ мозга при 

цереброваскулярной болезни и БА и между параметрами КР по IQ-показателю 

у 224 участников в возрасте от 11 до 68 лет, родившихся в 1936 году. Показано, 

что образовательный уровень, а не род занятий, имел измеримый и 

положительный эффект на КС в возрасте 68 лет, при этом величина вклада 

образования была больше, чем негативное влияние невропатологической 

нагрузки на гиперинтенсивность белого вещества и атрофию гиппокампа, что 

подчеркивает важность количественного определения КР в исследованиях 

деменции [9, с. 975]. 

Оценивали успехи, связанные с тренировкой рабочей памяти (РП–

оперативной памяти) в долгосрочной перспективе (9 месяцев после 

тренировки) у 32 пожилых людей старшего возраста (75-85 лет) в 

способностях, необходимых в повседневной жизни, и в когнитивных 

показателях. Обученная группа демонстрировала успехи в повседневном 

решении проблем и в построении пространственных представлений 

окружающей среды, снизив меру когнитивного торможения при последующем 

наблюдении. Сделан вывод о том, что тренировка РП может быть действенным 

способом помочь пожилым людям сохранить способности, связанные с 

повседневным функционированием [10, с. 180].  

Подтверждена гипотеза о том, что интеллектуальная, физическая и 

социальная активность в зрелом возрасте способствует наибольшему развитию 

КР. В Кембриджском центре старения исследованы 205 человек в возрасте 66–

88 лет с когнитивными способностями (измеренными по IQ) и структурно 

здоровым мозгом (оцененным по общему объему серого вещества). 

Интеллектуальная и физическая активность в среднем возрасте (АСВ) 

измерялась с помощью «Опросника Стиль Жизни». Результаты показали, что 

АСВ внесла уникальный вклад в КС позднего возраста независимо от 

образования и профессии. АСВ изменяла взаимосвязь между КС позднего 



500 

возраста и здоровьем мозга, причем КС людей с более высокой АСВ в меньшей 

степени зависели от структуры их мозга, что согласуется с концепцией КР [11, 

с. 895].  

Исследование молодых взрослых в США (возраст 18–30 лет) показало, 

что повышенная сложность профессиональной деятельности в раннем взрослом 

возрасте связана с лучшим сохранением целостности белого вещества мозга и 

исполнительной функции в среднем возрасте], при этом высокая успеваемость 

в старших классах в детском возрасте и сложные профессиональные занятия во 

взрослом возрасте связаны с более низким риском развития деменции в 

пожилом возрасте [12, с. 1]. Профессиональная сложность выполняемой работы 

и активный досуг обеспечивают когнитивные преимущества даже у пожилых 

людей с общим низким уровнем образования и низким социально-

экономическим положением, при этом люди с большей открытостью 

(психологической чертой любознательности) к накоплению опыта сложной 

профессиональной деятельности проявляют большую активность в пожилом 

возрасте. Увеличивая их КР, эта деятельность приводит к меньшему 

последующему снижению КС в исполнительной функции [13, с. 129]. 

В заключении можно сделать вывод, приведенный в обзоре о том, что 

гипотеза КР предложена прежде всего для того, чтобы выявить механизмы 

благотворного влияния интеллектуальных и психосоциальных факторов в 

течение жизни на когнитивную функцию в позднем возрасте. Это означает, что 

с точки зрения жизненного цикла стратегии профилактического вмешательства, 

нацеленные на образовательные достижения, активный досуг и целый ряд 

других прокси-показателей функции КР, могут помешать клиническому 

выражению когнитивных расстройств в пожилом возрасте, отсрочить начало 

деменции и, таким образом, способствовать достижению здорового старения 

мозга.  
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