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Аннотация. В данной статье охарактеризован синдром самозванца как актуальная в настоящее 
время психологическая проблема для многих сфер профессиональной деятельности. Были рассмотрены 
вопросы, связанные с социально-психологическими особенностями проявления синдрома самозванца у де-
вушек. Приведены результаты методик, направленных на степень развития синдрома самозванца и на 
выявление структуры самоотношения личности на разных уровнях квалификации высшего образования – 
бакалавриат и специалитет. Выявлена и описана корреляционная зависимость между характеристиками 
синдрома самозванца и разными уровнями самоотношения. Нами установлено, что синдром самозванца 
напрямую связан с самообвинением, а также оказывает сильное негативное влияние на такие структу-
ры самоотношения личности, как глобальное самоотношение, самоуважение, аутосимпатия, ожидаемое 
отношение от других, самоинтерес, самоуверенность, отношение других и самопринятие.
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Синдромом самозванца является своеобразное 
психологическое явление, заключающееся в неспо-

собности человека принять свои успехи и достиже-
ния как свою личную заслугу. Такие люди зачастую 



Социально-психологические особенности проявления синдрома самозванца в студенческой среде

87Шаг в науку • № 2, 2022                     

имеют немало атрибутов успеха и внешних дока-
зательств их состоятельности, но они продолжают 
быть уверенными в том, что не заслуживают до-
стигнутого успеха [6]. Нередко свои достижения 
они объясняют удачным стечением обстоятельств, 
попаданием в нужное место в нужное время, а так-
же какими-либо другими личными оправданиями. 
Все это оказывает давление на человека, заставляет 
испытывать постоянное или периодически возни-
кающее ощущение неполноценности и вводит его 
в состояние стресса.

Проявления этого синдрома были замечены 
и у женщин, достигших успеха в своей профессии. 
Даже видя все свои достижения, эти женщины не 
ощущали себя достаточно компетентными и дос-
тойными признания. Это может помочь не поте-
рять стремление к развитию, совершенствованию, 
но лишь в небольших проявлениях. Однако высо-
кий уровень неуверенности в себе влечет за собой 
большие проблемы. Люди с низкой самооценкой и 
неуверенностью в себе часто страдают от страха 
оценки, неудач, а также от усталости и переутом-
ления [5]. Стоит отметить, что данный синдром 
не относится к психическим расстройствам, но он 
является предметом многих психологических ис-
следований. В результате было установлено, что 
синдром самозванца также не относится и к чер-
там характера, несмотря на свою большую распро-
страненность.

П. Клэнс считает, что синдром самозванца ме-
шает психологическому благополучию человека. 
В случае если этот синдром особенно сильно про-
является, он может повлечь за собой увеличение 
тревожности, депрессии, сомнение в собственной 
компетентности [2].

В наши дни можно говорить о том, что синдром 
самозванца – это весьма актуальная психологиче-
ская проблема для многих сфер профессиональной 
деятельности. С точки зрения Карымовой О. С., 
«современный профессионал должен обладать мак-
симально выраженными профессиональными каче-
ствами, четко идентифицировать себя со своей про-
фессией» [4]. В начале исследований было мнение, 
что данная проблема актуальна только для женщин. 
Но в дальнейшем было выявлено, что этому подвер-
жены люди независимо от пола, профессий, званий. 

Целью данного исследования является изучение 
социально-психологических особенностей прояв-
ления синдрома самозванца у девушек в студенче-
ской среде.

Для достижения поставленной цели были опре-
делены следующие задачи исследования: 

1) определить степень проявления синдрома 
самозванца у девушек;

2) определить личностные особенности 
и структуру самоотношения девушек;

3) провести корреляционный анализ с после-

дующей интерпретацией результатов исследования.
Объект исследования – девушки.
Предметом исследования выступают личност-

ные характеристики студента в зависимости от про-
явления синдрома самозванца.

Основной гипотезой данного исследования яв-
ляется предположение, что существуют личност-
ные особенности проявления синдрома самозванца 
у девушек.

В ходе изучения социально-психологических 
особенностей проявления синдрома самозванца 
в студенческой среде было проведено исследование 
на базе ОГУ. Среди участников выборки – девуш-
ки, обучающиеся на 1 и 2 курсах ОГУ бакалавриата 
и специалитета, в количестве 49 человек. 

Для изучения заданной темы исследования ис-
пользовались следующие методики: 

− Методика оценки выраженности синдрома 
самозванца (шкала Полин Клэнс). Она направлена 
на определение характеристик «синдрома самоз-
ванца» и степени их проявления. 

− Тест-опросник cамоотношения (В. В. Сто-
лин, С. Р. Пантелеев). Он направлен на выявление 
уровня самоотношения, различие которых проявля-
ется в степени обобщенности.

Анализ результатов эмпирического исследова-
ния начнем с данных, полученных при изучении 
степени выраженности синдрома самозванца у де-
вушек. По завершении диагностики участников 
исследования по методике оценки выраженности 
синдрома самозванца Полин Клэнс, мы выяснили, 
что 7 из 49 реципиентов имеют мало характери-
стик самозванца, 22 человека – умеренную сте-
пень проявления синдрома самозванца, 18 человек 
часто испытывают чувства самозванца, а у 2 чело-
век – интенсивная степень проявления настоящего 
синдрома.

Далее анализ качественных характеристик про-
изводился по методу ранговой корреляции Спирме-
на. Этот метод устанавливает тесноту расположе-
ния элементов и их взаимосвязь.

Анализ корреляционной матрицы на уровне зна-
чимости р > 0,01 показал, что зависимости между 
исследуемыми показателями существуют. На ос-
нове этих данных мы построили корреляционную 
плеяду (рисунок 1).

В результате проведенного исследования мы 
пришли к выводу, что существует прямая взаимос-
вязь (,758) между самоуважением и самопонима-
нием. Самоуважение являет собой эмоциональную 
оценку человеком самого себя, своей значимости, 
ценности. В это положение будут входить как мыс-
ли человека о себе, так и эмоции, испытываемые по 
отношению к себе. Самопонимание же отражает 
понимание человеком своих ценностей, принципов, 
целей, а также мотивов и, соответсвенно, проявля-
ющихся в этих мотивах потребностей. 
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Рисунок 1. Корреляционная плеяда
(1 – глобальное самоотношение; 2 – самоуважение; 3 – аутосимпатия; 4 – ожидаемое отношение от 

других; 5 – самоинтерес; 6 – самоуверенность; 7 – отношение других; 8 – самопринятие; 9 – саморуковод-
ство, самопоследовательность; 10 – самообвинение; 11 – самоинтерес; 12 – самопонимание; 13 – «син-
дром самозванца»)

Источник: разработано автором

Показателем сформированности самопонима-
ния у человека является уважительное отношение 
к самому себе, способность выражать и проявлять 
себя в рамках социума. В данном случае личностью 
осознаются побудительные мотивы, движущие 
силы поведения, инстинкты и то, какое влияние это 
оказывает на жизнь. В дополнение к пониманию 
установок, взглядов, различных убеждений, кото-
рые нарушают равновесие его отношения с самим 
собой и окружающим миром, он также выражает 
направленность на формирование полезных и дей-
ственных способов их преобразования. В своей ра-
боте Шадрина Т. В. рассматривает самопонимание 
«и как процесс, и как результат построения и кор-
рекции образа «Я» в целостной ситуации жизне-
деятельности» [7]. При росте первого показателя, 
второй будет также расти, так как и самопонима-
ние, и самоуважение включают в себя способность 
правильно оценивать перспективы. 

Из рисунка 1 видно, что показатель аутосим-
патии имеет прямую взаимосвязь с такими по-
казателями, как самоуважение (,674), глобальное 
самоотношение (,782), самопонимание (,480), са-
моинтерес (,589), самопринятие (,634), самоуве-
ренность (,713). Аутосимпатия – это благоприят-
ное, дружественное отношение человека к самому 
себе. Человек как бы нравится сам себе: он в до-
статочной степени удовлетворен своей внешней 
привлекательностью, определенной харизмой, ма-
нерой поведения, морально-волевыми качествами, 
нравственными установками и умением держаться 
в обществе. Он считает благопотребными размыш-
ления о своих преимуществах, достоинствах, поло-
жительных качествах, тем самым выделяя себя из 
толпы других людей. Необходимо подчеркнуть, что 

аутосимпатия представляет собой неотъемлемый 
фактор целостности личности: он не предполагает 
необоснованного восхищения и любования собой, 
а, наоборот, является положительной концепцией, 
которая считается гарантией процесса становления 
стабильной адекватной самооценки, что позволя-
ет личности объективно давать оценку своим спо-
собностям и возможностям. Данные взаимосвязи 
объясняются тем, что аутосимпатия в позитивном 
ключе устанавливает тесную связь между приня-
тием и одобрением себя в целом и в значительных 
частностях, доверием к себе, ощущением собствен-
ной ценности и позитивной самооценкой. Соответ-
ственно, аутосимпатия будет сопровождать каждый 
из показателей: самоуважение, глобальное самоот-
ношение, самопонимание, самоинтерес, самопри-
нятие и самоуверенность. 

Существует прямая взаимосвязь между пока-
зателем самоинтереса и такими показателями, как 
глобальное самоотношение (,683), самоуважение 
(,452), аутосимпатия (,589), ожидаемое отношение 
от других (,657), самоинтерес (,857), самоуверен-
ность (,648), отношение других (,396), самоприня-
тие (,468). Проявлением самоинтереса является ин-
терес к самому себе, то есть к своим мыслям, чув-
ствам, это единство с собой, принятие себя, отсут-
ствие сомнений в своей интересности и ценности 
для окружающих. Вместе с тем, самоотношение 
личности представляет собой социально одобряе-
мое явление. Способность некоторого количества 
людей поддерживать индивидуальное положитель-
ное самоотношение, в некоторой степени связанное 
с характеристиками их эмоциональной сферы [1]. 
Данная взаимосвязь объясняется тем, что показате-
ли являются взаимодополняющими.
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Показатель самообвинения имеет прямую взаи-
мосвязь только с «синдромом самозванца». Само-
обвинение – это процесс присвоения индивидом 
какого-либо стрессового инцидента. Вина очень 
часто оказывает влияние на эмоциональное состо-
яние и поведение людей на протяжении определен-
ной стрессовой ситуации, и, соответственно, по ее 
завершении. Данная связь характеризуется тем, что 
характерной чертой синдрома самозванца является 
отрицание собственной важности и обесценивание 
похвалы в свой адрес. У людей с этим синдромом 
возникают сложности в присвоении себе заслу-
женного личными усилиями успеха, в адекватном 
восприятии комплиментов. Дубровская А. А. в сво-
ей работе пишет, что «студенты, чьи результаты 
были высокими, полагали, что задания, которые 
им дались легко, также легко должны были даться 
и остальным участникам» [3]. К тому же, у таких 

личностей может иметь место страх, связанный 
с повышенными требованиями от окружающих 
в случае достижения успеха, а также к более высо-
ким ожиданиям, которые будет сложно или невоз-
можно оправдать. Соответственно, все это приво-
дит к самообвинению.

Показатель самообвинения связан только 
обратной зависимостью со следующими показате-
лями: глобальное самоотношение, самоуважение, 
аутосимпатия, ожидаемое отношение от других, 
самоинтерес, самоуверенность, отношение дру-
гих, самопринятие. Данные связи объясняются 
тем, что показатель самообвинения оказывает 
сильное негативное влияние на другие показате-
ли. Личности, склонные к самообвинению, обыч-
но также могут обвинять окружающих их людей, 
а вместе с этим имеют тенденцию к самообману 
и самооправданиям.
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