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Аннотация. Актуальность темы данной статьи обусловлена значительными изменениями в современном 

обществе, связанными в том числе с изменением женских гендерных ролей и гендерного самосознания совре-

менных женщин. В статье представлены результаты эмпирического исследования влияния уровня онтологиче-

ской уверенности на тип гендерной идентичности женщин, а также влияние типа гендерной идентичности 

женщин на показатели психологического благополучия. Цель исследования состояла в выявлении связи уровня 

онтологической уверенности с различными аспектами гендерной идентичности женщин и связи различных ти-

пов гендерной идентичности с психологическим благополучием. Для исследования были использованы следу-

ющие инструменты: трехфакторная авторская методика исследования гендерной идентичности женщин, состо-

ящая из шкал «Традиционная феминность», «Новая феминность», «Самодостаточность»; психометрическая 

методика «Онтологическая уверенность (ПМ)» Н. В. Коптевой; «Шкала психологического благополучия» 

К. Рифф. Обработка результатов производилась при помощи программы IBM SPSS Statistics 23 методами кор-

реляционного и регрессионного анализа. Выборка состояла из 139 женщин 18–63 лет. В результате исследова-

ния было выявлено различное влияние выраженности онтологической уверенности на традиционную феминин-

ность и два маскулинно-андрогинных типа – «новую» феминность и самодостаточность. Шкала связи с миром 

и людьми влияет на формирование феминного типа, а автономии – на формирование маскулинно-андрогинных 

типов по авторской методике. Кроме того, установлено, что тип «Новая феминность» положительно влияет на 

показатели психологического благополучия «Уровень личностного развития» и «Наличие цели в жизни», а тип 

«Самодостаточность» – на показатель «Уровень личностного развития». В заключение приходим к выводу 

о том, что андрогинные типы гендерной идентичности женщин являются более адаптивными за счет свой-

ственных им качеств здорового нарциссизма и субъектности. 
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Abstract. The relevance of the topic of this article is due to significant changes in modern society, associated, among 
other things, with changes in women's gender roles and gender self-awareness of modern women. The article presents 
the empirical study results of the influence of the ontological security level on the type of gender identity of women, as 
well as the influence of women's gender identity type on psychological well-being. The aim of the study was to identify 
the relationship between the level of ontological security and various aspects of women’s gender identity and the rela-
tionship between various types of gender identity and psychological well-being. The following tools were used for the 
study: the author's three-factor method for studying women's gender identity, consisting of the scales «Traditional Fem-
ininity», «New Femininity», «Self-Sufficiency»; the psychometric method «Ontological Security (PC)» by 
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N. V. Kopteva; «Psychological Well-Being Scale» by K. Riff. The results were processed using the IBM SPSS Statis-
tics 23 program using correlation and regression analysis methods. The sample consisted of 139 women aged 18-63. 
Results: the different influence of the ontological security expression on traditional femininity and two masculine-
androgynous types – «new» femininity and self-sufficiency were revealed. The scale of connection with the world and 
people influences the formation of the feminine type, and autonomy - the formation of masculine-androgynous types of 
the author's method. Also it was found that the «New Femininity» type has a positive effect on the psychological well-
being indicators «personal growth and development» and «purpose and meaning in life», and the «Self-sufficiency» 
type – on the «personal growth and development» indicator. It is concluded that androgynous types of women's gender 
identity are more adaptive due to their inherent qualities of healthy narcissism and subjectivity.  

Key words: gender identity; androgyny; femininity; masculinity; subjectivity; autonomy; psychological well-being; 
ontological security 
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Введение 

В понимании современной научной психоло-
гии гендерная идентичность является полем и 
продуктом не только социума и культуры, но и 
субъектной активности человека [Ожигова, 
2006], вследствие чего современные гендерно-
ролевые модели полифоничны. 

Исследованиями подтверждается, что женская 
гендерная роль ощутимо видоизменилась, вме-
стив маскулинные качества и роли [Задворнова, 
2013; Мазаева, 2021; Стрижонок, 2022]. От совре-
менной российской женщины ожидают, что она 
будет не только красивой, понимающей, хозяй-
ственной и заботливой, но и образованной, актив-
ной, успешной, сильной и уверенной, знающей 
свои личные границы [Абдулаева, 2024]. Иссле-
дования показывают, что существует также про-
тиворечие между «ядерной» ценностью поколе-
ния (индивидуализм, доминирование, успеш-
ность) [Яницкий, 2019] и полярными ценностями, 
значимыми именно для женщин (универсализм, 
доброта). Этот противоречивый культурный кон-
текст является почвой для кризисных явлений, и 
по этой причине необходимо более детально ис-
следовать именно женскую гендерную идентич-
ность [Дуанаева, 2023; Эндрюшко, 2023]. 

В исследовании М. Л. Белановской было вы-
явлено, что в 70 % случаев базовая и персональ-
ная гендерная идентичность рассогласованы, и 
если базовая идентичность больше представлена 
традиционными образцами, то на уровне персо-
нальной идентичности практически половина 
женщин обладает андрогинной гендерной иден-
тичноостью [Белановская, 2016]. 

При этом феномен современной андрогинно-
сти также нуждается в исследовании и пере-
осмыслении — как на коннотативном, так и на 
операциональном уровне. С одной стороны, 
множеством исследований показано, что андро-

гинный тип гендерной идентичности (С. Бем) 
выявляется у абсолютного большинства респон-
дентов, что снижает информативность подобных 
методик и требует новых инструментов измере-
ния. С другой стороны, андрогинность как адап-
тивное качество может проявляться по-разному 
у различных групп и в различных ситуациях. 
Так, С. Е. Дуанаева и соавторы приводят резуль-
таты кросс-культурного исследования казашек и 
женщин других этносов, подтверждая, что ан-
дрогинность характерна для гендерной идентич-
ности современных женщин, однако подчерки-
вают, что «эта андрогинность не безусловная»: 
если у казашек маскулинные характеристики 
распространяются больше на профессиональную 
сферу, а преобладающие фемининные качества – 
на семейно-бытовую сферу, то представительни-
цы других этносов характеризуются преоблада-
нием маскулинности [Дуанаева, 2023].  

B. Woodhill и C. Samuels предлагают новую 
де-гендерную теорию психологической андро-
гинности. «Неоандрогиния приходит на замену 
традиционных моделей, которые сейчас счита-
ются устаревшими и неактуальными». Авторы 
предлагают включить в свою модель пять факто-
ров: «социальная эффективность, креативность, 
способности, превосходство и решимость. Ан-
дрогинный человек более гибок, независимо 
мыслит, обладает выраженным общественным 
сознанием и высоким уровнем морали, посколь-
ку андрогины менее склонны к осуждению и ме-
нее иерархичны» [B. Woodhill, 2023, c. 2323]. 

Сегодня многие ученые говорят о том, что из-
менения в гендерном поле культуры в первую оче-
редь затронули именно феминность по причине 
присущих именно женщинам психической адап-
тивности, гибкости и склонности к конформизму 
[Клепцова, 2019]. Согласно Н. А. Чуркиной, 
«именно высокая адаптивность женского пола вы-
звала столь значительные изменения женской 
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идентичности, которые нашли свое воплощение 
в маскулинизации феминных ментальных струк-
тур» [Чуркина, 2013, с. 201]. Несмотря на данные 
исследований, говорящих о значительно большем 
консерватизме граждан России в представлениях 
о гендерных ролях [Брушкова, 2022], в настоящее 
время российское общество имеет тенденцию 
к гендерной ассиметрии именно за счет женской 
андрогинности [Красовская, 2020]. При этом важ-
ным аспектом исследования женской андрогинно-
сти является изучение ее структуры и связи с пока-
зателями психологического здоровья и психологи-
ческого благополучия. 

Для исследования женской гендерной иден-
тичности в современных условиях нами была со-
здана и валидизирована методика, состоящая из 
трех шкал. Если содержание шкалы «Традицион-
ная феминность» очевидно, то шкалы «Новая фе-
минность» и «Самодостаточность» представляют 
собой андрогинные типы гендерной идентичности 
с преобладанием маскулинных качеств, однако их 
смысловая нагрузка различна. Так, если «Самодо-
статочность» – это интеллектуальная, смелая, не-
зависимая, уравновешенная и терпеливая женщи-
на, то «Новая феминность» имеет нарциссиче-
скую направленность, ориентированную на пре-
зентабельную внешность, харизматичность, 
успех, позиционирование в обществе, активность, 
прочные границы [Тучина, 2024]. Многими ис-
следованиями продемонстрировано, что нарцис-
сические черты более свойственны мужчинам, и 
до 75 % людей с диагнозом НРЛ – мужчины. 
Предполагается, что это обусловлено тем, что 
нарциссическая грандиозность, чрезмерная по-
требность во власти, завышенная самооценка, от-
сутствие эмпатии и авторитарный характер явля-
ются вполне одобряемыми стереотипно мужски-
ми чертами, поэтому диагностируются чаще 
у мужчин, а у женщин нарциссические черты 
трансформируются в стыд и гиперчувствитель-
ность [Green, 2021]. Появление в структуре жен-
ской гендерной идентичности «мужских» здоро-
вых нарциссических черт, таким образом, также 
указывает на маскулинизацию женщин. 

Кроме того, маскулинность также связана 
с психологическим благополучием. Т. В. Собо-
левская приводит результаты исследования 
150 женщин на предмет взаимосвязи типа ген-
дерной идентичности и психологического благо-
получия, которые показывают, что интегральный 
уровень психологического благополучия значи-
мо выше у женщин маскулинного типа, а андро-
гинность занимает промежуточное значение. 
По шкалам маскулинность также значимо более 

других коррелирует с автономией, самоприня-
тием и наличием цели в жизни. При этом феми-
нинный тип значимо выше коррелирует со шка-
лой позитивных отношений с людьми и шкалой 
«Человек как открытая система» [Соболевская, 
2022]. Исследования показывают также положи-
тельное влияние андрогинности на психологиче-
ское благополучие [Korlat, 2022].  

M. P. Matud, M. López-Curbelo и D. Fortes ис-
следовали выборку из более чем 3000 испанских 
женщин и мужчин с помощью методик полоро-
левого опросника С. Бем и «Шкалы психологи-
ческого благополучия» К. Рифф. Мужчины 
набрали больше баллов, чем женщины, по само-
принятию и автономии, а женщины набрали 
больше баллов, чем мужчины, по личностному 
росту и позитивным отношениям с окружаю-
щими. Наиболее значимой переменной в психо-
логическом благополучии как женщин, так и 
мужчин была высокая маскулинность. При этом 
авторы заключают, что «приверженность тради-
ционным гендерным ролям имеет отношение 
к психологическому благополучию женщин и 
мужчин, а женщины и мужчины, чья я-
концепция включает как маскулинно-
инструментальные, так и женственно-
экспрессивные характеристики, имеют большее 
благополучие» [Matud, 2019, с. 3531]. 

Л. Э. Семенова и М. Е. Сачкова предполага-
ют, что «ориентацию на определенный тип ген-
дерных норм можно рассматривать в качестве 
личностного фактора психологического благопо-
лучия» [Семенова, 2022, с. 110]. При этом авто-
ры указывают на недостаточную изученность 
связи психологического благополучия и типа 
гендерной идентичности (традиционных или 
эгалитарных установок) в российской психоло-
гии. Исследование студенток показало более вы-
сокую положительную связь психологического 
благополучия и феминных установок, по сравне-
нию с эгалитарными. При этом значимым факто-
ром является региональный компонент и про-
фессиональная специфика [Семенова, 2022]. 

A. Tuniyants исследовала влияние гендерной 
идентичности на психологическое благополучие 
девушек Узбекистана, предполагая, что оно не 
является однородным, и существуют компонен-
ты как повышающие благополучие, так и сни-
жающие его [Tuniyants, 2021]. 

При рассмотрении гендерной идентичности 
в рамках субъектного подхода – как динамично-
го мультиполярного конструкта – приобретает 
важное значение содержание субъективного пе-
реживания своей гендерной идентичности. При 
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этом интерес представляют факторы индивиду-
ального экзистенциального опыта женщины, та-
кие как уровень онтологической уверенности, 
который мы считаем предиктором формирования 
типа гендерной идентичности.  

Конструкт «онтологическая уверенность», 
операционализированный Н. В. Коптевой [Ко-
птева, 2011], мы рассматриваем как качество 
проявления субъектности в построении гендер-
ной идентичности. По мнению И. А. Шаповал, 
«спектр переживаний человеком своих Я и не-Я 
и способы структурирования бытия-в-мире 
сближают феномены Я, идентичности, Я-
концепции с феноменом онтологической уверен-
ности» [Шаповал, 2019, с. 49]. В последней спро-
ецировано переживание человеком самого себя 
как целостного в своей идентичности и знании 
о себе. Коптева считает, что онтологическая уве-
ренность родственна самоактуализации в части 
отношения обоих феноменов к психологическо-
му здоровью: «онтологическую уверенность 
объединяет с самоактуализацией в качестве важ-
ной “составляющей” переживание личностной 
автономии» [Коптева, 2011, с. 124]. 

Анализ теоретических и эмпирических данных 
позволил выдвинуть следующие исследователь-
ские вопросы: как онтологическая уверенность 
влияет на выраженность разных типов гендерной 
идентичности женщин, а также как выраженность 
типов гендерной идентичности влияет на психоло-
гическое благополучие. Таким образом, были по-
ставлены следующие задачи: провести исследова-
ние гендерной идентичности женщин, уровня он-
тологической уверенности и психологического 
благополучия; провести корреляционный анализ 
связи аспектов гендерной идентичности и показа-
телей онтологической уверенности с последующим 
регрессионным анализом; провести корреляцион-
ный анализ аспектов гендерной идентичности и 
показателей психологического благополучия с по-
следующим регрессионным анализом влияния ас-

пектов гендерной идентичности на психологиче-
ское благополучие.  

Методы исследования 

Для измерения уровня онтологической уве-
ренности была применена методика Н. В.  Ко-
птевой «Онтологическая уверенность (ПМ)» 
[Коптева, 2010]. Методика содержит 4 показате-
ля онтологической уверенности: отношения 
с людьми, отношения с миром, автономия и 
ложное Я, преобразующиеся в интегральный по-
казатель ОУ. Психологическое благополучие как 
совокупность эвдемонических ценностей изме-
рялось посредством методики К. Рифф в адапта-
ции Л. В. Жуковской, Е. Г. Трошихиной [Жуков-
ская, 2011]. Методика состоит из 6 шкал: авто-
номия, способность к управлению ситуацией, 
уровень личностного развития, позитивные от-
ношения с другими, наличие цели в жизни; са-
мопринятие. Гендерная идентичность измерялась 
авторской методикой, состоящей из трех шкал: 
«Традиционная феминность», «Новая фемин-
ность», «Самодостаточность» [Тучина, 2024]. 
Применены методы корреляционного анализа, 
пошагового регрессионного анализа. 

Исследование проводилось в 2023–2024 г. 
Выборка состояла из 139 женщин в возрасте 18–
63 лет (18–25 лет – 104, чел., 26–40 лет – 22 чел., 
41– 63 года – 13 чел.). Респондентки – житель-
ницы ЮФО, ЦФО и ДФО, студентки вузов, слу-
жащие, рабочие. Широкий возрастной диапазон 
обусловлен целью установить возрастные разли-
чия в исследуемых показателях, для чего выбор-
ка продолжает пополняться. 

Результаты исследования 

Результаты корреляционного анализа связи 
шкал авторской методики измерения гендерной 
идентичности и методики «Онтологическая уве-
ренность (ПМ)» представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Корреляции шкал методики «Онтологическая уверенность (ПМ)» со шкалами авторской методики 
 

шкалы авторской методики исследования 

гендерной идентичности 

Шкалы методики ОУ (ПМ) Н. В. Коптевой 

Ложное Я 

Витальные  

контакты с миром Автономия 

Витальные кон-

такты с людьми 

традиционная феминность -.236** .447** .381** .469** 

новая феминность -.227** .441** .598** .392** 

самодостаточность -.228** .351** .356** .276* 

Примечание: ***– р <0,001; ** – р <0,01; * – р <0,05. 
 

Как видно из Таблицы 1, все три шкалы автор-

ской методики показали значимые корреляции со 

шкалами методики «Онтологическая уверенность 

(ПМ)». Ложное Я – это отождествление себя 

с системой культурных знаков, заданных значи-

мыми другими, недостаток субъектной активно-

сти. Отрицательная корреляция данной шкалы 

с каждым из трех факторов гендерной идентично-
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сти может говорить об аутентичности данных 

гендерных установок. Шкала витальных контак-

тов с миром показывает уровень удовлетворенно-

сти жизнью, переживание своего мира как надеж-

ного, более высокая корреляция традиционной 

феминности указывает на обусловленность этой 

гендерной идентичности данным аспектом онто-

логической уверенности. Шкала витальных кон-

тактов с людьми показывает уровень общности 

с людьми, переживание себя органичной частью 

общества, находящейся в диалоге с Другим. Та-

ким образом, традиционно феминные установки 

в большей степени обусловлены высоким уров-

нем витальных контактов с людьми и миром. 

Конструкт «Автономия» означает развитую 

субъектность и самостоятельность в выборе, не-

зависимость. Традиционно феминные установки 

характеризуются большей зависимостью и неса-

мостоятельностью женщин и в меньшей степени 

коррелируют с автономией. Наиболее высокая 

корреляция с автономией во всем наборе данных 

у шкалы «Новая феминность», что позволяет го-

ворить об особом – субъектном – типе женской 

гендерной идентичности, который также высоко 

коррелирует со шкалой витальных контактов 

с людьми. Шкала «Самодостаточность», по 

сравнению с остальными шкалами методики 

«Онтологическая уверенность (ПМ)», также 

имеет наибольшую связь с автономией 

и наименьшую – с витальными контактами 

с людьми. Примечательно, что «Новая фемин-

ность» и «Самодостаточность» характеризуются 

преобладанием маскулинных качеств, но с раз-

личающейся коннотацией – нарциссической 

и классической соответственно. 

Таким образом, самый высокий уровень корре-

ляции показали шкалы «Новая феминность» 

и «Автономия», «Витальные контакты с людьми», 

а также «Традиционная феминность» и «Виталь-

ные контакты с людьми», вследствие чего утвер-

ждаем, что гендерная идентичность с преоблада-

нием шкалы «Новая феминность» является показа-

телем уровня автономии с коннотацией субъектно-

сти и высокофункциональных личностных границ, 

«Самодостаточность» – уровня автономии с кон-

нотацией независимости и обособленности, а 

«Традиционная феминность» указывает на аспект 

созависимости, противопоставляемой автономии 

как совокупности «социальных практик, проявля-

ющихся в самопонимании и самоуправлении лич-

ности, в развитии ответственных отношений с дру-

гими людьми и в эмоциональных обязательствах 

перед семьей и друзьями, альтернативна гетероно-

мии – приспособлению к ожиданиям социума» 

[Шаповал, 2012, с. 179]. 

Для углубленного исследования связей был 

проведен регрессионный анализ, результаты ко-

торого приведены в Таблице 2. 
 

Таблица 2.  

Результаты исследования влияния уровня онтологической уверенности на типы гендерной 

идентичности женщин 
 

«Традиционная феминность» 

Шкалы методики ОУ(ПМ) Н. В. Коптевой Стандартизованные коэффициенты 

Бета т р 

(R2  = 0, 277, F = 26,07, р≤0,000) 

Витальные контакты с миром 0,279 3,270 0,001 

Витальные контакты с людьми 0,325 3,821 0,000 

«Новая феминность» 

Шкалы методики ОУ(ПМ) Н. В. Коптевой Стандартизованные коэффициенты 

(R2  = 0, 383, F = 22,15, р≤0,000) Бета т р 

Витальные контакты с людьми 0,175 2,359 0,020 

Автономия 0,526 7,095 0,000 

«Самодостаточность»  

Шкалы методики ОУ(ПМ) Н. В. Коптевой Стандартизованные коэффициенты 

(R2 = 0, 156, F = 12,49, р≤0,000) Бета т р 

Витальные контакты с миром 0,214 2,162 0,032 

Автономия 0,227 2,288 0,024 
 

Пошаговая регрессия выявила совокупности 

факторов онтологической уверенности, влияю-

щих на гендерную идентичность. Как видно 

из Таблицы 2, выявлено влияние высокой связи 

с миром и людьми на формирование традицион-

ной феминности. При этом женщины с развитой 

автономией и субъектностью при наличии хоро-

шо установленного контакта с Другим форми-

руют тип гендерной идентичности «Новая фе-

минность». Тенденции к маскулинности, выра-

женные в шкале «Самодостаточность», обуслов-

лены развитой автономией и восприятием мира 
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как надежного. Предполагаем, что невысокий 

показатель по данной шкале объясняется огра-

ниченным объемом выборки. Таким образом, две 

условно андрогинные шкалы ориентированы на 

автономность, но с разной направленностью – на 

Другого и на мир. 

В результате анализа выявлена тенденция 

влияния различных аспектов уровня онтологиче-

ской уверенности на формирование того или 

иного типа гендерной идентичности. Феминные 

установки обусловлены выраженной связью 

с миром и людьми, а андрогинные – автономией. 

На следующем этапе выявлялось наличие свя-

зи между аспектами гендерной идентичности и 

психологическим благополучием в рамках эвде-

монической концепции К. Рифф [Ryff, 1995]. 
 

Таблица 3.  

Корреляции шкал методики К. Рифф со шкалами авторской методики 
 

шкалы авторской методики ис-

следования гендерной идентич-

ности 

Шкалы методики К. Рифф 

Автономия 

Способность к 

управлению 

ситуацией 

Уровень  

личностного 

развития 

Позитивные 

отношения с 

другими 

Наличие 

цели в жизни Самопринятие 

традиционная феминность .123 .002 .283** -.048 .287** .055 

новая феминность .166 .059 .306** -.65 .325** .029 

самодостаточность .095 .071 .301** -.053 .172** .002 

Примечание: ***– р <0,001; ** – р <0,01; * – р <0,05. 
 

Как видно из Таблицы 3, корреляционный ана-

лиз шкал авторской методики выявил значимую 

корреляцию с двумя шкалами методики К. Рифф – 

«Уровень личностного развития» и «Наличие цели 

в жизни». Основой концепции К. Рифф является 

положение о психологическом благополучии как 

непрерывном личностном росте и полноценности 

жизни, и именно установка на эвдемонические 

ценности (такие, как саморазвитие) обеспечивает 

качественно иной – долговременный – уровень 

счастья [Водяха, 2012].  

Шкала «Уровень личностного развития» по-

казывает, как проходит процесс самореализации. 

Реализация потенциала в аспекте «Традиционная 

феминность» может происходить через реализа-

цию себя в роли жены, матери и т. д., в «Новой 

феминности» – через деятельность, связанную 

с лидерскими качествами, а в аспекте «Самодо-

статочность» – через реализацию себя в обще-

стве или карьере, обеспечивая необходимый 

уровень психологического благополучия, осмыс-

ленность жизни, наличие целей, давая ориентир 

для развития. 

Для углубленного исследования природы вза-

имосвязи данных конструктов был проведен по-

шаговый регрессионный анализ, который пока-

зал степень влияния различных видов гендерной 

идентичности на психологическое благополучие 

(Таблица 4). 

 

Таблица 4.  

Результаты исследования влияния аспектов гендерной идентичности на психологическое  

благополучие 
 

Уровень личностного развития 

Шкалы авторской методики Стандартизованные коэффициенты 

Бета т р 

(R2 = 0,126, F = 6,458, р≤0,000) 

Самодостаточность 0,203 2,235 0,027 

«Новая феминность» 0,212 2,338 0,021 

Наличие цели в жизни 

Шкалы авторской методики Стандартизованные коэффициенты 

(R2 = 0,105, F = 16,03, р≤0,000) Бета т р 

«Новая феминность» 0,325 4,005 0,000 
 

Низкие показатели значимости (R2=0, 126; 
0,105) мы объясняем малым объемом выборки, 
региональной и возрастной разнородностью, 
накладывающими определенные ограничения. Од-
нако на уровне тенденции, очевидно, можно 
утверждать, что именно андрогинные типы ген-
дерной идентичности женщин, ориентированные, 
главным образом, на автономию, продемонстриро-

вали положительное влияние на психологическое 
благополучие в таких его аспектах, как осмыслен-
ность жизни и личностное развитие. Полученные 
результаты согласуются с результатами подобных 
исследований [Matud, 2019; Korlat, 2022; Соболев-
ская, 2022]. Учитывая смысловую близость содер-
жания данных шкал концепции самоактуализации, 
мы рассматриваем автономию и обусловленную ей 
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субъектность как предикторы самоактуализации и 
аутентичного бытия. 

Заключение 

Результаты исследования позволяют конста-
тировать произошедшие и продолжающиеся из-
менения в сторону маскулинизации современных 
женщин: андрогинный тип женщин стал преоб-
ладающим, при этом категория «андрогинность» 
в современных условиях нуждается в пересмотре 
и создании диагностических инструментов, да-
ющих более детальное представление о каче-
ствах гендерной идентичности. Авторская мето-
дика измерения гендерной идентичности жен-
щин, состоящая из традиционно феминного типа 
и двух андрогинных типов с различной коннота-
цией, позволила получить более точный характер 
женской андрогинности и выявить наиболее 
адаптивные ее аспекты, связанные с уровнем он-
тологической уверенности и психологического 
благополучия. 

Данное исследование показало, что в основе 
различных типов гендерной идентичности лежат 
различные показатели онтологической уверенно-
сти как фактора субъектности и психологическо-
го здоровья. Однако положительное влияние на 
некоторые показатели психологического благо-
получия оказывают андрогинные типы, при этом 
наибольшее влияние на психологическое благо-
получие оказывает нарциссически ориентиро-
ванный и высоко автономный тип гендерной 
идентичности. Таким образом, адаптивности 
и психологическому благополучию современных 
женщин способствует развитие субъектности 
и здорового нарциссизма, в частности таких ка-
честв, как знание своих личных границ, умение 
нести ответственность, инициативность, целе-
устремленность, самостоятельность, ориентация 
на признание, успешную деятельность и позици-
онирование себя в обществе.  

Следует отметить, что данные результаты 
имеют ряд ограничений по объему выборки и ее 
возрастному, географическому и социальному 
составу и не являются окончательными, так как 
исследование будет продолжено. 

Особый интерес представляет исследование 
связи уровня онтологической уверенности с уров-
нем созависимости и нарциссических черт лично-
сти как гендерно детерминированных феноменов.  

Результаты исследования могут быть исполь-
зованы в психологическом консультировании 
женщин. 
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