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Аннотация 
Статья посвящена анализу психометрических характеристик шкалы конформности 
Mehrabian и Stelf (1995). На сегодняшний день на русском языке отсутствуют мето-
дики, которые позволяли бы оценивать степень конформности. Одной из таких мето-
дик, позволяющих оценивать степень конформности, является шкала, разработанная 
Mehrabian и Stelf (1995). Конформность они определяют как готовность идентифициро-
вать себя с другими и подражать им, уступать другим, чтобы избежать конфликта, быть 
скорее последователем, а не лидером с точки зрения идей, ценностей и поведения. В на-
шем исследовании приняли участие 287 человек в возрасте от 18 до 55 лет (72 мужчины 
и 215 женщин), из них 30 человек приняли участие в дополнительном исследовании, 
направленном на оценку ретестовой надежности. Было показано, что русскоязычная 
версия шкалы конформности Mehrabian и Stelf обладает конвергентной и дискрими-
нантной валидностью, удовлетворительной надежностью по внутренней согласованно-
сти, но слабой ретестовой надежностью. В результате анализа внутренней структуры 
шкалы было показано, что однофакторная модель, предложенная авторами методики, 
демонстрирует хорошее соответствие данным. Двухфакторная модель, в которой пря-
мые и обратные пункты нагружены на разные факторы, продемонстрировала отличное 
соответствие данным. Такой результат, однако, может быть связан с самой формули-
ровкой прямых и обратных пунктов, а не с природой исследуемого конструкта. Срав-
нение групп мужчин и женщин по показателю конформности не выявило различий, 
что свидетельствует в пользу универсальной природы данного феномена. Дальнейшие 
направления исследований могут включать анализ других видов валидности, а также 
быть направлены на улучшение ретестовой надежности.
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Abstract 
The article presents the results of psychometric properties analysis of the conformity scale by 
Mehrabian and Stelf (1995). To date, there are no scales in Russian that would allow assessing 
the degree of conformity. One of such scales is the Conformity Scale developed by Mehrabian 
and Stelf (1995). They define conformity as willingness to identify with others and emulate 
them, to give in to others to avoid conflict, and generally, to be a follower rather than a leader 
in terms of ideas, values, and behaviors. Our study include 287 subjects aged 18 to 55 years 
(72 men and 215 women). It was shown that the Russian version of the Mehrabian and Stelf 
Conformity Scale has convergent and discriminant validity, satisfactory internal consistency, 
but weak test-retest reliability. As a result of the analysis of the internal structure of the scale, 
it was shown that the one-factor model proposed by the authors of the scale demonstrates a 
good fit to the data. A two-factor model, in which direct and reversed items loaded on different 
factors, demonstrated excellent fit to the data. This result, however, may be due to the tenden-
cy of the direct and reverse items to load on different factors rather than to the nature of the 
construct of conformity. A comparison of men and women did not reveal any differences in 
conformity level, which indicates the universal nature of this phenomenon. Future directions 
of research may include analysis of other types of validity and be aimed at improving test-re-
test reliability.
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Введение

Каждый день человек совершает выбор и принимает решения. Эти реше-
ния не всегда и не в полной мере зависят от намерений, стремлений и желаний 
самого субъекта. На решения и поведение человека влияет множество фак-
торов, включая его окружение. Широко известны факты, свидетельствующие 
о том, что человек склонен к изменению своих оценок и суждений под влияни-
ем других людей. Понятием, воплощающим такое изменение оценок, сужде-
ний и поведения под давлением других людей, является понятия конформно-
сти. Одним из первых в психологии о феномене конформности и социального 
давления заговорил в середине XX в. С. Аш. Его ставшие классическими экс-
перименты породили исследовательский интерес к феномену социальной кон-
формности, который не угасает и сегодня.

В современной психологии под конформизмом понимается изменение 
поведения или убеждений индивида в результате давления группы [Майерс, 
2005]. «Конформность констатируется там и тогда, где и когда фиксируется 
наличие конфликта между мнением индивида и мнением группы и преодо-
ление этого конфликта в пользу группы. Мера конформности – это мера под-
чинения группе в том случае, когда противопоставление мнений субъективно 
воспринималось индивидом как конфликт» [Панина и Ершова, 2010. С. 816]. 
Панина и Ершова (2010) отмечают, что конформность представляет собой по-
датливость человека реальному или воображаемому давлению группы, кото-
рая проявляется в изменении его поведения и установок по отношению к пер-
воначально не разделявшейся им позиции большинства [Панина и Ершова, 
2010].

В отечественной литературе можно встретить два схожих термина: «кон-
формизм» и «конформность». Большинство исследователей не ставит принци-
пиальных разграничений между этими понятиями, однако встречаются и ука-
зания на их отличия. К примеру, И. А.Рудакова отмечает, что конформизм – это, 
в первую очередь, социальная категория, связанная с определенными действи-
ями, поведением человека или группы, тогда как конформность – психологи-
ческая особенность индивида, присущая в разной степени каждому человеку 
[Рудакова, 2016].

Социальная конфомность имеет свой смысл. Не будучи уверенным в сво-
их знаниях и не обладая достаточным опытом, человек полагается на мнение 
большинства. Такая стратегия зачастую может оказаться достаточно эффек-
тивной. Вероятно, именно поэтому феномен конформности является довольно 
универсальным, что не раз было продемонстрировано в большом количестве 
исследований. К примеру, в ряде исследований была показана кросс-культур-
ная устойчивость феномена конформности. Так, T. Amir (1984) воспроизвел 
эксперимент С. Аша и показал эффект конформности на выборке студентов 
из Кувейта [Amir, 1984]. В исследовании F. Neto (1995) показан эффект кон-
формности на португальской выборке [Neto, 1995]. В исследовании Mori и Arai 
(2010) эффект конформности был показан на японской выборке [Mori, Arai, 
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2010]. Utso и коллеги (2019) продемонстрировали «эффект Аша» на выборке 
боснийских студентов [Ušto, Drače, Hadžiahmetović, 2019]. Эффект конформ-
ности также наблюдается среди людей различного возраста, в том числе детей 
[Hanayama, Mori, 2011]. В последние годы появляются исследования, которые 
свидетельствуют о том, что феномен конформности проявляется не только 
в реальных, но и в виртуальных условиях [Kyrlitsias, Michael‐Grigoriou, 2018; 
Wijenayake, Van Berkel, Kostakos, и др., 2020; Bocian, Gonidis, Everett, 2024], 
а также в условиях присутствия в группе давления социальных роботов [Qin, 
Chen, Yam, и др., 2022].

Отдельный интерес представляет вопрос об измерении степени конфор-
мности. Проведение экспериментов, позволяющих дать точное и объективное 
представление о том или ином феномене, не всегда возможно в реальной ис-
следовательской практике. Зачастую исследователи оказываются вынуждены 
прибегать к использованию опросников. Метод опросников обладает рядом 
преимуществ по сравнению с другими исследовательскими и психодиагно-
стическими процедурами: он отличается относительной простотой проведе-
ния и обработки данных, объективностью, возможностью в короткие сроки 
получить большое количество данных. Насколько нам известно, на русском 
языке на сегодняшний день отсутствуют валидизированные шкалы, направ-
ленные на оценку конформности. Одним из таких инструментов, позволяю-
щих оценить степень конформности, является шкала, разработанная в 1995 г. 
Mehrabian и Stelf [Mehrabian, Stefl, 1995].

Согласно Mehrabian и Stelf (1995), признаками конформного человека 
являются: подражание доминирующим людям, следование групповым тен-
денциям, склонность полагаться на советы и предложения других, легкость 
убеждения. В совокупности эти признаки подразумевают готовность человека 
подчиняться контролю со стороны других [Mehrabian, Stefl, 1995]. Конформ-
ность определяется авторами как готовность идентифицировать себя с други-
ми и подражать им, уступать другим, чтобы избежать конфликта, быть, скорее, 
последователем, а не лидером с точки зрения идей, ценностей и поведения 
[Mehrabian, Stefl, 1995]. В рамках модели темперамента PAD (trait Pleasure-
displeasure, trait Arousability, trait Dominance-submissiveness – черта «удоволь-
ствие-неудовольствие», черта «возбудимость», черта «доминирование-покор-
ность» соответственно) ими была разработана шкала конформности. 

Таким образом, целью настоящего исследования стала оценка психоме-
трических характеристик шкалы конформности Mehrabian и Stelf (1995).

Выборка

Всего в исследовании приняли участие 287 человек в возрасте от 18 
до 55 лет (M = 24,2, SD = 9,3). Доля мужчин составила 25,08 % (72 человека), 
доля женщин составила 74,92 % (215 человека) от общего числа респонден-
тов. В выборку вошли представители различных профессий. Сто тридцать че-
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тыре человека указали, что являются студентами различных специальностей. 
В исследовании, направленном на оценку ретестовой надежности, приняли 
участие 30 человек (2 мужчин, 28 женщин) из общего числа испытуемых, 
в возрасте от 18 до 33 лет (M = 19,1, SD = 2,77), студенты направления «Пси-
хология» Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ.

Процедура

На первом этапе исследования была проведена проверка внутренней со-
гласованности и анализ внутренней структуры опросника. На втором этапе 
осуществлялась проверка конвергентной и дискриминантной валидности 
методики, а также оценка ретестовой надежности. Повторный сбор данных 
для оценки ретестовой надежности был выполнен спустя три недели.

Сбор данных осуществлялся с помощью сервиса Google-формы. Матема-
тико-статистический анализ данных осуществлялся с помощью статистиче-
ского пакета Jamovi 2.3.28

Инструменты

Шкала конформности Mehrabian [Mehrabian, Stelf, 1995]. Для оценки 
степени конформности была использована шкала конформности, разработан-
ная Mehrabian и Stelf, (1995). Методика состоит из 11 утверждений, с каж-
дым из которых испытуемому предлагается выразить степень своего согласия 
по шкале от –4 (абсолютно не согласен) до +4 (абсолютно согласен). Вну-
тренняя согласованность оригинальной версии шкалы, как указывают авторы 
методики, составила 0,77 (коэффициент альфа Кронбаха), анализ внутренней 
структуры оригинальной шкалы методом главных компонент выявил одно-
факторное решение (Mehrabian, Stelf, 1995).

Краткая форма личностного опросника Айзенка (ЛОА-К) [Слобод-
ская, Князев, Сафронова, 2006]. Для оценки дискриминантной валидности 
была использована краткая форма личностного опросника Айзенка в адапта-
ции Слободской, Князева и Сафроновой, (2006). Методика состоит из 28 во-
просов, на каждый из которых испытуемому предлагается ответить ДА 
или НЕТ. Пункты опросника группируются в четыре шкалы: Экстраверсия, 
Нейротизм, Психотизм и шкала Лжи. Опросник предъявлялся полностью, 
для оценки дискриминантной валидности использовалась только шкала Лжи.

Сценарии конформности. Для оценки конвергентной валидности нами 
были использованы специально разработанные сценарии. Испытуемому пред-
лагается краткое описание ситуации, включающей конфликт, и два варианта 
решения: в пользу индивида или в пользу группы (конформный ответ). В об-
щей сложности было использовано 14 сценариев, 7 из которых относились 
к ситуации выбора в реальных условиях и 7 – в условиях виртуальной реаль-
ности. За каждый ответ в пользу группы испытуемому начисляется один балл, 
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после чего баллы суммируются. Примеры ситуаций представлены в Прило-
жении.

Результаты

Внутренняя согласованность. С целью проверки внутренней согласован-
ности шкалы был использован коэффициент альфа Кронбаха. По результатам 
проверки надежности методики по внутренней согласованности коэффициент 
альфа Кронбаха составил 0,703.

Внутренняя структура. Для оценки внутренней структуры опросника 
нами был проведен конфирматорный факторный анализ методом максималь-
ного правдоподобия с поправкой Саторры – Бентлера. С целью оценки при-
годности модели были использованы следующие индексы:

•   χ2, p > 0,05; 2) RMSEA < 0,05; 3) SRMR < 0,05; 4) CFI > 0,95; 5) GFI > 0,95; 
6) MFI > 0,95 – отличное соответствие модели данным;

•   χ2, p > 0,05; 2) RMSEA < 0,06; 3) SRMR < 0,08; 4) CFI > 0,90; 5) GFI > 0,90; 
6) MFI > 0,90 – хорошее соответствие модели данным.

Было проверено три модели. На первом этапе проверялась однофактор-
ная модель, предложенная авторами методики. Показатели данной модели до-
стигли хорошего, но не отличного соответствия данным. Поскольку зачастую 
внутренняя структура методики может быть обусловлена нагруженностью ин-
вертированных пунктов на другой фактор, было принято решение проверить 
двухфакторную структуру, где первый фактор включает прямые, а второй – 
обратные пункты. Полученные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Индексы пригодности однофакторной модели шкалы конформности  
Mehrabian и Stelf

Модели χ2 p
RMSEA (95 %  

CI от 0,000  
до 0,049)

SRMR CFI GFI MFI

Однофактор-
ная модель 
(Mehrabian, 
Stelf, 1995)

72,3 < 0,005 0,046  
(0.028–0.063)

0,051 0,918 0,955 0,930

Двухфакторная 
модель

45,7 0,361 0,015  
(0,000–0,041)

0,041 0,992 0,973 0,979

Ретестовая надежность. Сбор данных для оценки ретестовой надеж-
ности осуществлялся спустя три недели. Для оценки ретестовой надежности 
был использован коэффициент корреляции Пирсона. По результатам про-
верки ретестовой надежности коэффициент корреляции Пирсона составил 
0,598 (p < 0,001).
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Конвергентная валидность. Для оценки конвергентной валидности шка-
лы конформности Mehrabian были использованы специально разработанные 
сценарии. Мы исходили из следующего предположения: если шкала действи-
тельно измеряет склонность к конформному поведению, тогда количество 
конформных ответов в ситуации конфликта будет выше в группе лиц с бо-
лее высокими показателями по шкале. Для проверки данного предположения 
мы разделили нашу выборку по показателям шкалы конформности и сравнили 
группы с высокими и низкими значениями.

В первую группу, группу лиц с более высокими показателями по шкале 
конформности (от 5 до 26 баллов), вошли 78 человек (62 женщины и 16 муж-
чин), в возрасте от 18 до 52 лет (M = 24,6, SD = 9,2). Во вторую группу, группу 
с низкими значениями по шкале конформности (от –40 до –12 баллов), вошло 
73 человека (52 женщины и 21 мужчина), в возрасте от 18 до 55 лет (M = 25, 
SD = 10,1)

По результатам сравнения групп по критерию U Манна – Уитни было по-
казано, что в группе лиц с высокими показателями по шкале конформности 
количество конформных ответов значимо больше. Полученные результаты 
представлены в табл. 2. Описательные статистики по показателям конформ-
ных ответов среди группы с высокими и низкими показателями по шкале кон-
формности представлены в табл. 3.

Таблица 2

Сравнение средних значений по показателям конформных ответов  
среди группы с высокими и низкими показателями по шкале конформности 

Mehrabian и Stelf

Тест Манна – Уитни Размер эффекта  
(рангово-бисериальная корреляция)

U p
1846 < ,001 0,352

Таблица 3

Описательные статистики по показателям конформных среди группы 
 с высокими и низкими показателями по шкале конформности Mehrabian и Stelf

Показатели N M Me SD SE
Высокие показатели конформности 78 6,51 7,00 2,16 0,245
Низкие показатели конформности 73 5,25 5,00 1,67 0,196

Дискриминантная валидность. Для оценки дискриминантной валидно-
сти с целью анализа смещения ответов, которое может быть вызвано социаль-
ной желательностью, была использована шкала Лжи краткой формы личност-
ного опросника Айзенка (ЛОА-К). 
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В результате корреляционного анализа с использованием коэффициента 
корреляции Спирмена значимых связей со шкалой Лжи опросника ЛОА-К об-
наружено не было (ρ = –0,015, p = 0,796).

Гендерные различия. Поскольку выборка в нашем исследовании не была 
уравновешена по полу, мы провели сравнение групп мужчин и женщин по по-
казателю шкалы конформности с использованием непараметрического крите-
рия U Манна – Уитни. Учитывая универсальную природу феномена конформ-
ности, мы предположили, что группы мужчин и женщин не будут отличаться 
по данному параметру. Данное предположение нашло свое отражение в полу-
ченных результатах (табл. 4).

Таблица 4

Сравнение средних значений шкалы конформности  
Mehrabian и Stelf среди мужчин и женщин

Тест Манна – Уитни
U p

6786 0,118

Таблица 5

Описательные статистики шкалы конформности Mehrabian и Stelf

Мужчины Женщины
M Me SD SE M Me SD SE

–6,11 –4,00 12,2 1,44 –2,86 –3,0 12,7 0,863

Обсуждение

Одним из наиболее распространенных методов исследования в современ-
ной психологии является опросный метод. Существенным преимуществом 
использования в исследовании шкал и опросников является относительная 
простота их заполнения и обработки данных, возможность в короткие сро-
ки получить большое количество данных, их объективность, а также воз-
можность математико-статистической обработки и количественного анализа 
исследуемых параметров. Насколько нам известно, несмотря на растущую 
актуальность изучения феномена социальной конформности, на сегодняшний 
день на русском языке отсутствуют шкалы и опросники, которые были бы на-
правлены на его оценку. Исходя из этого, цель настоящего исследования за-
ключалась в оценке психометрических характеристик шкалы конформности, 
разработанной Mehrabian и Stelf (1995).

В результате проведенного исследования было показано, что шкала обла-
дает удовлетворительной внутренней согласованностью: коэффициент альфа 
Кронбаха составил 0,7. Хотя оригинальная версия шкалы обладает несколько 



 Злобина М. В.  Оценка психометрических характеристик шкалы конформности     37

ISSN 2658-4506 (Print)   ISSN 2658-6894 (Online)
Reflexio. 2023. Том 16, № 2

более высоким показателем внутренней согласованности (коэффициент альфа 
Кронбаха в оригинальном исследовании составил 0,77), данное значение все 
же можно считать удовлетворительным [Наследов, 2007].

Анализ ретестовой надежности с использованием коэффициента корре-
ляции Пирсона показал, что шкала обладает слабой ретестовой надежностью.

При анализе внутренней структуры методики мы опирались на данные 
авторов шкалы, согласно которым методика обладает однофакторной струк-
турой [Mehrabian, Stelf, 1995]. Поэтому на первом этапе анализа внутренней 
структуры шкалы конформности мы провели конфирматорный факторный 
анализ и проверили однофакторную модель. Хотя среди исследователей су-
ществуют разногласия относительно точных значений индексов соответствия, 
результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что однофакторная 
модель, предложенная авторами методики, демонстрирует хорошее соответ-
ствие данным нашей выборки. Поскольку зачастую обратные пункты могут 
быть нагружены на другой фактор, на следующем этапе мы также проверили 
двухфакторную модель, с прямыми и обратными пунктами, нагруженными 
на два фактора. Данная модель продемонстрировала отличное соответствие 
данным. Сам по себе этот результат, однако, не может свидетельствовать 
в пользу двухфакторной структуры самого конструкта конформности, но мо-
жет свидетельствовать о влиянии формулировок прямых и обратных вопросов 
на ответы испытуемых [Kam, Meyer, Sun, 2021].

С целью анализа конвергентной валидности нами были использованы 
описания ситуаций, в которых испытуемым предлагалось выбрать один из ва-
риантов ответа: в пользу индивида или конформный ответ, в пользу группы. 
В результате сравнения групп с высокими и низкими показателями по шкале 
конформности, было показано, что в группе лиц с более высокими показате-
лями количество конформных ответов больше. Этот результат позволяет нам 
сделать вывод о том, что шкала конформности обладает конвергентной ва-
лидностью. О дискриминантной валидности методики свидетельствует отсут-
ствие значимых связей между показателями шкалы конформности и шкалы 
Лжи опросника Айзенка ЛОА-К.

В связи с тем, что в нашей выборке количество мужчин и женщин было 
неодинаковым, дополнительно нами было принято решение провести сравне-
ние групп мужчин и женщин. В литературе существуют противоречивые дан-
ные, касающиеся различий мужчин и женщин в степени конформности. Eagly 
и Chrvala (1986) указывают, что женщины в большей степени, чем мужчины, 
оказываются подвержены социальному давлению [Eagly, Chrvala, 1986]. В бо-
лее поздних исследованиях, однако, показано отсутствие различий в степени 
социальной конформности между мужчинами и женщинами (см., например, 
[Wijenayake et al., 2020]). В своем исследовании мы не получили значимых 
различий между группами мужчины и женщин по показателю конформности 
шкалы конформности Mehrabian, что свидетельствует в пользу универсально-
го характера данного феномена.
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Заключение

С момента проведения С. Ашем своих классических экспериментов 
прошло уже более семидесяти лет, однако и на сегодняшний день изучение 
феномена конформности остается актуальной темой исследований. Одним 
из перспективных направлений исследований в данной области является раз-
работка психодиагностических инструментов, направленных на оценку сте-
пени конформности. Настоящая работа была посвящена оценке психометри-
ческих характеристик русскоязычной версии шкалы конформности Mehrabian 
и Stelf (1995). Анализ психометрических характеристик показал, что шкала 
обладает конвергентной и дискриминантной валидностью, удовлетворитель-
ной внутренней согласованностью, однако слабой ретестовой надежностью. 
Анализ внутренней структуры методики позволил сделать вывод, что хорошее 
соответствие данным демонстрирует однофакторная модель. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что полученные результаты в целом согласуются 
с данными, полученными при разработке оригинальной версии шкалы, а рус-
скоязычный вариант шкалы конформности Mehrabian и Stelf может быть ис-
пользован при оценке уровня конформности на русскоязычной выборке. Даль-
нейшие направления исследования могут включать уточнение внутренней 
структуры методики, оценку других видов валидности, а также быть направ-
лены на улучшение ретестовой надежности методики. Анализ и разработка 
психодиагностического инструментария, позволяющего оценить индивиду-
альную степень конформности, представляется перспективным направлением 
исследований в современной психологии.
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Приложение

Примеры ситуаций, предполагающих конформные решения

1. Вы работаете в команде над проектом. Руководство Вашей компа-
нии ожидает блестящие результаты по данному проекту, однако Вы видите, 
что проект не оправдывает вложенных в него затрат. Ваши коллеги предлага-
ют сфальсифицировать данные отчета, чтобы руководство не закрыло проект. 
Ваши действия:

1) честно признаться, что проект провалился;
2)  поддержать коллег и представить руководству ложные данные о про-

екте.
2. Вы вместе с друзьями посещаете выставку картин вашего общего дру-

га. Ваши друзья высоко оценивают выставку, хотя Вам она явно не нравится. 
Вы предпочтете:

1) соврать о том, что выставка вам понравилась, чтобы не обижать друга;
2) дать честную, хоть и неприятную, обратную связь своему другу.
3. Компания, в которой Вы работаете, избрала стратегию распростране-

ния ложной информации о фирме-конкуренте в Сети. Вам предлагается остав-
лять негативные отзывы на конкурентов на сайтах и в социальных сетях, хотя 
на самом деле Вы не согласны с подобной оценкой фирмы-конкурента. Другие 
Ваши коллеги уже начали оставлять негативные отзывы в Сети. Вы предпо-
чтете:

1)  оставить несколько отрицательных комментариев и, таким образом, 
принести возможную выгоду своей организации;

2)  не оставлять отрицательные отзывы, но тогда Ваша компания может 
проиграть конкурентам.

4. Вы выполняете совместный групповой учебный проект. Участник 
Вашей команды предложил сэкономить время и использовать для написания 
части проекта нейросеть. Другие участники команды поддержали его идею, 
хотя использование нейросетей недопустимо по условиям проекта. Ваши дей-
ствия:

1) использовать нейросеть;
2) не использовать нейросеть.
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