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АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ И  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ СТАТУСОМ В ВЫБОРКЕ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО 

И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА Г. БЕЛГОРОДА  
 
 
Введение. Исследование выполнено в рамках концепции, согласно которой психосоматические 

связи изучаются в качестве возможного индикатора влияния на различные социальные и возрастные 
группы целого ряда факторов. В предыдущих исследованиях показана социальная и возрастная спе-
цифика уровня и вектора психосоматических связей. В данной работе в этом аспекте исследована 
женская выборка старшего возраста. 

Материалы и методы. Изучена выборка из 50 женщин города Белгорода, относящихся к 
возрасту второй зрелости и к пожилому возрасту. Было проведено антропометрическое исследова-
ние и оценка некоторых психологических показателей с применением двух тестов – теста жизне-
стойкости А. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и шкалы самооценки Т. Дембо и С.Я. Рубинштейн. 
Участницам предлагалось также оценить их субъективный возраст. Статистические методы 
включали корреляционный и факторный анализы, выполненные в пакете программ Statistica 10.  

Результаты и обсуждение. Повышенное жироотложение в изученной выборке оказалось свя-
занным с тенденцией к снижению показателей жизнестойкости и самооценки внешности. Большее 
развитие костной и мышечной массы ассоциируется с повышением показателей жизнестойкости и 
самооценки здоровья и благополучия. Другие частные самооценки связаны с показателями степени 
жироотложения положительными связями, что свидетельствует об общем позитивном настрое 
пожилых женщин, несмотря на возможное критическое отношение к собственной внешности. Более 
низкий субъективный возраст присущ более грацильным женщинам при некотором повышении жиро-
отложения.  

Заключение. Повышенное жироотложение и антропометрические индексы как его маркɺры, мо-
гут выступать предикторами не только физиологических, но и психологических проблем, приводя к 
снижению жизнестойкости как способности противостоять жизненным трудностям и адаптиро-
ваться к ним. Однако другие психосоматические связи говорят о позитивном самовосприятии жен-
щин, не зависящим от их морфологического статуса.  

Ключевые слова: жизнестойкость; самооценка; субъективный возраст; психосоматические 
связи; факторный анализ 
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Введение 

В отечественной антропологии в последние 
годы разрабатывается направление, в русле кото-
рого психосоматические связи рассматриваются в 
качестве одной из значимых характеристик выбор-
ки, а также в качестве возможного индикатора 
влияния на неɺ целого ряда социальных факторов 
[Ступина, Бахолдина, 2010; Бахолдина, Ступина, 
2013; Бахолдина с соавт., 2017; Бахолдина, Тито-
ва, 2018; Бахолдина, Благова, 2020а, б].  

Необходимо отметить, что в этих исследо-
ваниях речь не идɺт об изучении ассоциаций меж-
ду соматотипом человека и его психологическими 
особенностями, что интересовало первых запад-
ных исследователей в этой области [Кречмер, 
1921; Sheldon, 1940], а затем и отечественных ан-
тропологов [Хрисанфова, 2003]. В наших работах 
исследуется влияние индивидуальных морфоло-
гических особенностей человека на его психологи-
ческое состояние, и это направление исследова-
ний вполне можно назвать «субъективной антро-
пологией» в отличие, например, от ещɺ одного 
направления, которое носит название «антропоэс-
тетика» и рассматривает особенности восприятия 
человеком своей внешности и внешности других 
людей [Халдеева, 2004; Локк, Бахолдина, 2006, 
Bakholdina et al., 2014].  

Было показано, что интенсивность и век-
торы психосоматических связей имеют возраст-
ную и гендерную специфику. Возрастные груп-
пы, которые были охвачены предыдущими ис-
следованиями, представлены подростковым 
возрастом [Ступина, Бахолдина, 2010; Бахолди-
на, Ступина, 2013], а также юношеским возрас-
том и возрастом первой зрелости [Бахолдина с 
соавт., 2017; Бахолдина, Благова, 2020а, б]. По-
мимо московской молодɺжи, исследование 
включало также иностранных студентов, обуча-
ющихся в РУДН [Бахолдина, Титова, 2018]. Были 
получены интересные результаты, которые зна-
чительно расширили современные представле-
ния о возможностях изучения психосоматиче-
ских связей, не только характеризующих значи-
мые особенности отдельных выборок, но и вы-
ступающих в качестве механизма выявления 
сложных биосоциальных закономерностей, не 
доступных для изучения другими методами. 

В настоящем исследовании авторы приме-
няют тот же подход для изучения представителей 
старшей возрастной когорты, представленной вы-
боркой женщин двух смежных возрастных перио-
дов – второй зрелости и пожилого возраста. 

Быстрое изменение возрастного состава 
современного общества и повышение в нɺм до-
ли людей старших возрастов диктует необходи-
мость и актуальность исследований этих воз-
растных категорий и изучения возможных меха-
низмов физиологической и психологической 
адаптации людей старшего поколения к неиз-
бежным биологическим и социальным пробле-
мам, связанным с процессами старения. 

 
 

Материалы и методы 
Участники исследования 

Исследование выполнено на основе изу-
чения данных по 50 взрослым женщинам города 
Белгорода в возрасте от 50 до 74 лет (средний 
возраст – 58,2 года).  

Возрастной состав выборки: до 55 лет – 17 
женщин (34%); от 56 до 74 года – 33 женщины 
(66%), из них старше 70 лет – 3 женщины (6%). 
47 женщин (94% от всей выборки) относится к 
возрастному интервалу от 50 до 70 лет, то есть к 
старшему зрелому и пожилому возрастам. Бли-
зость этих двух возрастных периодов позволяет 
в процессе статистического анализа использо-
вать данные, обобщɺнные для всей выборки. 

Предварительный статистический анализ 
изученных признаков показал их соответствие 
требованиям нормальности распределения, что 
также может служить основанием для объедине-
ния данных. Выборка представлена женщинами, 
находящимися в активной физической форме; 25 
из них занимаются спортом в специальных группах 
для пожилых людей. Социальный статус участниц 
исследования – служащие и пенсионеры. 

Перед проведением исследования каждой 
участницей был подписан бланк информированного 
согласия. Материалы были собраны с соблюдени-
ем правил биоэтики и, согласно закону о защите 
личных данных, при дальнейшей обработке были 
деперсонифицированы. План исследования одоб-
рен Комиссией по биоэтике Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова. 
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Методы исследования 
Антропометрическое исследование про-

водилось по традиционной методике, принятой в 
НИИ Антропологии МГУ [Бунак, 1941]. Измеря-
лись длина тела, масса тела, обхват груди, об-
хват талии, обхват бɺдер, обхват плеча, обхват 
предплечья, обхват голени (измерение обхватов 
конечностей проводилось на правой стороне 
тела). Были также рассчитаны три антропомет-
рических индекса: индекс массы тела (ИМТ), ин-
декс «талия-бɺдра» (ИТБ) и индекс «талия-
длина тела» (ИТДТ). Многие исследователи се-
годня рассматривают эти индексы не только как 
индикаторов типа и степени жироотложения, но 
и в качестве возможных маркɺров целого ряда 
метаболических нарушений [Radetti et al., 2019; 
Czeczelewski et al., 2020; Ling et al., 2021]. 

С целью оценки психологического состоя-
ния участниц исследования и его связи с их 
морфологическими особенностями были приме-
нены два широко апробированных и доступных 
психологических теста.  

Первый из них – тест жизнестойкости 
А. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, который 
сегодня находит применение и в изучении стар-
ших возрастных групп [Леонтьев, Рассказова, 
2006; Долгова, Рокицкая, 2020]. Для оценки об-
щей жизнестойкости (hardiness) в тесте оцени-
ваются три показателя: принятие риска, вовле-
чɺнность и контроль. Принятие риска предпола-
гает готовность принимать непредвиденные об-
стоятельства и действовать в условиях неопре-
делɺнности и новизны; контроль связан с верой 
в собственные силы и способность контролиро-
вать возникающие проблемы; вовлечɺнность 
означает общую активность жизненной позиции 
индивида [Осин, Рассказова, 2013].  

Второй тест – шкала самооценки Т. Дембо 
и С.Я. Рубинштейн, традиционно применяющая-
ся в наших исследованиях, позволяющая про-
анализировать несколько частных самооценок 
[Bakholdina et al., 2014] и получить дифференци-
рованную информацию по структуре психосома-
тических связей в изучаемой выборке. В шкалу 
были включены самооценки здоровья, благопо-
лучия, уверенности в себе, отношения близких, 
отношения знакомых, интеллекта, внешности и 
характера.  

Авторы также вводят в исследование та-
кой параметр как субъективный возраст. Под 
субъективным возрастом понимается самовос-
приятие, или самооценка собственного возраста 
[Zihan, Post, 2020]. Обнаружены достоверные 
связи между субъективным возрастом и чув-
ством одиночества, депрессивными состояния-
ми, самооценкой здоровья и нарушениями зре-
ния среди пожилых людей. Во всех случаях бо-
лее низкий субъективный возраст ассоциируется 
с лучшими психологическими и физическими 
показателями, что свидетельствует о значимо-
сти этого признака в изучении выборок старших 
возрастных когорт [Hwang et al., 2019; Bergman 
et al., 2020; Shrira et al., 2020; Zihan, Post, 2020]. 
Особый интерес представляет разница между 
паспортным и субъективным возрастом, которая 
оценивалась методом вычитания из значения 
субъективного возраста значения паспортного. 

Статистические методы включали описа-
тельную статистику, а также корреляционный и 
факторый анализы. В процессе факторного ана-
лиза для определения оптимального количества 
факторов применялся критерий отсеивания 
Р. Кеттела. Статистическая обработка данных 
проводилась в пакете программ Statistica 10.  

 
 

Результаты 
На первом этапе работы были изучены 

корреляционные связи между морфологически-
ми признаками и показателями жизнестойкости 
(табл. 1).  

Среди трɺх показателей теста жизнестой-
кости наиболее чувствительным в плане корре-
ляций с соматическими особенностями оказыва-
ется показатель принятия риска. Этот маркɺр 
общей жизнестойкости демонстрирует статисти-
чески достоверные отрицательные корреляции с 
обхватом талии и с индексами, в расчɺте кото-
рых обхват талии присутствует – с индексом «та-
лия-бɺдра» и «талия-длина тела». Оба эти индекса 
характеризуют степень жироотложения в его вари-
анте с концентрацией жировой ткани в области та-
лии. Положительная достоверная статистическая 
связь выявлена между принятием риска и обхватом 
голени, но этот размер в большей степени связан 
со степенью развития мускулатуры, поэтому полу-
ченный  результат  не  противоречит  результатам  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167268119302525#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167268119302525#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167268119302525#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167268119302525#!


 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2021: 54-65 • 

•• Moscow University Anthropology • 
Bulletin  • 2021, no. 1, pp. 54-65 • 

 

57 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между морфологическими признаками  
и показателями теста жизнестойкости 

Table 1. Correlation coefficients between morphological features and indicators  
of the hardiness test 

 

 
 
Примечания. * – Коэффициенты, статистически достоверные при p<0,05. 
Notes. * – Coefficients, statistically significant at p<0,05. 
 

для ИТБ и ИТДТ. По показателю контроля также 
выявляются заметные отрицательные корреляции 
с массой тела, обхватами груди и талии, ИМТ, ИТБ 
и ИТДТ, но они не достигают уровня статистической 
достоверности. Небольшая положительная связь 
наблюдается также между принятием риска, пока-
зателем контроля и длиной тела. 

В процессе факторного анализа с помо-
щью критерия отсеивания Р. Кеттела были вы-
делены три фактора, позволяющие выявить ос-
новные векторы изменчивости, которые в сово-
купности описывают 69,3% общей дисперсии 
(табл. 2). 

Первый фактор выделяет нагрузки морфоло-
гических признаков как основной вектор общей из-
менчивости. Второй фактор высокими факторными 
нагрузками одного знака выделяет длину тела и 
обхват голени, в меньшей степени – обхват плеча, 
а нагрузкой среднего уровня, но того же знака – 
принятие риска. Противоположными знаками также 
выделяется разнонаправленная изменчивость по-
казателя «принятие риска» и показателей жироот-
ложения – обхвата талии, ИТБ, ИТДТ. Третьим 
фактором обозначается сопряжɺнная изменчивость 
всех трɺх показателей жизнестойкости. 

График распределения изученных призна-
ков в пространстве первого и второго факторов 
приведɺн на рисунке 1. На графике в левой 
верхней части концентрируются три признака: 

длина тела, обхват голени и принятие риска, что 
соответствует однонаправленному вектору их 
изменчивости.  

При этом все три показателя жизнестойко-
сти и признаки, характеризующие массу тела и 
жироотложение, биполярно распределены в ле-
вой верхней и правой нижней частях графика, 
иллюстрируя разнонаправленные векторы из-
менчивости этих двух групп признаков. 

На следующем этапе работы был прове-
дɺн анализ связи морфологических признаков с 
показателями шкалы самооценки Дембо-
Рубинштейн (табл. 3). 

Отрицательные и статистически значимые 
корреляции наблюдаются между самооценкой 
здоровья, обхватом талии и ИТДТ; самооценкой 
благополучия и индексами ИМТ и ИТДТ; пред-
ставлениями об отношениях других людей и дли-
ной тела; самооценкой интеллекта и массой тела; 
оценкой собственной внешности и массой тела, 
обхватными размерами плеча и предплечья, ИМТ.  

Данные корреляционного анализа допол-
няются результатами факторного анализа 
(табл. 4). 

Высокие нагрузки первого фактора прихо-
дятся на массу тела, обхватные размеры и два 
антропометрических индекса – ИМТ И ИТДТ, а 
факторная нагрузка среднего уровня и противо-
положного  знака  –  на  самооценку  внешности.  
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Таблица 2. Итоги факторного анализа для морфологических признаков и показателей  
теста жизнестойкости  

Table 2. Results of factor analysis for morphological features and indicators of the hardiness 
test 

 

 
 
Примечания. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, превышающие величину 0,4. 
Notes. Factor loads exceeding the value of 0,4 are shown in bold. 
 
 

 
 

Рисунок 1. График факторного анализа для морфологических признаков и показателей теста  
жизнестойкости 

Figure 1. Graph of factor analysis for morphological features and indicators of hardiness test 
 
 

Среди факторных нагрузок второго фактора вы-
сокие значения выпадают на все частные само-
оценки. Третьим фактором нагрузки одного зна-
ка выделяются для длины тела, обхвата плеча и 
обхвата голени, при этом нагрузки для самооце-
нок отношения близких и знакомых имеют про-
тивоположный знак. Четвɺртым фактором высо-
кие нагрузки одного знака отражают связь таких 

антропометрических показателей как обхват та-
лии и оба индекса, расчɺт которых основан на 
этом размере. 

Рисунок 2 графически отображает итоги 
проведɺнного факторного анализа, позволяя 
дополнительно выявить некоторые закономер-
ности совокупной изменчивости.  
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Таблица 3. Коэффициенты корреляции морфологических признаков и показателей  
самооценки  

Table 3. Correlation coefficients between morphological features and self-esteem indicators 
 

 
 
Примечания. * – Коэффициенты, статистически достоверные при p<0,05. 
Notes. * – Coefficients, statistically significant at p<0,05. 
 
 

Таблица 4. Итоги факторного анализа для морфологических признаков и показателей  
самооценки 

Table 4. Results of factor analysis for morphological features and self-esteem indicators 
 

 
 
Примечания. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, превышающие величину 0,4. 
Notes. Factor loads exceeding the value of 0,4 are shown in bold. 
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Рисунок 2. График факторного анализа для морфологических признаков и показателей  
самооценки 

Figure 2. Graph of factor analysis for morphological features and indicators of self-esteem 
 

Таблица 5. Коэффициенты корреляции между морфологическими признаками  
и субъективным возрастом 

Table 5. Correlation coefficients between morphological characteristics and subjective age 
 

 
 
Примечания. * – коэффициенты, статистически достоверные при p<0,05. 
Notes. * – coefficients, statistically significant at p<0,05. 
 

В левой нижней части графика локализуются 
такие признаки как длина тела, обхват голени, а 
также самооценка здоровья и благополучия. Слева 
вверху позиции нескольких частных самооценок 
оказываются рядом с позицией индекса «талия-
бɺдра», что соответствует итогам анализа для тре-
тьего фактора, но становится заметным лишь при 
изучении графика. Позиция показателя самооценки 
внешности расположена относительно позиции ос-
новного массива антропометрических признаков в 
противоположной части графика. 

В исследование были также включены дан-
ные о субъективном возрасте участниц и о разнице 
между этим показателем и возрастом реальным, 
или паспортным. Субъективный возраст, как субъ-

ективное ощущение человеком своего возраста, 
может быть меньше или больше паспортного.  

Поскольку разница между двумя показате-
лями возраста считалась методом вычитания из 
значения субъективного возраста значения пас-
портного, то отрицательные значения соответству-
ют меньшему, а положительные – большему субъ-
ективному возрасту. Из всей выборки у 27 женщин 
(54%) субъективный возраст был меньше паспорт-
ного, у 11 (22%) – совпадал с паспортным, и у 12 
(24%) превышал паспортный. Размах изменчивости 
разницы между субъективным и паспортным воз-
растом значителен, варьируя от -29 до 22 лет. В 
целом для изученной выборки субъективный воз-
раст оказывается меньше паспортного на 2,62 года.  
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Таблица 6. Итоги факторного анализа для морфологических признаков и значений  

субъективного возраста 
Table 6. Results of factor analysis for morphological features and values of subjective age 

 

 
 
Примечания. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, превышающие величину 0,4. 
Notes. Factor loads exceeding the value of 0,4 are shown in bold. 
 

 
 

Рисунок 3. График факторного анализа для морфологических признаков и значений 
 субъективного возраста 

Figure 3. Graph of factor analysis for morphological features and values of subjective age 
 

Субъективный возраст связан отрица-
тельными корреляциями с общими размерами 
тела – длиной тела, массой тела, а также с об-
хватными размерами плеча и голени (табл. 5).  

Для обхвата голени коэффициент корре-
ляции значителен и статистически достоверен. 
Положительная корреляция невысокого уровня 
связывает субъективный возраст с обхватом 
груди и талии. Факторный анализ позволяет 

углубить и расширить результаты корреляцион-
ного анализа (табл. 6).  

Факторные нагрузки, связанные с субъек-
тивным возрастом, для первого и второго фак-
торов невысоки, но обращает на себя внимание 
их сочетание с высокими нагрузками противопо-
ложного знака на все основные морфологиче-
ские признаки, а также массу тела. 
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Третий фактор отчɺтливо обозначает од-

нонаправленную изменчивость субъективного 
возраста, обхватов груди и талии, а также ин-
дексов ИТД и ИТДТ. Эти связи наглядно иллю-
стрируются графиком на рисунке 3. 

На графике итогов анализа в пространстве 
второго и третьего факторов, в левой верхней ча-
сти группируются такие признаки как обхват талии, 
ИТБ, ИТДТ и субъективный возраст (рис. 3). 
Остальные признаки расположены по диагонали, в 
противоположной, правой нижней части графика, 
иллюстрируя противоположное направление век-
тора их изменчивости. 

 
 

Обсуждение 
Согласно полученным в работе результа-

там, повышенное жироотложение в изученной вы-
борке оказывается связанным с тенденцией к сни-
жению показателей жизнестойкости, а уровень 
развития мышечной и костной ткани, индикатора-
ми которого могут служить такие признаки как дли-
на тела и обхват голени, обнаруживает неболь-
шую связь с еɺ повышением. В проведɺнном фак-
торном анализе наиболее информативными ока-
зываются данные по второму фактору, которые на 
уровне многомерного статистического подхода 
подтверждают полученные в процессе корреляци-
онного анализа результаты. Судя по противопо-
ложным знакам факторных нагрузок, принятие 
риска ниже у женщин с более высокими значения-
ми обхвата талии. График распределения изучен-
ных признаков в пространстве первого и второго 
факторов (см. рис. 1) наглядно подтверждает со-
пряжɺнность между склонностью к принятию риска 
и такими признаками как длина тела, обхват голе-
ни и обхват плеча. Полярное положение на графи-
ке точек, обозначающих показатели жизнестойко-
сти и измерительные признаки, характеризующие 
массу тела и развитие жироотложения, иллюстри-
рует вывод о снижении жизнестойкости при повы-
шенной массе тела и повышенном жироотложе-
нии. Таким образом, повышенное жироотложение 
оказывается не только фактором риска в проявле-
нии целого ряда метаболических нарушений 
[Radetti et al., 2019; Czeczelewski et al., 2020; Ling et 
al., 2021], но, как показано в нашем исследовании, 
ассоциируется также со снижением психологи-
ческой устойчивости. 

Применɺнная в работе шкала Т. Дембо и 
С.Я. Рубинштейн позволила получить интересные 
дифференцированные данные относительно ассо-
циаций между морфологическими признаками и 
несколькими частными самооценками в изученной 
выборке женщин. Корреляционный и факторный 
анализ совокупности морфологических признаков и 
показателей самооценки выявил три основных век-
тора соотносительной изменчивости. Первый из 
них – это отрицательная связь самооценки внешно-
сти женщин с признаками, характеризующими 
«полноту» – массой тела, обхватными размерами, 
ИМТ, ИТДТ. Этот вектор, как показано в наших 
предыдущих работах, присутствует в выборках де-
вушек и молодых женщин [Бахолдина с соавт., 
2017, 2018; Бахолдина, Благова, 2020а], но выгля-
дит несколько неожиданно в выборке женщин зре-
лых и пожилых. Возможно, здесь сказывается спе-
цифика данной конкретной выборки, в которой зна-
чительная часть представлена женщинами, уделя-
ющие большое внимание своей физической фор-
ме. Но вполне правомочен и вывод о том, что вни-
мание к собственной внешности является общей 
особенностью современных женщин зрелого и по-
жилого возраста, что обусловлено широким рас-
пространением в обществе концепций здорового 
образа жизни и активного и здорового долголетия. 
Второй вектор выявляет положительные связи 
длины тела и обхвата голени с самооценкой здоро-
вья и благополучия, отражая реальное соотноше-
ние между физическим здоровьем и сохранением в 
пожилом возрасте хорошего состояния костной и 
мышечной систем. Отметим, что с этими же при-
знаками ассоциируется и более высокая психоло-
гическая жизнестойкость. Третий вектор обнаружи-
вает невысокую положительную связь между само-
оценкой интеллекта, уверенности в себе, представ-
лением об отношении к индивиду других людей и 
соотношением «талия-бɺдра», что свидетельствует 
об общем позитивном настрое пожилых женщин с 
повышенным жироотложением, несмотря на воз-
можное критическое отношение к собственной 
внешности. 

При этом психологическая «молодость» в 
данной выборке в большей степени свойственна 
более грацильным женщинам, с меньшей дли-
ной и массой тела, с меньшими обхватными 
размерами плеча и голени при некотором повы-
шении жироотложения.  
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Заключение 

Показатели жизнестойкости оказываются 
отрицательно связанными с повышенным жиро-
отложением и положительно – с развитием кост-
ной и мышечной систем. Этот результат демон-
стрирует ещɺ один, очень важный для понимания 
особенностей старших возрастных когорт, эф-
фект повышения жироотложения у женщин в по-
жилом возрасте. Сегодня большое количество 
исследований посвящено антропометрическим 
индексам, указывающим на повышенное жироот-
ложение как предиктор метаболических наруше-
ний. Результаты, полученные в нашем исследо-
вании, свидетельствуют о том, что повышенное 
жироотложение и антропометрические индексы 
как его маркɺры, могут выступать предикторами 
не только физиологических, но и психологических 
проблем, будучи связаны со снижением жизне-
стойкости как способности противостоять жиз-
ненным трудностям и адаптироваться к ним. 

При этом психосоматические связи между 
морфологическими признаками и самооценкой 
оказываются не столь однозначными. Несмотря 
на связь повышенного жироотложения со сни-
жением оценки собственной внешности, другие 
психосоматические связи говорят о позитивном 
самовосприятии, не зависящим от собственного 
морфологического статуса.  

Полученные результаты свидетельствуют 
о хорошем адаптивном потенциале изученной 
выборки женщин зрелого и пожилого возраста и 
об их активной жизненной позиции в отношении 
собственного физического состояния, что под-
тверждается данными относительно более низ-
кой, в среднем, величине субъективного возрас-
та по сравнению с паспортным. Небольшой объ-
ɺм выборки не позволяет распространить этот 
вывод на всю половозрастную когорту, к которой 
данная выборка относится, тем не менее, можно 
отметить определɺнные тенденции, связанные 
со значимостью сохранения активного образа 
жизни для физического и психологического здо-
ровья женщин старшего возраста. 
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ASSOCIATIONS BETWEEN MORPHOLOGICAL AND PSYCHOLOGI-
CAL STATUS IN A SAMPLE OF MATURE AND ELDERLY WOMEN  

IN BELGOROD  
 
 
Introduction. The study was carried within the framework of the concept of psychosomatic relation-

ships as a possible indicator of the influence a number of factors on different social and age groups. In our 
previous studies we showed the social and age specificity of the level and vector of psychosomatic relation-
ships. This study examines the same problem in females of the older age cohort. 

Materials and methods. 50 women of the city of Belgorod, belonging to the age of second maturity 
and to the elderly age, took part in the study. An anthropometric investigation and evaluation of some psycho-
logical indicators were conducted. We used two tests – the A. Muddy test of hardiness in the adaptation of 
D.A. Leontiev and the self-esteem scale of T. Dembo and S.Ya. Rubinstein. Participants were also asked to 
evaluate their subjective age. Statistical methods, including correlation and factor analysis, were performed in 
the Statistica 10 software package. 

Results and discussion. Increased fat deposition in the studied women group was associated with a 
tendency of decreasing in the indicators of hardiness and of self-esteem of appearance. Greater bone and 
muscle mass, on the contrary, was associated with increased indicators of hardiness and of self-esteem of 
health and well-being. Other separate self-esteems are positively associated with the fat deposition level, indi-
cating a generally positive spirit of older women despite a possible critical attitude to their own appearance. A 
lower subjective age is inherent to more graceful women with a slight increase in fat deposition. 

Conclusion. Increased fat deposition and respective anthropometric indices can act as predictors of 
not only physiological, but also psychological problems, leading to a decrease in hardiness as the ability to 
withstand life difficulties and adapt to them. However, other psychosomatic connections indicate a positive 
self-perception of women, independent of their morphological status. 

Keywords: hardiness; self-esteem; subjective age; psychosomatic relationships; factor analysis  
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