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Аннотация. В статье анализируются различные теории и виды зарубежного конформизма, а также концеп-

ции отечественных и зарубежных ученых по данной проблеме. В настоящее время многие философы изучают 
конформное поведение человека как явление с положительными и отрицательными характеристиками.  Показа-
ны разные подходы в определении сущности понятий «конформизм» и «нонконформизм», которые рассматри-
ваются на уровне стратегии как две противоположные тенденции социального поведения. Данная противопо-
ложность отображается в идеологических терминах. Сегодня феномен конформизма играет важную роль в тео-
ретических моделях критической теории, часто под ним понимают механизм группового давления. Актуализиру-
ется проблема студенческого конформизма. Делается акцент на необходимость и важность использования кри-
тического и системного мышления в нынешней ситуации. Особое внимание уделяется основным философским 
концепциям Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Д. Рисмена, Э. Гидденса, Э. Фромма, А. Шопенгауэра, И. Джениса, С. 
Аша, Н. Смелзера, К. Маркса, И. С. Кона, В. А. Ядова. Анализ современных исследований конформизма позво-
ляет сделать вывод о том, что его феномен связан напрямую с такими понятиями как согласие, давление, упо-
добление, подчинение мнению большинства, приспособление. 
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Abstract. The article analyzes various theories and types of foreign conformism, as well as the concepts of domestic 

scientists on this issue. Currently, many philosophers consider conformal human behavior as a phenomenon with pos i-
tive and negative characteristics. The article shows different approaches in defining the essence of the concepts of con-
formism and non-conformism, which are considered at the level of strategy as two opposite trends in social behaviour. 
This opposition is displayed in terms of ideology. Today, the phenomenon of conformism plays an important role i n the 
theoretical models of critical theory; conformism is often understood as the mechanism of group pressure. The article 
actualizes the problem of student conformity, focuses on the necessity and importance of using critical and systemic 
thinking in the current situation. The article pays special attention to the main philosophical concepts of E. Durkheim, T. 
Parsons, D. Riesman, E. Giddens, E. Fromm, A. Schopenhauer, I. Janis, S. Asch, N. Smelser, K. Marx, and S. Kon, V. 
A. Yadov. An analysis of modern studies of conformism allows us to conclude that the phenomenon of conformism is 
directly related to such concepts as consent, pressure, assimilation, submission to the opinion of the majority, adaptation.  
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Конформизм – это явление, с которым 

сталкивались и сталкиваются представители 
разных поколений. Его особенности рассмат-
ривались многими учеными, которые иссле-
довали формы группового давления, когда 
человек под влиянием авторитета отрицал 
объективные истины. В таком случае кон-
формное поведение не давало возможности 
утвердить собственное независимое мнение 
и провоцировало игнорирование критическо-
го мышления [1]. В идеологии конформизма 
следует выделить разные уровни, такие как 
философский, социальный, религиозный и 
другие. 

Создание концепции конформизма отно-

сится к концу XIX века, именно в этот период 
учеными активно исследовались проблемы 
личности и общества, рассматривались 
прежде всего негативные стороны конформ-
ного поведения человека в социуме. Кон-
формизм нередко понимается как «приспо-
собленчество», в связи с этим термин часто 
имеет негативный характер, несмотря на это 
в политической сфере под конформизмом 
понимают соглашательство и примирение 
между сторонами. 

История развития идей конформизма чет-
ко прослеживается в рамках социальной фи-
лософии, где основная его концепция изна-
чально ярко проявляла себя в западных фи-
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лософских направлениях, где наиболее яр-
кими представителями являлись А. Шопен-
гауэр, Э. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Э. 
Фромм, Р. Мертон, Д. Рисмен, И. Кон и дру-
гие [2]. 

Конформизм рассматривался как образ 
жизни человека современного западного об-
щества с его специфическими характеристи-
ками, включающими индивидуализм – эго-
изм, потребительское отношение, перепо-
требление. Конформистами называли праг-
матиков, людей, не способных к бескорыст-
ному поступку, подвигу, самопожертвованию, 
но способных предать собственные убежде-
ния, дружбу, любовь ради карьеры и дости-
жения цели. 

Сегодня конформизм является много-
гранным и представляет собой взаимовлия-
ние разных социальных объектов, в связи 
этим в онтологии важно выделить его основ-
ные формы: внешний и внутренний конфор-
мизм. В тоже время он может подразделять-
ся на активный и пассивный. Внешний кон-
формизм подразумевает активное давление 
на человека, которому навязывается опреде-
ленная точка зрения, но при этом ценност-
ные ориентиры субъекта сохраняются. Внут-
ренний определяется моментом, когда у лич-
ности происходит добровольная смена жиз-
ненных принципов и моральных ценностей. 
Нонконформизму присущи самостоятель-
ность и независимость суждений, неподвер-
женность групповому давлению, самодоста-
точность. 

Среди видов конформизма следует вы-
делить активный и пассивный: 

– активный ориентирован на эгоизм, са-
моутверждение и игнорирование чужих инте-
ресов; 

– пассивный – личность находится под 
сильным влиянием других людей, личност-
ные интересы при этом блокируются. 

Основные теории конформизма: 
– информационная теория Л. Фестингера 

основана на невозможности проверить по-
ступающую информацию, которая опирается 
на мнения разных людей; 

– теория информационного влияния дер-
жится на утверждении о том, что конформизм 
связан с желанием получить выгодные пре-
имущества в отличие от других людей. 

Современный конформизм исследуется 
разными науками, среди них философия, по-
литология, социология, психология. Сегодня 
конформизм является широко распростра-
нѐнной формой мировоззрения и поведения 
в нынешнем социуме и понимается как от-
сутствие собственной позиции, некритиче-
ское и беспринципное следование любому 
образцу поведения, обладающий наиболь-
шей силой давления. 

Выделяют философский, политический и 
социальный конформизм. 

Философский – характеризует аморф-
ность, некритическое следование любым об-
разцам. 

Политический – это способ политического 
приспособленчества как пассивного принятия 
существующих порядков, как подражание 
стереотипам политического поведениям ми-
ровоззрения, преобладающего в обществе.  

Социальный конформизм подразумевает 
некритическое мышление и следование мас-
совым стандартам, авторитарным принципам 
и традициям. Здесь личность принимает со-
циальную действительность без критики, 
присутствует отказ нести ответственность за 
собственные поступки, преобладает послуш-
ное исполнение любых предписаний, обще-
ственных законов. 

Основоположником идей конформизма 
является польский учѐный Соломон Элиот 
Аш. В 1956 году он ввѐл понятие «конфор-
мизм» и понимал его как добровольный отказ 
личности от собственного мнения ради адап-
тации в группе людей [3]. Ученый назвал не-
которые условия возникновения конформиз-
ма, среди них: 

– личность с заниженной самооценкой [4]; 
– единодушное мнение трех и более че-

ловек; 
– принадлежность к одной социальной 

группе; 
– сплоченный коллектив; 
– наличие союзника [5]; 
– необходимость выступления перед 

людьми. 
Турецкий учѐный Музафер Шериф зани-

мался изучением возникновения групповых 
норм поведения в условиях лаборатории. В 
1937 году он доказывал, что люди с кон-
формным поведением часто меняют своѐ 
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мнение под влиянием мнения других, даже в 
ущерб собственным интересам. 

Большое влияние на формирование ос-
новных концепций конформизма оказали 
идеи французского мыслителя Эмиля Дюрк-
гейма. Многие исследователи утверждают, 
что именно он ввѐл в научный оборот термин 

«конформизм», который понимал как приня-
тие всех социальных норм и считал его обя-
зательным условием нормального существо-
вания общества [6]. В связи с этим учѐный 
определял конформизм как положительное 
явление в обществе. 

 

   
Соломон Элиот Аш 

(1907–1996) 
Музафер Шериф 

(1906–1988) 
Эмиль Дюркгейм 

(1858–1917) 

 
Американский философ Толкотт Парсонс 

понимал конформизм как одну из форм по-
ведения человека, которая помогает снизить 
накал общественного напряжения. Он дока-
зывал, что приспособленчество и пассив-
ность приводят к лучшему взаимопонима-
нию, по его мнению люди, которые хотят до-
биться своей цели и успеха, могут сделать 
это только с помощью «большего или мень-
шего конформизма» [7]. 

Совершенно другую точку зрения на сущ-
ность конформизма транслировали амери-
канский учѐный Дэвид Рисмен и английский 
мыслитель Энтони Гидденс. Они видели в 
конформизме негативные и отрицательные 
черты, акцентируя внимание на эгоистиче-
ском приспособленчестве и отсутствии кон-
кретных целей [8]. 

Одним из видных представителей социо-
логического направления является амери-
канский учѐный Нил Джозеф Смелзер, кото-
рый понимал конформизм как особую форму 

поведения человека, способствующую реше-
нию проблем в коллективе [9]. Смелзер счи-
тал конформистами всех людей, которые 
стремятся к соблюдению социальных норм и 
важная роль в этом процессе отводится раз-
ным социальным институтам, таким как шко-
лы и вузы. Ученый доказывал, что чем круп-
нее группа людей, тем сильнее она подтал-
кивает человека к конформному поведению. 

Немецкий философ Эрих Фромм отмечал, 
что конформизм широко распространѐн в 
обществе и является защитной формой по-
ведения человека, но при этом сам человек 
«перестаѐт быть самим собой» [10] и опира-
ется на тот тип личности, который ему навя-
зывает общество. Фромм предполагал, что 
это даѐт возможность человеку не испыты-
вать одиночество, но плата за это слишком 
высока и грозит потерей собственного «Я». В 
связи с этим в своих выводах он выделял в 
конформизме положительные и отрицатель-
ные стороны.  

 

   
Толкотт Парсонс 

(1902–1979) 
Нил Джозеф 

Смелзер 
(1930–2017) 

Эрих Фромм 
(1900–1980) 
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Американский учѐный Ирвинг Дженис 
утверждал, что нонконформизм характерен 
только для людей с параноидальными каче-
ствами. Он размышлял о том, что « нормаль-
ный человек должен обладать стремлением 
и способностью к приспособлению», любое 
сопротивление конформизму является пси-
хической аномалией. Таким образом И. Дже-
нис объяснял конформизм как «нормальную 
психику», а нонконформизм, по его мнению, 
характерен только для аномальной психики. 
Идея разумного критического анализа Дже-
нисом вообще не рассматривалась. 

Против безропотного послушания и мол-
чаливого согласия, часто характерного для 
конформизма, яростно выступал Артур Шо-

пенгауэр. Вместо слова конформист он ис-
пользовал понятие «филистер» и констатиро-
вал, что вся  его жизнь подчинена телесному 
благоденствию [11]. Такой человек, по мне-
нию философа, с пиететом относится к богат-
ству и власти, в связи с этим быстро подчиня-
ется вышестоящим властным структурам. 

Отрицательно относились к филистерам 
(так раньше называли конформистов) Карл 
Маркс, Фридрих Энгельс и упоминали, что 
такие люди «не способны на энтузиазм во 
имя свободы». 

Серьезный вклад в формирование отече-
ственной концепции конформизма внесли 
Игорь Семѐнович Кон и Владимир Алексан-
дрович Ядов. 
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И. С. Кон понимал конформизм как явле-

ние, которое находит своѐ отражение в об-
щественной жизни людей [12]. Конформное 
поведение он сравнивал с приспособленче-
ством и желанием «быть как все» [13] и гово-
рил о нем как о личностной черте характера. 
По мнению философа, противоположными 
чертами являются «независимость, самосто-
ятельность человека», который умеет отста-
ивать собственное мнение. Ученый считал, 
что конформизму наиболее подвержена мо-
лодежь, которая ярко проявляет независи-
мость от старшего поколения, но в тоже вре-
мя «демонстрирует конформизм среди своих 
сверстников». И. С. Кон определял, что кон-
формное поведение в больших масштабах 
опасно для общества, так как неизбежно 
приводит к «нивелированию человеческих 
индивидуальностей», разрушает личность, 
приводит к деиндивидуализации человека. 
Ученый отмечал, что человек должен оста-
ваться активной и самостоятельной лично-
стью и одновременно научиться жить и под-
чиняться правилам общества. 

В. Д. Ядов изучал сущность конформизма 
в период кризисных 90-х годов XX века. По  
его мнению, проблема конформизма «прояв-
ляется в ситуациях разрушения традицион-
ного уклада жизни», именно в этот период 
обостряется стремление идентифицировать 
себя с той или иной группой. Ядов отмечал, 
что подобные процессы наиболее характер-
ны для современных индустриальных об-
ществ. В итоге учѐный приходит к выводу, 
что конформизм начала 90-х годов суще-
ствовал по принципу «жить как все и сохра-
нять свою жизненную позицию вместе со 
своим окружением» [14]. Он назвал такой пе-
риод временем социальной ориентации в 
России. 

На базе Иркутского национального техни-
ческого университета можно проследить 
специфику развития конформизма и нонкон-
формизма [15]. В студенческих группах, в 
процессе изучения курса философии, в ис-
следовании приняли участие 98 человек, 
среди них:  

 



Исторические науки 

Том 12 № 1 2022 Молодёжный вестник ИрГТУ 95 

 

Конформисты Нонконформисты 

Критическое мышление 
используется редко 

Активное использование 
критического мышления 

Свойственна  
подчиненность 

Независимость 

Робость 
Стремление отстаивать 

своѐ мнение 

Высокий самоконтроль 
Высокий уровень  

самооценки 

 Нигилизм 

 

По мнению большинства философов, 
конформизм в XXI веке серьезно укрепился и 
стал широко распространѐнным явлением. 
Учѐные отмечают, что подчинение большин-
ству сегодня выработано у многих людей на 
уровне привычки, ставшей устойчивой чер-
той. В связи с этим, как никогда остро, стоит 
вопрос о необходимости использования кри-
тического мышления, позволяющего исполь-
зовать объективные законы диалектики и си-
стемное мышление. 
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