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В статье представлен анализ зарубежных исследований феномена самозванца. Лица с выраженным 
феноменом самозванца не могут принять собственный профессиональный успех и опасаются разоблаче-
ния, что является для них препятствием построению карьеры. В последние годы в зарубежной литературе 
отмечаются повышенный интерес к изучению данного феномена и четко выраженная тенденция роста 
количества научных публикаций на эту тему. В статье систематизированы современные исследования 
феномена самозванца, которые могут быть объединены в три большие группы: исследования в професси-
ональной среде, исследования феномена самозванца и других личностных диспозиций, изучение психоме-
трических свойств шкал для измерения данного феномена, а также имеющихся адаптаций на другие 
языки. Обсуждается вопрос определения данного феномена, показана актуальность его изучения в России, 
сформулированы основные направления дальнейших исследований. Важными задачами являются уточне-
ние определения феномена самозванца, его факторной структуры. В перспективе рассматривается воз-
можность изучения феномена самозванца на выборках работающих взрослых и использования методов 
многофакторного анализа при обработке данных. Подчеркивается необходимость научного изучения 
способов преодоления или уменьшения выраженности феномена самозванца.

Ключевые слова: феномен самозванца, шкалы измерения, профессиональная среда, самооценка, психо-
логическое благополучие.
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This study entails the overview of international research of impostor phenomenon. Individuals with high impostor 
phenomenon are not able to internalize their professional success and are afraid to be found as frauds. It can be regard-
ed as a clear obstacle for successful career development. Recently there has been a marked increase in the interest to 
impostor phenomenon studies. As a result, the number of research publication on imposter phenomenon has grown 
sharply. This article attempts to classify these publications into three distinct groups: studies of imposter phenomenon 
in working context, research of impostor phenomenon and other personality dispositions, psychometric studies of a 
range of impostor phenomenon scales and their adaptations into different languages. Possible approaches to conceptu-
alization of this phenomenon are discussed in the article as well as significance of this phenomenon in Russia. Directions 
of possible future studies have been identified. Also important are the tasks to clarify the definition of the impostor 
phenomenon and its factor structure. We examine into the possibility of studying the impostor phenomenon on samples 
of working adults and the application of multivariate analysis methods in data processing. The necessity of scientific 
study of ways to overcome or reduce the severity of the impostor phenomenon is emphasized.

Keywords: impostor phenomenon, scale development and adaptation, working environment, self-esteem, subjec-
tive well-being.

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project number 20-013-00743.

For citation: Sheveleva M.S. Impostor Phenomenon: an Overview of Foreign Studies. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Journal 
of Modern Foreign Psychology, 2023. Vol. 12, no. 2, pp. 116—124. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120211 (In Russ.).



117

Sheveleva M.S.
Impostor Phenomenon:

an Overview of Foreign Studies
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 2, pp. 116—124.

Шевелева М.С.
Феномен самозванца:
обзор зарубежных исследований
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 2 С. 116—124.

Введение

Термин «феномен самозванца» (Impostor 
Phenomenon) был введен в науку П. Кланс в 1978 г. [8]. 
Феномен самозванца — комплекс эмоциональных, ког-
нитивных и поведенческих особенностей, проявляю-
щихся в убежденности человека в том, что его успех 
зависит исключительно от случайного стечения обстоя-
тельств, непредвиденной ошибки или личного обаяния. 
Даже объективные профессиональные достижения и 
признание окружающих не дают таким людям возмож-
ности принять обоснованность своего успеха. 
Сотрудники с выраженным феноменом самозванца не 
могут объективно оценить свои достижения, верят, что 
у окружающих есть завышенные ожидания по отноше-
нию к их способностям и возможностям. Они испыты-
вают страх оценки, так как опасаются разоблачения [9], 
и полагают, что не соответствуют организационной 
среде, несмотря на высокую квалификацию и впечатля-
ющие объективные профессиональные результаты [17].

Первоначально в исследованиях П. Кланс было 
выявлено, что данный феномен чаще проявляется у 
женщин на высоких позициях в организационной 
иерархии или имеющих успешную академическую 
карьеру [8].

В дальнейших исследованиях было показано, что 
феномен самозванца распространен шире [24; 26]. Он 
характерен для групп расовых и этнических мень-
шинств [3], сексуальных меньшинств [19], профессио-
нальных групп, где успех не поддается количественно-
му исчислению [24], а также для тех, кто в обществе 
считается экспертами или специалистами, благодаря 
возрасту или накопленным знаниям [5]. В современ-
ных исследованиях высказывается мнение, что рас-
пространенность феномена самозванца не зависит от 
пола или возраста [9].

В последние годы повышается интерес к данному 
феномену, отмечается возрастание количества публи-
каций о феномене самозванца, как в научной, так и 
научно-популярной литературе [27]. Одним из под-
тверждений растущего интереса к этому объекту стало 
почти одновременное появление в 2019 г. двух систе-
матических обзорных статьей по феномену самозванца 
[18; 27], а также опубликованного комментария к 
одному из систематических обзоров, расширяющего и 
дополняющего его [9].

Первый систематический обзор [27], опубликован-
ный в США, объединяет статьи, касающиеся распро-
страненности, предикторов и способов снижения 
выраженности феномена самозванца. В обзоре отмеча-
ется, что с 1990 по 2019 гг. было опубликовано 284 рабо-
ты по феномену самозванца, причем половина из них 
появилась в период с 2014 по 2019 г. Исследования 
проводились в США, Канаде, Австрии, Австралии, 
Новой Зеландии, Германии, Иране, Великобритании, 
Бельгии и Корее; а распространенность феномена 
варьировалась от 9 до 82% в зависимости от использу-
емой шкалы и границ нормы выраженности феномена.

Второй систематический обзор статей о феномене 
самозванца опубликован в Австралии и анализирует 
статьи, темой которых являются шкалы измерения 
данного феномена, психометрические свойства имею-
щихся шкал, адаптации на другие языки [18]. В обзоре 
было проанализировано шесть баз электронных науч-
ных ресурсов и показано, что с 1978 г. в зарубежных 
научных журналах опубликовано более 1200 исследо-
ваний, посвященных феномену самозванца, при этом 
80% работ появилось за последние 20 лет.

В массиве научных работ, посвященных феномену 
самозванца, можно выделить несколько крупных 
направлений: 1) исследование феномена самозванца в 
профессиональной среде; 2) связь его с другими явле-
ниями психики; 3) психометрические свойства шкал 
для измерения данного феномена. Предварительный 
анализ отечественных исследований показал, что пер-
вые исследования феномена самозванца в России 
были проведены в 2021 г. [1].

Представляется, что обзор зарубежных исследова-
ний феномена самозванца вносит вклад в расширение 
проблемного поля отечественной психологии и откры-
вает возможности проведения широкого спектра 
эмпирических исследований в России.

Исследования феномена самозванца 
в профессиональной среде

Феномен самозванца значительно влияет на то, как 
работники, выполняющие свои служебные обязанно-
сти, проявляют себя в профессиональной среде [9], 
поэтому внимание ряда исследователей обращено 
именно на эту проблему. Показано, что феномен само-
званца часто проявляется в новых профессиональных 
ситуациях, при вхождении в новую должность [7] или 
в начале успешной карьеры [29]. Он развивается в 
условиях, когда люди предпринимают попытки моди-
фицировать свое поведение, чтобы успешно адаптиро-
ваться к новой рабочей ситуации или завоевать авто-
ритет в новой группе [33]. Ряд исследований показыва-
ет, что развитие феномена самозванца может быть 
связано с изменением социального положения, изме-
няющимися профессиональными контекстуальными 
факторами [21; 31]. Таким образом, феномен само-
званца может быть отнесен к факторам, которые пре-
пятствует профессиональным достижениям [20], при-
водят к негативным эмоциональным состояниям на 
рабочем месте [2].

Результаты исследований показывают, что сотруд-
ники с феноменом самозванца подвержены высокому 
уровню стресса [2], прокрастинации [28], профессио-
нальному выгоранию [38], не испытывают удовлетво-
рения от выполнения работы или построения карьеры 
[31], не склонны занимать более высокие должности в 
организации, пытаются избежать ответственности 
[20]. Как правило, в случае получения сложной задачи 
сотрудники с выраженным феноменом самозванца 
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начинают сильно беспокоиться и прикладывают нео-
правданно много сил для выполнения этого задания. 
Превосходное выполнение этого задания не облегчает 
положение, не повышает самооценку. Такая ситуация 
называется «циклом самозванца», или «ловушкой 
самозванца», когда отлично выполненное дело приво-
дит только к усилению тревоги по поводу возможной 
неудачи в будущем, что объясняет необходимость при-
лагать еще больше усилий, чтобы реальная ситуация не 
стала известна окружающим, и, как следствие, нарас-
танию тревоги, неудовлетворенности, стресса [8].

Группа исследователей в Бельгии [11] в 2015 г. изу-
чала, как феномен самозванца связан с результатами 
профессиональной деятельности. В исследовании 
принял участие 201 сотрудник с высшим образовани-
ем, средний возраст респондентов составил 36 лет. 
Участники исследования занимали должности на раз-
ных уровнях организационной иерархии. Авторы изу-
чали взаимосвязь феномена самозванца с удовлетво-
ренностью работой, общественно значимым поведе-
нием сотрудников (organizational citizenship behaviour) 
и приверженностью организации (organizational 
commitment).

Результаты множественного регрессионного анали-
за показали, что феномен самозванца делает отрица-
тельный вклад в удовлетворенность работой и обще-
ственно значимое поведение сотрудников и положи-
тельный вклад — в приверженность организации. 
Авторы исследования приходят к выводу, что сотруд-
ники с выраженной чертой феномена самозванца 
демонстрируют меньшую удовлетворенность работой, 
менее склонны принимать участие в общественно зна-
чимых проектах организации и склонны оставаться в 
одной организации долгое время, вероятно потому, 
что материальные, социальные и психологические 
издержки, связанные с поиском новой работы, вос-
принимаются как слишком высокие. По мнению авто-
ров исследования, в основе низкой удовлетворенности 
работой у «самозванцев» лежат страх разоблачения, 
высокий уровень тревожности и сомнения в собствен-
ной компетентности.

Тот факт, что сотрудники с выраженной чертой 
самозванца менее склонны принимать участие в обще-
ственно значимых проектах организации, выходящих 
за рамки должностной инструкции, объясняется огра-
ниченностью их личностных ресурсов. Сотрудники с 
феноменом самозванца тратят очень много сил и энер-
гии на выполнение непосредственных обязанностей и 
находятся в постоянном страхе разоблачения. 
Поскольку высокие личностные достижения являются 
необходимой составляющей относительного психоло-
гического комфорта таких сотрудников, а ресурсы 
ограничены, у них просто не остается ни сил, ни вре-
мени для участия в общественно значимых проектах 
работодателя. Сотрудники с феноменом самозванца 
склонны выражать приверженность организации, так 
как считают, что в текущий момент они имеют более 
высокий уровень ответственности и заработной платы, 

чем заслуживают, и не смогут найти работу такого же 
уровня в другой организации.

Серия исследований феномена самозванца в про-
фессиональной сфере была выполнена в Австрии в 
2016—2017 гг. [20; 21]. Ученые из университета 
Зальцбурга изучали субъективно и объективно значи-
мые результаты деятельности с точки зрения сотрудни-
ков и организации в зависимости от выраженности 
феномена самозванца. К субъективно значимым резуль-
татам деятельности авторы отнесли удовлетворенность 
работой и карьерой и то, насколько сотрудники считали 
себя ценными специалистами с точки зрения работы в 
текущей организации и возможностей поиска работы 
на внешнем рынке. К объективно значимым результа-
там с точки зрения сотрудника относилась величина 
заработной платы и количество повышений по карьер-
ной лестнице на протяжении работы в организации. 
К значимым результатам деятельности с точки зрения 
организации авторы исследования отнесли обществен-
но значимое поведение сотрудников и приверженность 
организации. В исследовании приняли участие 
238 сотрудников австрийских организаций, средний 
возраст респондентов составил 37 лет. Исследование 
проводилось с помощью параллельного множественно-
го анализа медиации. Результаты исследования показы-
вают, что феномен самозванца отрицательно коррели-
рует со всеми субъективно и объективно значимыми 
результатами деятельности, а также с общественно зна-
чимым поведением сотрудников, как и в предыдущем 
исследовании. Далее авторы изучали эффект медиации 
таких факторов, как восприятие собственной карьеры и 
гибкости карьерной траектории между феноменом 
самозванца и результатами деятельности.

Оказалось, что отрицательное восприятие карьер-
ных возможностей является медиатором между фено-
меном самозванца и субъективно значимыми резуль-
татами деятельности; меньшая гибкость карьерной 
траектории является медиатором между феноменом 
самозванца и объективно значимым результатам дея-
тельности, а также между феноменом самозванца и 
общественно значимым поведением сотрудников. 
Авторы приходят к общему выводу, что отрицательное 
воздействие феномена самозванца на результаты дея-
тельности может объясняться с помощью субъектив-
ных факторов управления карьерой, а именно негатив-
ным восприятием собственной карьеры и гибкости 
карьерной траектории.

Группа исследователей в США в 2018 г. под руко-
водством Х. Хатчингс [13] изучала связь феномена 
самозванца с эмоциональным истощением и удовлет-
воренностью работой, а также стратегии уменьшения 
стресса, которые используют сотрудники с выражен-
ным феноменом самозванца. В исследовании приняли 
участие 310 преподавателей высших учебных заведе-
ний, возраст участников исследования авторы статьи 
не указывают. Результаты исследования показали, что 
феномен самозванца положительно связан с эмоцио-
нальным истощением и отрицательно — с удовлетво-
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ренностью работой, в то время как копинг-стратегия 
избегания выступает медиатором между феноменом 
самозванца и эмоциональным истощением. Авторы 
выстраивают логическую последовательность, которая 
показывает, почему сотрудники с высоким феноменом 
самозванца не удовлетворены работой. Поскольку 
такие сотрудники в основном полагаются на копинг-
стратегию избегания для уменьшения стресса, это при-
водит к эмоциональному истощению, а вследствие 
эмоционального истощения возникает неудовлетво-
ренность работой.

Представляется, что изучение феномена самозван-
ца в профессиональной среде особенно важно с точки 
зрения развития человеческих ресурсов, так как фено-
мен самозванца является возможным психологиче-
ским барьером для построения успешной карьеры и 
реализации профессионального потенциала у высоко-
эффективных сотрудников.

Исследования феномена самозванца 
и других личностных диспозиций

Взаимосвязь феномена самозванца с «большой 
пятеркой» черт личности изучена достаточно подробно, 
а наиболее стабильные корреляции воспроизводятся во 
всех исследованиях в независимости от социально-
демографических характеристик выборки. Так, во всех 
исследованиях была обнаружена сильная положитель-
ная взаимосвязь между феноменом самозванца и ней-
ротизмом и сильная отрицательная связь между фено-
меном самозванца и добросовестностью [4; 11; 25; 35]. 
С другой стороны, особенности корреляций с осталь-
ными чертами большой пятерки черт личности значи-
тельно различались в проведенных исследованиях. Так, 
значимая низкая отрицательная корреляция между экс-
траверсией и феноменом самозванца была выявлена 
только в половине исследований [11], а значимая низ-
кая отрицательная корреляция между феноменом само-
званца и доброжелательностью была показана только на 
корейской выборке [25]. Подобная вариативность взаи-
мосвязей может объясняться размером и культурными 
особенностями выборки, а также используемой шкалой 
для измерения феномена самозванца.

В ряде зарубежных исследований изучается связь 
между перфекционизмом и феноменом самозванца, 
поскольку носители данных черт имеют ряд общих 
особенностей, а именно, склонны к установлению 
недостижимых целей, испытывают страх неудачи, 
отсутствие удовлетворения от хорошо выполненной 
работы, прокрастинацию, склонны к высокой само-
критике [15; 23; 30]. В исследовании 2018 года, прове-
денном учеными из США [30], показан механизм 
формирования взаимосвязи между этими двумя лич-
ностными диспозициями. Авторами установлено, что 
низкая самооценка выступает медиатором во взаимос-
вязи между перфекционизмом и феноменом самозван-
ца. В исследовании 2020 года, проведенном в Германии 

[23], было показано, что только дезадаптивный (в про-
тивоположность адаптивному) перфекционизм явля-
ется предиктором феномена самозванца. Поведение 
лиц с выраженным феноменом самозванца основано 
на убеждении, что окружающие имеют крайне высо-
кие ожидания по поводу их результатов в учебе или на 
работе, а не на установлении высоких ожиданий от 
результатов собственной деятельности.

Эти данные хорошо соотносятся с исследованием 
под руководством К. Ванга [37], где показано, что 
наличие дезадаптивного перфекционизма в сочетании 
с феноменом самозванца приводит к депрессии и 
высокой тревожности.

В рамках данной группы исследований также было 
показано, что феномен самозванца имеет отрицатель-
ные корреляции с самооценкой и самовосприятием [29] 
и положительные — с тревожностью и депрессией [34].

Шкалы измерения феномена самозванца

Имеющиеся шкалы для измерения феномена само-
званца базируются на четырех концепциях данного 
феномена, представленных: Шкалой феномена само-
званца (Дж. Харви) [19], Шкалой феномена самозван-
ца (П. Кланс) [14], Шкалой субъективного обмана 
(Дж. Коллигиан и Р. Стернберг) [16], Шкалой само-
званца (М. Лири) [36]. Изучение валидности, надеж-
ности, психометрических свойств данных шкал, а 
также их адаптаций на другие языки можно отнести к 
третьей значительной группе исследований феномена 
самозванца.

Первая шкала измерения феномена самозванца 
была предложена Дж. Харви в 1981 г. [19]. Автор шкалы 
наблюдал невозможность высокоуспешных сотрудни-
ков принять собственный успех, которая особенно 
часто проявлялась в ситуации получения ими сложных 
или ответственных заданий. Дж. Харви описала фено-
мен самозванца и предложила первую шкалу для его 
измерения, состоящую из 14 утверждений. Поскольку 
данная шкала была разработана на студенческой 
выборке, возникла необходимость в ее доработке. 
В 1985 г. появилась Шкала феномена самозванца 
П. Кланс [14]. Данная шкала состоит из 20 утвержде-
ний, которые объединены в три подшкалы: Обман, 
Обесценивание и Удача, — и базируется на определе-
нии феномена самозванца как отсутствии способности 
к объективной оценке собственных достижений и при-
писывании успеха внешним факторам. При этом в 
одном из последних исследований психометрических 
свойств данной шкалы [32] была проверена ее трех-
факторная, двухфакторная и однофакторная структу-
ра. На основе конфирматорного факторного анализа 
авторы убедительно показывают, что однофакторная 
модель является наиболее приемлемой.

Шкала феномена самозванца П. Кланс является 
наиболее изученной; при ее адаптации на немецкий 
[6], корейский [25] и русский [1] языки были получены 
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хорошие психометрические показатели, а также обна-
ружено, что данный феномен характерен не только для 
представителей англо-саксонской культуры.

Позднее появилась концепция феномена самозван-
ца как субъективного обмана [16]. Авторы 
Дж. Коллигиан и Р. Стернберг описывают феномен 
самозванца как многофакторный феномен и дополня-
ют имеющиеся определения сомнениями в собствен-
ном социальном имидже, необходимостью в позитив-
ном формировании и управлении этим имиджем, а 
также описанием особенностей формирования субъ-
ективного образа обманщика. Авторы вводят понятие 
«субъективного обмана», так как с их точки зрения 
феномен самозванца базируется на постоянной само-
критике, иллюзии обмана окружающих и непрекраща-
ющемся бдительном контроле того впечатления, кото-
рое индивид производит на окружающих.

Шкала субъективного обмана Коллигиана и 
Стернберга включает 51 утверждение и характеризует-
ся многофакторной структурой. Авторы объединяют 
имеющиеся утверждения в две подшкалы: отсутствие 
аутентичности и самообесценивание.

Концепция феномена самозванца М. Лири, кото-
рая привела к разработке четвертой шкалы для измере-
ния данного феномена, обращает внимание на имею-
щиеся различия в том, как, по мнению лиц с феноме-
ном самозванца, их оценивают окружающие, и реаль-
ными оценками окружающих. Именно поэтому 
М. Лири с коллегами считают, что центральным поня-
тием для описания феномена самозванца является 
отсутствие внутренней аутентичности. В связи с этим 
авторы предлагают однофакторную шкалу, состоящую 
из 7 утверждений, измеряющую страх разоблачения.

На настоящий момент нет единого мнения о том, 
какая шкала лучше измеряет феномен самозванца [14]; 
при этом шкала П. Кланс является наиболее распро-
страненным диагностический инструментом из опи-
санных выше благодаря ее краткости, надежности и 
дискриминативной способности, особенно в случае 
работы с неклиническими выборками [12].

Кроме того, открытым остается вопрос и о фактор-
ной структуре шкал. Несмотря на тот факт, что шкалы 
Дж. Харви, П Кланс, Дж. Коллигиана и Р. Стернберга 
являются многофакторными, в подавляющем боль-
шинстве проведенных исследований они используют-
ся как однофакторные с подсчетом общего количества 
баллов [18].

Заключение

Актуальность изучения феномена самозванца в 
России определяется несколькими контекстуальными 
факторами.

Во-первых, в текущей экономической ситуации 
перед компаниями стоит задача повышения произво-
дительности труда, развития профессионального 
потенциала сотрудников, удержания высокоэффек-

тивных специалистов, какими обычно и являются 
сотрудники с выраженным феноменом самозванца.

Во-вторых, в условиях возрастания доли удаленной 
работы сотрудники могут сталкиваться с большим 
уровнем ответственности и снижением поддержки со 
стороны организации и руководителей. Обе эти пере-
менные приводят к усилению выраженности феноме-
на самозванца [27].

В-третьих, существует мнение, что современное 
общество, завышенные родительские ожидания и 
работа в коммерческих организациях, ориентирован-
ных на эффективность и успех, не допускающих воз-
можности ошибок, являются провоцирующим факто-
ром для формирования феномена самозванца [10].

Основываясь на приведенном выше обзоре зару-
бежной литературы, можно выделить ряд перспектив-
ных областей для исследования феномена самозванца 
или так называемых «белых пятен» в научном знании:

1) в систематических обзорах отмечается острая 
необходимость исследований феномена самозванца на 
выборках работающих взрослых, так как подавляющее 
большинство имеющихся работ выполнены на выбор-
ке студентов со средним возрастом 20 лет [27];

2) в большинстве имеющихся теоретических кон-
цепций феномен самозванца описывается как много-
факторный феномен, однако в эмпирических исследо-
ваниях шкалы используются как однофакторные, 
авторы считают общие баллы и определяют нормы 
выраженности явления [17]; в результате вопрос о фак-
торной структуре имеющихся шкал, а также о шкале, 
которая могла бы считываться «золотым стандартом» 
для измерения феномена самозванца, остается откры-
тым и требует дальнейшего изучения;

3) ряд ученых высказывают мнение, что феномен 
самозванца может зависеть не только от черт личности 
(невротизм, перфекционизм, низкая самооценка), но 
и от внешних факторов. Культурный, социальный и 
организационный контекст, ориентированный на 
достижения и не допускающий возможности ошибки, 
может провоцировать формирование и развитие фено-
мена самозванца; следовательно, такие факторы нуж-
даются в тщательном изучении и систематизации [10];

4) существует необходимость научного изучения 
способов преодоления или уменьшения выраженности 
феномена самозванца (варианты организационной 
поддержки, менторство, коучинг, групповая терапия, 
включение информации о существовании такого 
феномена в программы первичной организационной 
ориентации, тренинги личностного роста и личной 
эффективности) [22].

Таким образом, наблюдается повышение интереса 
к изучению феномена самозванца, что выражается в 
ярко выраженном росте количества научных публика-
ций с 2015 г., появлении метаисследований, а также 
увеличении научно-популярных публикаций, посвя-
щенных феномену самозванца.

Кроме того, в исследованиях отмечается широкая 
распространенность феномена самозванца, не ограни-
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ченная возрастными рамками, социальным статусом 
или полом. К важнейшим задачам изучения феномена 
самозванца можно отнести уточнение определения 

феномена, его факторной структуры, способов прео-
доления, а также выявление внешних факторов, про-
воцирующих формирование феномена самозванца.
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