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Аннотация. В  статье изложены результаты исследования особенностей 
социально-психологической адаптации молодежи Южной Осетии (после 
войны 2008 года с Грузией) с различным типом поведенческой активности. 
Участниками исследования являются студенты Юго-Осетинского государ-
ственного университета им.  А. А. Тибилова г. Цхинвал Республики Южная 
Осетия в  возрасте 17–24  лет. С  применением методик для диагностики 
личностного адаптационного потенциала (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин), 
типа поведенческой активности (Л. И. Вассерман, Н. В. Гуменюк), уровня 
субъективного контроля (Дж. Роттер), мотивации достижения и мотивации 
избегания неудач (Т. Элерс), смысложизненных ориентаций (Д. А. Леон-
тьев), субъективной удовлетворённости жизнью (методика Э. Динера) было 
подтверждено предположение о  связи типа поведенческой активности 
с адаптивными способностями и адаптационными тенденциями молодежи. 
Факторный анализ эмпирических данных выявил доминирование активных 
стратегий самореализации в системе социальной адаптации югоосетинской 
молодежи. Исследование будет способствовать дальнейшему развитию 
теории социально-психологической адаптации в  проблеме социализации 
молодежи в сложных послевоенных условиях общественного развития.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация; тип поведенческой 
активности; адаптационные тенденции; самореализация.
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Summary. The article presents the results of a study of the features 
of socio-psychological adaptation of the youth of South Ossetia 
(after the war in 2008 with Georgia) with various types of behavioral 
activity. The research participants are students of the South Ossetian 
State University. A. A. Tibilov Tskhinval Republic of South Ossetia at 
the age of 17–24 years. With the use of methods for the diagnosis 
of personal adaptive potential (A. G. Maklakov, S. V. Chermyanin), the 
type of behavioral activity (L. I. Wasserman, N. In. Gumenyuk), the 
level of subjective control (G. Rotter), motivations of achievement 
and avoidance of failures (T. Ehlers), life orientations (D. A. Leontiev), 
subjective satisfaction with life (E. Diner’s method) it was confirmed the 
assumption that the type of behavioral activity is related to adaptive 
abilities and adaptive tendencies of young people. Factor analysis 
of empirical data revealed the dominance of active self-realization 
strategies in the system of social adaptation of South Ossetian youth. 
The study will contribute to the further development of the theory of 
socio-psychological adaptation in the problem of the socialization of 
young people in complex post-war conditions of social development.

Keywords: socio-psychological adaptation; type of behavioral activity; 
adaptive tendencies; self-realization.
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Введение

А ктуальность исследования социально-психоло-
гической адаптации молодежи Южной Осетии 
в аспекте ее личностной активности обусловле-

на задачами общественного и экономического развития 
республики в послевоенные годы, необходимостью обе-
спечения оптимальной реализации жизненных планов 
молодого поколения в  соответствии с  общественным 
интересом.

Социально-психологическая адаптация обеспечи-
вает достижение такого равновесия между личностью 
и  средой, когда в  системе требований социальной 
группы становится возможным удовлетворение по-
требностей, раскрытие потенциала личности [16]. Нам 
представляется весьма актуальным в сложившихся осо-
бенных условиях социализации югоосетинской моло-
дежи рассмотреть адаптационный процесс в  контексте 
обусловленности личностными установками и поведен-
ческими стратегиями.

Цель исследования — выявление адаптационных 
тенденций студенческой молодежи Южной Осетии 
и  связи социальной адаптации с  поведенческими осо-
бенностями личности.

Мы исходим из предположений:
 ♦ о связи типа поведенческой активности с адаптив-

ными способностями и адаптационными тенден-
циями молодежи;

 ♦ о доминирование активных стратегий самореали-
зации в  системе социальной адаптации югоосе-
тинской молодежи.

В  своем практическом исследовании, мы опира-
емся на  положение К. А. Абульхановой-Славской, 
определившей активность личности главным пара-
метрам построения жизненной стратегии. Также мы 
исходим из  позиций Н. Е. Шустовой и  В. В. Гриценко, 
понимающих под типом адаптации структурно-орга-
низованную совокупность относительно устойчивых 
социально-психологических характеристик личности, 
обеспечивающих реализацию жизненно важных по-
требностей [22].

Для достижения цели исследования поставлен ряд 
задач:

1. Выявить личностные типы поведенческой актив-
ности югоосетинской молодежи.

2. Определить тенденции социальной адаптации 
студенческой молодежи Южной Осетии.

3. Определить особенности адаптивных тенденций 
молодежи с  различными характеристиками по-
веденческой активности.

Литературный обзор

Социально-психологические аспекты адаптации 
отражены в  широком круге психологических иссле-
дований. В  работах О. И. Зотовой, И. К. Кряжевой, 
А. И. Лактионовой, А. А. Налчаджяна, А. В. Осницкого, 
С. И. Розума освещены проблемы психологических 
факторов адаптации, роли ценностных ориентаций, 
личностных установок и  качеств в  адаптационных 
процессах [8; 10; 16; 18; 21]. Особое внимание уде-
ляется проблеме адаптации личности в  трудных 
жизненных условиях (Л. И. Анциферова, Е. С. Балаба-
нова, В. А. Бодров, В. И. Медведев и  др.) [3; 4; 6; 14]. 
Утвердилось положение об  индивидуальном сво-
еобразии адаптационных реакций (А. А. Реан) [20]; 
об адаптационном механизме как определенной на-
правленной деятельности человека (В. И. Медведев) 
[14]; адаптационном потенциале как интегральной 
переменной, характеризующей совокупность инди-
видуально-психологических признаков (Д. А. Леон-
тьев) [11]; об активности личности как необходимом 
условии ее социально-психологической адаптации, 
регулирующем меру реализации ее потенциальных 
возможностей [5; 11].

Исходя из названных положений и учитывая недоста-
точность исследования направленности и  содержания 
адаптации молодежи в  переломные периоды развития 
общества, ее связи с поведенческими стратегиями лич-
ности, была определена тема нашего исследования.

Материалы и методы

Для определения стратегий поведенческой актив-
ности использована методика диагностики типа пове-
денческой активности Л. И. Вассермана и Н. В. Гуменюка, 
позволяющая определить следующие типы активности:

1. Выраженная поведенческая активности Типа 
А. Гиперактивная, сверхэнергичная, нетерпели-
вая, импульсивная личность.

2. Тенденция к поведенческой активности типа А — 
А1. Энергичная, стремящаяся к  соревнователь-
ности, без амбициозности и агрессивности, с по-
вышенной деловой активностью личность.

3. Промежуточный тип личностной активности — 
тип АБ. Сбалансированная, с  неявной склонно-
стью к доминированию, уверенная, эмоциональ-
но-стабильная личность.

4. Тенденция к поведенческой активности типа Б — 
Б1. Рациональная, осторожная, неторопливая, 
с умеренной активностью личность.

5. Выраженный поведенческий тип личностной ак-
тивности — тип Б. Мягкая, тщательно взвешива-
ющая, склонная к  мыслительной деятельности 
личность [15].
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В соответствии с установленными в психологических 
исследованиях личностными предпосылками социаль-
ной адаптации, был определен комплекс диагностиче-
ских методик:

1. Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность-02» (МЛО-АМ), разработанный 
А. Г. Маклаковым и  С. В. Чермяниным. Резуль-
таты методики позволяют оценить эффектив-
ность процесса социально-психологической 
адаптации, интегративную характеристику — 
уровень адаптивных способностей (АС), опре-
деляемую показателями нервно-психической 
устойчивости (НПУ), коммуникативных способ-
ностей (КП) и  уровня моральной нормативно-
сти (МН) [19].

2. Тест «Смысложизненные ориентации» (методика 
СЖО) Д. А. Леонтьева. Методика позволяет опре-
делить общий показатель осмысленности жизни 
(ОЖ) и  три конкретные смысложизненные ори-
ентации: в будущее (цели), в настоящее (процесс) 
или прошлое (результат) [12].

3. «Шкала удовлетворённости жизнью» (ШУДЖ) 
Э. Динера и др. в адаптации Е. Н. Осина и Д. А. Ле-
онтьева. Позволяет выявить когнитивную оцен-
ку соответствия жизненных обстоятельств ожи-
даниям индивида в  конкретных показателях: 
«Почти во  всем моя жизнь соответствует моему 
идеалу», «Условия моей жизни превосходные», «Я 
удовлетворен своей жизнью», «Пока я  достигал 
в  главном всего, чего хотел в  жизни», «Если  бы 
я  мог прожить свою жизнь еще раз, я  бы почти 
ничего в ней не изменил» [17].

4. Опросник Т. Элерса для изучения мотивации из-
бегания неудач. Определяет степень выраженно-
сти защитной стратегии.

5. Опросник Т. Элерса для изучения мотивации до-
стижения успеха [9].

6. Методика определения локуса контроля Дж. Рот-
тера. Позволяет определить выраженность экс-
тернальности/ интернальностидичности [7].

Для получения факторной структуры выделенной 
нами группы показателей был использован факторный 
анализ с вращением «varimax», нормализацией по Кайзеру 
в модификации «анализ главных компонент», значимость 
факторных нагрузок >0,5. Обработка данных проведена 
с  использованием компьютерной программы «Статисти-
ческий пакет для социальных наук»: SPSS statistics 22.

В исследовании принимали участие студенты Юго-О-
сетинского государственного университета им.  А. А. Ти-
билова г. Цхинвал, всего 149 человек в  возрасте от  17 
до 24 лет (69 юношей, 80 девушек). Выбор студенческой 
молодежи определяется ее значимостью как кадрового 
профессионального ресурса развития республики.

Результаты

Стратегия поведенческой активности типа А  харак-
терна для 40% участвующих в  исследовании молодых 
людей (60 человек). Их отличает выраженное стремле-
ние к  успеху, упорство в  достижении цели, признания, 
склонность к соперничеству и амбициозность. Энергич-
ность и нетерпеливость сочетаются с неспоснобностью 
к  длительной однообразной работе, низкой стрессоу-
стойчивостью.

Особенности поведенческой активности типа А1 вы-
явленыу 19% респондентов (28 человек). Им характерна 
целеустремленность, напористость, стремление к  ли-
дерству, быстрота в принятии решений; эмоциональная 
неустойчивость, снижающая контроль компенсируется 
волевым усилием и  способностью к  выбору приорите-
тов.

В выборке значительна доля лиц с поведением типа 
АБ — 34% (51 человек). В  их поведении своеобразно 
интегрированы черты типов А и Б: способность к целе-
направленной активности, напряженной деятельности 
при сбалансированности активности и  регуляции де-
ятельности. Они эмоционально стабильны, устойчивы 
к стрессу.

Поведенческая активность типа Б1 сформирована 
у 7% участников исследования (10 человек). Их поведе-
ние рационально, неторопливо и осторожно.

Не  выявлены лица с  поведением типа Б с  выражен-
ной пассивностью, неуверенностью, избеганием ответ-
ственности.

Исходя из позиции об отражении в стратегиях пове-
дения адаптивных возможностей индивида, рассмотре-
на связь типов поведенческой активности с характери-
стиками личности, обуславливающими эффективность 
социально-психологической адаптации.

Среднегрупповые показатели личностного адапта-
ционного потенциала, адаптивных способностей (АС) 
и  его составляющих: нервно-психическая устойчи-
вость (НПУ), коммуникативный потенциал (КП) и  мо-
ральная нормативность (МН) находятся в  границах 
показателей удовлетворительного уровня развития 
(АС  – 4 балла, НПУ — 4 балла, КП — 4 балла, МН — 5 
баллов).

Адаптивные способности хорошего уровня (от  5 
до 10 баллов) сформированы у 52% испытуемых. Пред-
ставители этой группы быстро ориентируются в  ситу-
ации, вырабатывают стратегии деятельности и  обще-
ния, обладают высокой эмоциональной устойчивостью 
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и  хорошей работоспособностью. На  удовлетворитель-
ном уровне (3–4 балла) сформированы адаптивные 
способности 36% студентов. Процесс адаптации у  них 
осложнен в  силу низкой эмоциональной устойчивости, 
акцентуаций характера, скомпенсированных в обычных 
условиях. При смене условий функциональное состоя-
ние может быть нарушено, возможны срывы и проявле-
ния конфликтности. Адаптивные способности низкого 
уровня (1–2 балла) выявленыу 12% студентов. Процесс 
адаптации в  группе затруднен в  связи с  выраженными 
акцентуациями характера, низкой поведенческой ре-
гуляцией, конфликтностью. Возможны длительные на-
рушения функционального состояния, эмоциональные 
срывы. Выявлена прямая корреляционная связь показа-

телей общей активности и адаптивной способности (r = 
0.229 при p<0,01).

Данные эмпирического исследования позволили 
определить психологический ресурс социальной адап-
тации респондентов с различным типом поведенческой 
активности. У  студентов с  поведенческой активностью 
типа Б1 и  АБ адаптивные способности сформированы 
на  хорошем уровне (5 баллов), с  поведенческой актив-
ностью типа А и А1 — на удовлетворительном уровне (4 
балла).

Доля респондентов с  нормальным уровнем адапта-
ции составила: у студентов с поведением типа Б1–70%, 

Таблица 1. Личностные характеристики студентов с различным типом поведенческой активности

ТипА ТипА1 ТипАБ ТипБ1

Адаптивные способности (АС ) 62,5 63,8 52,5 49,6

Нервно-психическая устойчивость (НП) 36,7 36,3 30,0 26,1

Коммуникативный потенциал (КП) 16,5 16,4 15,1 14,0

Моральная нормативность(МН) 10,3 10,6 9,6 9,2

Цели жизни (ЦЖ) 28,8 27,9 31,6 30,4

Процесс жизни (ПЖ) 25,8 25,6 28,6 32,5

Результат жизни (РЖ) 22,1 21,5 25,0 26,4

Локус контроля-Я (ЛКЯ) 19,1 18,8 20,4 21,9

Локус контроля-жизнь (ЛКЖ) 28,8 27,6 30,2 31,6

Осмысленность жизни (ОЖ) 96,9 92,1 100,1 106,3

Соответствиежизни идеалу (СИ) 4,0 3,9 3,9 4,1

Условия жизни (УП) 4,7 4,5 4,8 5,5

Удовлетворенность своей жизнью (УЖ) 4,5 4,6 4,6 5,7

Достижениеглавного в жизни (ДГ) 4,3 4,0 4,4 4,2

Не желание изменений в жизни (ИЖ) 3.8 3,4 3,4 4,5

Мотивации к избеганию неудач (ЭН) 16,1 16,1 16,5 15,5

Мотивация достижения успеха (ЭУ) 18,9 19.2 19,0 18,4

Экстернальность (Эк) 10,6 11,4 9,8 10,4

Интернальность (Ин) 12,0 11,3 12,8 12,3
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с поведением типа АБ — 63%, типа А1–46% и типа А — 
43%.

Доля респондентов с  низким уровнем адаптации 
составила: у студентов с поведением типа А — 15%, А1–
25%, АБ — 2%. В группе с типом поведения Б1у всех ис-
пытуемых показатели выше низкого уровня.

На  следующем этапе мы выявляли личностные осо-
бенности испытуемых с  различным типом поведенче-
ской активности. Результаты позволяют определить 
психологический ресурс социальной адаптации респон-
дентов. Рассматривались личностные качества, чья связь 
с адаптивными способностями подтверждена нами в ра-

нее проведенных исследованиях [1; 2]. Выраженность 
характеристик представлена в таблице 1.

У  всех членов выборки умеренно высокий уровень 
мотивации к успеху. Адаптационные способности выше 
у испытуемых с поведением типа АБ и Б1, их среднегруп-
повые показатели на  уровне хорошей адаптации. У  ис-
пытуемых с  поведением типа А  и  А1 среднегрупповые 
показатели на  уровне удовлетворительной адаптации 
(шкала обратного порядка). Все остальные показатели 
среднего уровня выраженности.

Для определения структуры взаимосвязей между пе-
ременными результаты были подвергнуты факторному 

Таблица 2. Тенденции социально-психологической адаптации в группах с различным типом 
поведенческой активности

Тенденции социально-психологической адаптации

А А1 АБ Б1

1 фактор
Просоциальная 
самореализация

Просоциальная 
самореализация

Активная самоактуализация Активная самоактуализация

2 фактор Актуальный успех
Пассивное 
приспособление

Гедонистическая адаптация Пассивная адаптация

3 фактор
Пассивное 
приспособление

Личный успех Пассивное приспособление Пассивное приспособление

4 фактор Сохранение стабильности Избегание неудач Тревожное приспособление Избегание ответственности
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анализу. В каждой подгруппе выделены четыре фактора, 
факторные нагрузки которых характеризуют то, в какой 
мере данный показатель определяет адаптационную 
стратегию. Первые два фактора, дающие максимальный 
вклад, несут основную смысловую нагрузку.

Получены следующие результаты:

В  группе с  выраженно поведенческой активностью 
типа А  (гиперактивная, сверхэнергичная, нетерпели-
вая, импульсивная личность) первый, ведущий фактор 
характеризует представителей группы как социально 
адаптивных, способных к  установлению качественных 
контактов с  окружающими, принимающих социальные 
роли и требования социального окружения (АС  -0,829; 
КП –0,771; МН –0,637), с  сформированной временной 
перспективой, имеющей опору в  осмысленном на-
стоящем и  в  личной ответственности в  ее реализации 
(ЦЖ 0,830; ПЖ 0,645; РЖ 0,618; ЛКЖ 0,680; ЛКЯ 0,548). Фак-
тор назван условно «Просоциальная самореализация». 
Второй фактор характеризует индивида как стремяще-
гося к успеху интроверта с высоким уровнем осмыслен-
ности жизни, основанном на  удовлетворении прожи-
той жизнью и  доверием к  собственным возможностям 
(Ин 0,880; ЭУ 0,545; ОЖ 0,512; РЖ 0,629; ЛКЯ 0,512). Услов-
но назван «Актуальный успех». Составляющие третьего 
фактора отражают аспекты удовлетворенности жизнью 
(УП  0,780; УЖ 0,758; СИ 0,700; ДГ 0,679). Поскольку нет 
связи с  ценностно-мотивационной направленностью 
и личностной ответственностью, можно предположить 
защитно-пассивные жизненные установки — фактор 
«Пассивное приспособление». Четвертый фактор вклю-
чает показатели нежелания изменений в жизни, ориен-
тацию на социальные нормы и личную ответственность 
(ИЖ 0,661; ЛКЯ 0,445; МН 0,405) — фактор «Сохранение 
стабильности».

В  группе с  тенденцией к  поведенческой активности 
типа А (А1) (энергичная, стремящаяся к соревнователь-
ности, без амбициозности и агрессивности, с повышен-
ной деловой активностью личность) структура первого 
фактора соответствует ведущему фактору в группе с по-
ведением типа А  — «Просоциальная самореализация» 
(АС -0,891; НПО –0,893; КП –0,822; МН –0,528,; ЦЖ 0,833; 
РЖ 0,783; ПЖ 0,700; ЛКЖ 0,688,; ОЖ 0,667; ЛКЯ 0,576). Со-
ставляющие второго фактора отражают аспекты удов-
летворенности жизнью с  нежеланием что-либо менять 
(УЖ 0,835; УП 0,831; ДГ 0,755; СИ 0,681; ИЖ 0,478) — фак-
тор «Пассивное приспособление». Составляющие треть-
его фактора отражают стремление человека к  успеху, 
ориентацию на себя в его достижении, на существующие 
нормы и требования к выполнению социальной нормы 
и нежелание изменений в жизни (ЭУ 0,703; ЛКЯ 0,660; МН 
0,553; ИЖ 0,527) — фактор «Личный успех». Четвертый 
фактор включает значимые показатели интернальности 

и стремление к избеганию неудач (Эк-0,904; Ин 0,851; ЭН 
0,431) — фактор «Избегание неудач».

В группе с типом личностной активности тип АБ (сба-
лансированная, с неявной склонностью к доминирова-
нию, уверенная, эмоционально-стабильная личность) 
показатели, составляющие первый фактор, включают 
все измерения осмысленности жизни, ее насыщенно-
сти, осознанной жизненной перспективы, личной ответ-
ственности и стремления к успеху (ЛКЯ 0,784; РЖ 0,772; 
ЛКЖ 0,709; ЦЖ 0,701; ЭК –0,698; ОЖ 0,666; ПЖ 0,617; ЭУ 
0,546) — фактор «Активная самоактуализация». Второй 
фактор включает все показатели личностного адапта-
ционного потенциала и  ориентацию на  жизнь сегод-
няшним днем (АС 0,876; НПУ 0,864; КП 0,826; МН 0,542; 
ПЖ –0,502) — фактор «Гедонистическая адаптация». Со-
ставляющие третьего фактора отражают аспекты удов-
летворенности жизнью (УЖ  0,779; ДГ 0,736; УП 0,721; 
СИ 0,543) — фактор «Пассивное приспособление». Чет-
вертый фактор отражает нежелание изменений в жиз-
ни (ИЖ 0,757; Ин –0,673; Эк 0,419). Поскольку нет связи 
с показателями осмысленности жизни и адаптивности, 
можно предположить тревогу, связанную с  перемена-
ми — фактор «Тревожное приспособление».

В  группе с  тенденцией к  поведенческой активности 
типа — Б (Б1) (рациональная, осторожная, неторопли-
вая, с  умеренной активностью личность) показатели, 
составляющие первый фактор включают все измере-
ния осмысленности жизни, ее насыщенности, осознан-
ной жизненной перспективы, личной ответственности 
и стремления к успеху в согласии с морально-нравствен-
ными требованиями (ЭУ  845; ЛКЯ 0,896; ОЖ 0,875; ПЖ 
0,809; ЦЖ 0,785; ЛКЖ 0,778; ЭК –0,583; ИН 0,575; РЖ 0,569; 
МН 0,547) — фактор «Активная самоактуализация». 
Второй фактор включает показатели адаптационной 
способности и  умения строить отношения с  другими 
людьми, удовлетворенность условиями жизни и своими 
достижениями, однако, удовлетворенность самореали-
зацией основана на оценке прошлых достижений, жизни 
вчерашним днем (УП 0,889; АС –0,870; ДГ 0,747; КП –0,742; 
РЖ 0,698) — фактор «Пассивная адаптация». Третий 
фактор включает показатели адаптивной способности, 
уровня моральной нормативности, удовлетворенности 
настоящей и прожитой жизнью (ИЖ 0,863; УЖ 0,825; МН 
–0,559; СИ 0,460) — фактор «Пассивное приспособле-
ние». Значимыми показателями четвертого фактора яв-
ляются: избегание неудач, соответствие жизни идеалу 
и цели жизни в будущем (ЭН 0,88; СИ 0,581; ЦЖ 0,509) — 
фактор «Избегание ответственности».

Обсуждение

Таким образом, в  исследуемой выборке ведущими 
являются адаптивные формы поведения. Адаптивное 
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поведение испытуемых с  поведенческой активностью 
типа А, в связи с их нестабильностью и эмоциональной 
неустойчивостью, должно быть обеспечено моральной 
регуляцией и  осмысленностью жизни. В  то  же время, 
высокий уровень активности, стремление к успеху, цен-
ностная направленность определяют большие возмож-
ности для самоактуализации и  саморазвития. Адаптив-
ные тенденции испытуемых с типом поведения Б более 
выражены в силу рациональности и устойчивости, но их 
поведение, в случае отсутствия стремления к успеху но-
сит пассивный приспособительный характер. В  целом, 
доля пассивных приспособительных стратегий значи-
тельна, хотя вес представляющих их факторов меньше, 
чем факторов, отражающих активные стратегии саморе-
ализации.

Заключение

В  результате исследования у  молодежи выявлены 
11  тенденций социально-психологической адаптации. 
Из  них четыре отражают активную тенденцию адапта-
ции (Просоциальная самореализация, Активная само-
актуализация, Актуальный успех, Личный успех); че-
тыре — пассивную тенденцию адаптации (Пассивное 
приспособление, Гедонистическая адаптация, Пассив-
ная адаптация, Сохранение стабильности); три — защит-
ную стратегию (Избегание неудач, Тревожное приспосо-
бление, Избегание ответственности).

В  системе поведенческой активности испытуемых 
доминируют два типа поведенческой активности: ак-
тивный эмоционально-неустойчивый и  активный ра-
циональный. Адаптационный потенциал испытуемых 
с  выраженной эмоциональной неустойчивостью ниже, 
чем у испытуемых с рациональными установками в по-
веденческой активности. В то же время, активные адап-
тационные стратегий в этой группе являются ведущими 
(Просоциальная самореализация, Актуальный успех, 
Личный успех). В группе с доминированием рациональ-
ных установок в  поведении тенденция к  пассивным 
формам адаптации выше, чем в  группе с  эмоциональ-
но-неустойчивым поведением (Пассивная адаптация, 
Пассивное приспособление, Тревожное приспособле-
ние, Избегание ответственности).

Высокий уровень активности, стремления к  успеху 
и инициативность молодежи, определяющие силу моти-
вационного стремления, не обеспечены в необходимой 
степени морально-нормативной и  рационально-орга-
низационной стороной деятельности.

Мы ожидаем, что выполненное исследование будет 
полезно в определении направлений практической де-
ятельности по  оптимизации процесса социальнопси-
хологической адаптации молодежи Южной Осетии, 
преодолению пассивно-гедонистических и  индивидуа-
листических жизненных установок.
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