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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА АДАПТАЦИЮ К УСЛОВИЯМ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА
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Цель: рассмотреть основные  типы личности,  показатели личностной и ситуационной тревожности у военнослу-
жащих срочной и контрактной службы в зависимости от длительности нахождения в условиях Крайнего  Севера,  
а также  оценить влияние  психологических характеристик военнослужащих на процессы адаптации к условиям 
Крайнего  Севера.
Материалы и методы. Проведено  психологическое  тестирование  249 военнослужащих мужского  пола в возрасте  
от 18 до  31 года (средний возраст 21,5±4,8 года),  которые  проходили службу в условиях Крайнего  Севера (158 
человек) и в Западном военном округе  (91 человек). Тестирование  проводилось в начале  службы,  а также  через 6 
месяцев после  начала службы в различных регионах. Для изучения типологии личности применяли Сокращенный 
многофакторный опросник для исследования личности (СМОЛ) и тест Люшера,  а для оценки личностной и ситуа-
тивной тревожности — тест Спилбергера–Ханина.
Результаты и их обсуждение. Проведенное  обследование  показало  преимущественно  астеноневротический и эпи-
лептоидно-возбудимый типы личности среди военнослужащих по  призыву,  что  сочеталось с высокими показа-
телями личностной и ситуационной тревожности. Шестимесячный период службы в условиях Крайнего  Севера у 
военнослужащих по  призыву не  сопровождался значимым снижением ситуационной тревожности,  что  может сви-
детельствовать о  низком потенциале  психологической адаптации к суровым условиям службы в полярных широтах. 
И напротив,  среди военнослужащих по  контракту 6-месячная служба в условиях Крайнего  Севера привела почти 
к полному возращению показателей ситуативной тревожности к значениям,  характерным для умеренного  климата. 
Таким образом,  преимущественное  направление  для службы в условиях Крайнего  Севера военнослужащих кон-
трактной службы позволит ускорить процесс адаптации. Для оценки динамики ситуативной тревожности в процессе  
службы в условиях Крайнего  Севера оправдано  проведение  психологического  тестирования с периодичностью 6 
месяцев,  что  позволит выявить военнослужащих с низким адаптационным потенциалом. 
Ключевые слова: морская медицина,  Крайний Север,  военнослужащие,  психологическое  тестирование
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INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MILITARY 
SERVICES ON THE FEATURES OF ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF 

THE FAR NORTH 
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The aim of the study: to consider the main personality types,  indicators of  personal and situational anxiety in military 
personnel of  fixed-term and contractual service,  depending on the duration of  their stay in the Arctic region,  and also 
to assess the influence of  the psychological characteristics of  military personnel on the processes of  adaptation to the 
conditions of  the Far North.
Materials and methods. Psychological testing was carried out on 249 male servicemen aged 18–31 years (average age 
21.5±4.8 years) who served in the Far North (158 people) and in the Western Military District (91 people). Testing was 
carried out at the beginning of  the service,  as well as 6 months after the start of  service in various regions. To study 
personality typology,  the Abbreviated Multifactorial Questionnaire for Personality Research (SMOL) and the Luscher 
test were used,  and the Spielberger–Khanin test was used to assess personal and situational anxiety.
Results and discussion. The survey showed predominantly asthenoneurotic and epileptoid-excitable personality types 
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among conscripts,  which was combined with high rates of  personal and situational anxiety. The six-month period of  
service in the Far North for conscripts was not accompanied by a significant decrease in situational anxiety,  which 
may indicate a low potential for psychological adaptation to the harsh conditions of  service in the polar latitudes. And,  
on the contrary,  among contract servicemen,  a 6-month service in the Arctic led to an almost complete return of  the 
indicators of  situational anxiety to the values of  a temperate climate. Thus,  the preferential direction for service in 
the Arctic for contract servicemen will speed up the adaptation process. To assess the dynamics of  situational anxiety 
during service in the Arctic region,  it is justified to conduct psychological testing with a frequency of  6 months,  which 
will identify servicemen with low adaptive potential.
Key words: marine medicine,  Far North,  military personnel,  psychological testing
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Введение. Благодаря уникальным природным 
запасам углеводородов и других полезных ис-
копаемых,  близости к Северному морскому 
пути и важному стратегическому положению 
регион Крайнего  Севера вызывает повышен-
ный интерес со  стороны ведущих мировых 
держав1. Более  трети территории Арктики 
принадлежит Российской Федерации. Военная 
группировка Арктического  региона позволяет 
обеспечить безопасность российских границ и 
предотвратить возможные  конфликты инте-
ресов с другими арктическими странами,  яв-
ляющимися членами НАТО2. 

Сложность и напряженность военной служ-
бы в условиях Крайнего  Севера определя-
ются климатогеографическими факторами,  
которые  включают пониженное  содержание  
кислорода в воздушной смеси,  низкую сред-
нюю температуру в течение  года,  особенности 
фотопериодичности,  высокую ионизацию воз-
духа,  значительные  колебания напряжения 
геомагнитного  и статического  электрического  
поля,  а также  воздействие  на организм мно-
гочисленных космических факторов за счет 
ослабления защитного  влияния магнитного  
поля Земли в северных широтах. Помимо  кли-
мата,  на организм военнослужащих,  проходя-

1 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике  на период до  2020 года и дальней-
шую перспективу [Электронный ресурс] //  Российская газета. [Fundamentals of  the state policy of  the Russian 
Federation in the Arctic for the period up to 2020 and beyond [Electronic resource]. Rossiyskaya Gazeta (In Russ.)].  
http://www.rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html (дата обращения: 15.09.2020).

2 Указ Президента Российской Федерации от 20.07.2017 г. № 327 «Об утверждении Основ государственной по-
литики Российской Федерации в области военно-морской деятельности до 2030 года» [Электронный ресурс] //  
Президент России,  офиц. сайт. [Russian Federation Presidential Decree of  20.07.2017 No. 327 «On Approval of the 
Fundamentals of State Policy of the Russian Federation in the Field of Naval Activities until 2030» [Electronic resource]. 
President of  Russia,  official site (In Russ.)]. http://kremlin.ru/acts/bank/42117 (дата обращения: 15.09.2020).

щих военную службу в условиях Заполярья,  
оказывают внимание  сложные  санитарно-э-
пидемиологические  факторы,  включая низ-
кую минерализацию питьевой воды,  возмож-
ный контакт с химическими и биологическими 
загрязнениями,  а также  вынужденное  пре-
бывание  личного  состава в замкнутых поме-
щениях с искусственным микроклиматом [1,  
с. 73]. 

Изучение  особенностей психологического  
статуса у жителей Крайнего  Севера было  на-
чато  во  второй половине  ХХ века. В 1980-х 
годах академиком В.П.  Казначеевым впер-
вые  описан синдром полярного  напряжения 
[2,  с. 6],  в основе  которого  лежали расстрой-
ства психоэмоциональной сферы,  десинхро-
ноз,  повышенная метеочувствительность. Это  
приводит к раннему развитию различных за-
болеваний внутренних органов и расстройств 
психики. 

В процессе  длительной адаптации к усло-
виям высоких широт нервная система реа-
гирует одной из первых,  являясь маркером 
общего  адаптационного  процесса [3,  с.  10]. 
Увеличение  периферического  сопротивления 
в результате  спазма периферических сосудов 
при длительном воздействии низких темпера-
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тур  окружающей среды вызывает тенденцию 
к развитию гиперкинетического  типа кро-
вообращения,  что  оказывает существенное  
влияние  на показатели тревожности и сказы-
вается на способности военнослужащих вы-
полнять боевую задачу,  особенно  в периоды 
неблагоприятного  воздействия фактора фото-
периодичности: в ноябре — декабре  (во  вре-
мя полярной ночи),  а также  в апреле  — мае  
(во  время полярного  дня) [4,  с. 3]. 

Таким образом,  учитывая удаленность ре-
гиона Крайнего  Севера,  его  суровые  клима-
тогеографические  характеристики,  сложную 
санитарно-эпидемиологическую обстановку,  
а также  особенности военного  труда следу-
ет ожидать существенное  влияние  психоло-
гических характеристик военнослужащего  на 
процесс его  адаптации к условиям высоких 
широт,  а также  на их способность выполнять 
поставленную боевую задачу. 

Цель исследования заключалась в изучении 
основных типов личности,  показателей лич-
ностной и ситуационной тревожности у воен-
нослужащих срочной и контрактной службы 
в зависимости от длительности нахождения в 
условиях региона Крайнего  Севера,  а также  
в оценке  влияния психологических характе-
ристик военнослужащих на процессы адапта-
ции к условиям региона Крайнего  Севера. 

Материалы и методы. На базе  клиники во-
енно-полевой терапии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова,  а также  по  месту 
постоянной службы в условиях Арктическо-
го  региона (арх. Новая Земля,  пос. Белушья 
Губа) проведено  психологическое  тестирова-
ние  249 военнослужащих мужского  пола в 
возрасте  от 18 до  31 года (средний возраст 
21,5±4,8 года). 

В зависимости от места службы всех обсле-
дованных разделили на две  группы. Группу 
I составили 158 военнослужащих,  проходя-
щих военную службу в условиях Крайнего  
Севера,  группу II — 91 военнослужащий из 
Западного  военного  округа. Также  испытуе-
мых разделяли в зависимости от вида военной 
службы (по  призыву или по  контракту) и от 
срока службы в регионе  Крайнего  Севера (об-
следование  в начале  службы через 6 месяцев 
после  начала службы в регионе  Крайнего  Се-
вера). Характеристика изученных групп воен-
нослужащих представлена в табл. 1.

У всех военнослужащих проводилось пси-
хологическое  тестирование,  которое  включа-
ло  изучение  типологии личности при помощи 
Сокращенного  многофакторного  опросника 
для исследования личности (СМОЛ) и теста 
Люшера [5,  с. 15;  6,  с. 5],  а также  изучение  
личностной и ситуативной тревожности при 
помощи теста Спилбергера–Ханина [7,  с. 21;  
8,  с. 4]. Использовались современные  мето-
ды статистической обработки результатов  
[9,  с. 11]. 

Таблица 1
Характеристика изученных групп военнослужащих (абс. ч.)

Table 1
Characteristics of the studied groups of military personnel (absolute number)

Показатели
Группа I  

(Крайний Север)
Группа II

(умеренный климат)
Военнослужащие по призыву, всего 101 45

В начале службы в регионе Крайнего Севера 48 Не применимо

Через 6 мес после начала службы в регионе Крайнего 
Севера

53 Не применимо

Военнослужащие по контракту, всего 57 46

В начале службы в регионе Крайнего Севера 23 Не применимо

Через 6 мес после начала службы в регионе Крайнего 
Севера

23 Не применимо

ИТОГО 158 91
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Результаты и их обсуждение. При психо-
логическом тестировании военнослужащих 
отмечается значительная вариабельность в 
количестве  и типе  ответов. При изучении ти-
пологии личности военнослужащих выявили 
три основных типа направленности личности: 
acтеноневротический,  эпилептоидно-возбуди-
мый и гипертимный. Прочие  варианты лич-
ностной направленности (психастенический,  
лабильный,  истероидный,  циклоидный,  
шизоидный,  сенситивный и неустойчивый) 
встречались редко  и не  подвергались стати-
стическому анализу. 

Главными чертами личностной направлен-
ности астеноневротического  типа (повышение  
профиля личности по  шкалам 1,  2,  3 и 7 опро-
сника СМОЛ) являлись повышенная утомляе-
мость,  раздражительность и склонность к ипо-
хондрии. Обследуемые  охотно  подвергались 
врачебным осмотрам,  стремились привлечь к 
себе  внимание,  завоевать симпатии окружа-
ющих. С помощью метода цветовых выборов 
Люшера в данной группе  испытуемых выя-
вили сниженную автономность. Для таких во-
еннослужащих были характерны повышенная 
утомляемость,  раздражительность и склон-
ность к ипохондрии,  а их нервно-психическое  
состояние  свидетельствовало  о  наличии по-
вышенного  отрицательного  нервно-эмоцио-
нального  напряжения.

Для группы испытуемых с личностной на-
правленностью эпилептоидно-возбудимого  
типа (более  60 Т-баллов по  шкалам 2 и 6 
опросника СМОЛ) характерными признаками 
были аффективная взрывчатость,  склонность 
к возникновению злобно-тоскливого  настрое-
ния с чувством внутренней раздраженности,  
недовольство  окружающим. У таких воен-
нослужащих отмечались сниженный уровень 
активности и работоспособности,  сосредото-
ченность на собственных проблемах,  поиск 
источника получения помощи в окружающем 
мире. Отмеченные  особенности личностной 
акцентуации эпилептоидно-возбудимого  типа 
включали напряженность,  настороженность,  
настойчивую потребность в избавлении от 
ограничений,  стеничное  отстаивание  своей 
самостоятельности,  стремление  к незави-
симости. По  данным теста Люшера опреде-
лялись пассивно-оборонительная позиция и 
смешанный тип реагирования. Нервно-психи-
ческое  состояние  испытуемых в данной груп-

пе  свидетельствовало  о  наличии повышен-
ного  отрицательного  нервно-эмоционального  
напряжения.

Основные  особенности личности военнослу-
жащих гипертимного  типа (более  60 Т-баллов 
по  шкалам 4 и 9 опросника СМОЛ) включали 
повышенное  настроение,  постоянную актив-
ность,  высокий жизненный тонус,  энергию. 
Такие  военнослужащие  отличались наход-
чивостью,  изобретательностью,  остроумием,  
стремились к лидерству. С помощью теста 
Люшера определялись стеничность,  актив-
ная позиция,  высокий уровень притязаний и 
мотивации достижений. Нервно-психическое  
состояние  испытуемых свидетельствовало  о  
наличии несколько  повышенного  отрицатель-
ного  нервно-психического  напряжения.

Распределение  типов личности у обсле-
дованных военнослужащих представлено  в 
табл. 2.

При сравнении I и II групп было  показано,  
что  у военнослужащих каждого  вида воен-
ной службы (по  призыву или по  контракту) 
характер  распределения типов личности не  
различался. Среди военнослужащих по  при-
зыву преобладал астеноневротический тип 
личностной акцентуации (от 46 до  58%),  тог-
да как среди военнослужащих по  контрак-
ту — гипертимный тип (от 44 до  51%). Это  
может объясняться позитивными результата-
ми психологического  отбора военнослужащих 
на этапе  подписания контракта,  а также  сви-
детельствует о  большей мотивации к военной 
службе  среди контрактников (представители 
гипертимного  типа независимы,  активны,  
инициативны и самостоятельны). Вместе  с 
тем сходный характер  распределения типов 
личности у представителей I и II группы в 
пределах одного  вида военной службы (по  
призыву или по  контракту) может свидетель-
ствовать об отсутствии проведения психоло-
гического  тестирования перед отправкой в 
регион Крайнего  Севера. Очевидно,  что  це-
ленаправленный отбор  для службы в высоких 
широтах представителей гипертимного  типа 
(предпочтительно  из числа военнослужащих 
контрактной службы) и ограничение  предста-
вителей астеноневротического  типа позволят 
оптимизировать процесс адаптации в целом. 

На следующем этапе  работы в изученных 
группах военнослужащих проводилась оценка 
личностной и ситуативной тревожности (при 
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Таблица 2
Характеристики личностной направленности у обследованных военнослужащих

Table 2
Personality characteristics of the surveyed servicemen

Показатели
Группа I  

(Крайний Север)
Группа II

(умеренный климат)
Военнослужащие по призыву, всего, абс. ч. 101 45

Астеноневротический тип, % (абс. ч.) 46 (46)* 58 (26)

Эпилептоидно-возбудимый тип, % (абс. ч.) 43 (44) 31 (14)

Гипертимный тип, % (абс. ч.) 8 (8) 9 (4)

Прочие варианты, % (абс. ч.) 3 (3) 2 (1)

Военнослужащие по контракту, всего, абс. ч. 57 46

Астеноневротический тип, % (абс. ч.) 23 (13)* 21 (10)

Эпилептоидно-возбудимый тип, % (абс. ч.) 30 (17) 25 (12)

Гипертимный тип, % (абс. ч.) 44 (25) 51 (23)

Прочие варианты, % (абс. ч.) 4 (2) 3 (1)

ИТОГО 158 91

П р и м е ч а н и е :  *p<0,05. 
N o t e :  *p<0,05. 

Таблица 3
Показатели личностной тревожности в изученных группах

Table 3
Indicators of personal anxiety in the studied groups

Показатели
Группа I  
(Крайний 

Север)

Группа II
(умеренный 

климат)

Группа I +
группа II

Военнослужащие по призыву, всего, абс. ч. 101 45 146

Низкая тревожность (до 30 баллов), % (абс. ч.) 12 (11)* 22 (10) 15 (22)

Умеренная тревожность (от 31 до 44 баллов), % (абс. ч.) 45 (46) 40 (18) 44 (64)

Высокая тревожность (45 баллов и более), % (абс. ч.) 43 (44)* 38 (17) 41 (61)*

Военнослужащие по контракту, всего, абс. ч. 57 46 103

Низкая тревожность (до 30 баллов), % (абс. ч.) 47 (27) 43 (19) 45 (47)

Умеренная тревожность (от 31 до 44 баллов), % (абс. ч.) 32 (18) 36 (17) 34 (35)

Высокая тревожность (45 баллов и более), % (абс. ч.) 21 (12) 21 (10) 21 (22)*

ИТОГО 158 91 249

П р и м е ч а н и е :  *p<0,05. 
N o t e :  *p<0,05. 

помощи теста Спилбергера–Ханина) в зависи-
мости от срока службы в регионе  Крайнего  
Севера (в начале  службы и через 6 месяцев 
после  начала службы). Результаты данного  
тестирования представлены в табл. 3 и 4.

При сравнении I и II групп было  показано,  
что  у военнослужащих одного  вида военной 
службы (по  призыву или по  контракту) зна-
чимого  различия личностной тревожности не  
отмечалось. Это  наблюдение  соответствует 
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данным литературы,  поскольку личностная 
тревожность не  зависит от условий службы,  
а скорее  отражает тип личностной направлен-
ности [8,  с. 4]. По  этой причине  дальнейший 
анализ личностной тревожности проводили 
для групп I и II совместно. Среди военнослу-
жащих по  призыву преобладала высокая и 
умеренная тревожность;  на их долю в группах 
I и II суммарно  приходилось 85%  испытуе-
мых. Данное  обстоятельство  свидетельствует 
о  высоком уровне  личностной тревожности,  
характерном для военнослужащих по  при-
зыву в целом. Высокий уровень личностной 
тревожности также  характерен для астено-
невротического  типа личностной акцентуа-
ции,  наиболее  распространенного  среди во-
еннослужащих по  призыву. Вместе  с тем при 
сравнении показателей личностной тревожно-
сти среди категорий военнослужащих по  при-
зыву или по  контракту отмечено  значимое  
различие: высокая тревожность значительно  
чаще  встречалась среди военнослужащих по  
призыву (41%  против 21%  соответственно,  
p<0,05). При суммарном анализе  испытуе-
мых с умеренной и высокой тревожностью 
различие  оказалось еще  более  выраженным 
(85%  против 55%  соответственно,  p<0,05). Бо-
лее  низкий уровень тревожности среди кон-
трактников может быть следствием психоло-
гического  отбора военнослужащих на этапе  

подписания контракта и свидетельствовать о  
большей мотивации к военной службе.

Результаты тестирования ситуационной 
тревожности в изученных группах приведены 
в табл. 4.

Значимо  более  высокая частота встречае-
мости высокой ситуативной тревожности при 
начале  службы в регионе  Крайнего  Севера 
встречалась как среди представителей воен-
нослужащих по  призыву (51%  против 38%),  
так и военнослужащих по  контракту (26%  и 
8%),  однако  в первом случае  различие  ока-
залось существенно  более  выраженным. Для 
уточнения динамики показателей ситуативной 
тревожности в зависимости от срока службы 
в регионе  Крайнего  Севера данный показа-
тель повторно  оценивали спустя 6 мес служ-
бы. Результаты тестирования представлены в 
табл. 5.

Показано,  что  среди военнослужащих по  
контракту 6-месячная служба в регионе  Край-
него  Севера привела почти к полному возра-
щению показателей ситуативной тревожности 
к значениям,  характерным для умеренного  
климата: частота выявления высокой тревож-
ности уменьшилась с 26%  до  10%  (p<0,05),  
умеренной тревожности — с 30%  до  16%  
(p<0,05),  а частота низкой тревожности зако-
номерно  увеличилась с 44%  до  74%  (p<0,05). 
Вместе  с тем у военнослужащих по  призыву 

Таблица 4
Показатели ситуативной тревожности в изученных группах

Table 4
Indicators of situational anxiety in the studied groups

Показатели
Группа I (Крайний 

Север), начало 
службы

Группа II 
(умеренный 

климат)
Военнослужащие по призыву, всего, абс. ч. 101 45

Низкая тревожность (до 30 баллов), % (абс. ч.) 4 (4) 20 (9)

Умеренная тревожность (от 31 до 44 баллов), % (абс. ч.) 45 (46) 42 (19)

Высокая тревожность (45 баллов и более), % (абс. ч.) 51 (51)* 38 (17)*

Военнослужащие по контракту, всего, абс. ч. 57 46

Низкая тревожность (до 30 баллов), % (абс. ч.) 44 (25) 77 (35)

Умеренная тревожность (от 31 до 44 баллов), % (абс. ч.) 30 (17) 15 (7)

Высокая тревожность (45 баллов и более), % (абс. ч.) 26 (15)** 8 (4)**

ИТОГО 158 91

П р и м е ч а н и е :  *p<0,05. 
N o t e :  *p<0,05. 
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Таблица 5
Показатели ситуативной тревожности военнослужащих региона Крайнего Севера 

в зависимости от срока службы
Table 5

Indicators of situational anxiety of servicemen of the Far North region, depending on the 
length of service

Показатели
0 мес (при 

прибытии к месту 
службы)

6 мес службы 
в регионе 

Крайнего Севера
Военнослужащие по призыву, всего, абс. ч. 101 101

Низкая тревожность (до 30 баллов), % (абс. ч.) 4 (4) 7 (7)

Умеренная тревожность (от 31 до 44 баллов), % (абс. ч.) 45 (46) 45 (46)

Высокая тревожность (45 баллов и более), % (абс. ч.) 51 (51) 48 (48)

Военнослужащие по контракту, всего, абс. ч. 57 57

Низкая тревожность (до 30 баллов), % (абс. ч.) 44 (25) 74 (42)*

Умеренная тревожность (от 31 до 44 баллов), % (абс. ч.) 30 (17) 16 (9)*

Высокая тревожность (45 баллов и более), % (абс. ч.) 26 (15) 10 (5)*

ИТОГО 158 158

П р и м е ч а н и е :  *p<0,05. 
N o t e :  *p<0,05. 

наблюдалась обратная картина: 6-месячная 
служба в регионе  Крайнего  Севера не  со-
провождалась значимым снижением частоты 
встречаемости высокой или умеренной трево-
жности,  что  может свидетельствовать о  низ-
ком потенциале  психологической адаптации 
данной категории военнослужащих к суровым 
условиям службы в полярных широтах. 

Таким образом,  тип личностной направлен-
ности может являться детерминантой ситуа-
ционной тревожности и адаптационного  потен-
циала военнослужащих к службе  в широтах 
Крайнего  Севера. Проведенное  обследование  
показало  преобладание  астеноневротическо-
го  и эпилептоидно-возбудимого  типов лично-
сти среди военнослужащих по  призыву,  что  
сочеталось с высокими показателями личност-
ной и ситуационной тревожности. В отличие  
от военнослужащих по  контракту,  6-месяч-
ный период службы в Арктике  у военнослу-

жащих по  призыву не  сопровождался значи-
мым снижением ситуационной тревожности,  
что  может свидетельствовать о  низком потен-
циале  психологической адаптации к суровым 
условиям службы полярных широт. Преиму-
щественное  направление  для службы в Ар-
ктике  военнослужащих контрактной службы 
позволит ускорить процесс адаптации к новым 
условиям службы. Перед отправкой в регион 
Крайнего  Севера целесообразно  проводить 
психологическое  тестирование  военнослужа-
щих,  отдавая предпочтение  представителям с 
гипертимным типом личностной акцентуации. 
В процессе  службы в Арктическом регионе  
оправдано  проведение  психологического  те-
стирования с периодичностью в 6 месяцев для 
оценки динамики ситуативной тревожности и 
исключения военнослужащих с низким адап-
тационным потенциалом.
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