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Введение. Анализ результатов оперативно–служебной деятельности органов пограничной 

службы Республики Беларусь (далее – ОПС) свидетельствует, что большая часть противоправных 

действий на «зеленой границе» происходит, как правило, в темное время суток: с наступлением 

сумерек или ранним утром. Как показывает практика, ночные условия представляют значительные 

трудности для сотрудников, несущих службу в различных видах пограничных нарядов. 

В целях совершенствования профессиональной подготовки и повышения успешности 

профессиональной деятельности сотрудников пограничной службы проведено исследование, 

направленное на изучение факторов, оказывающих воздействие на физиологические функции 

организма и психику сотрудников пограничной службы при несении службы в особых (ночных) 

условиях, для последующего обоснования и разработки методики подготовки сотрудников к 

действиям в указанных условиях в процессе специальной физической подготовки.  

Организация и методы исследования: теоретико–библиографический анализ по проблеме 

исследования, обобщение имеющихся сведений о возможности подготовки к ночным условиям в 

процессе физической подготовки, анкетирование сотрудников пограничной службы, несущих 

службу вне пунктов пропуска, статистический анализ, анализ результатов выполнения нормативов по 

огневой подготовке курсантами Института пограничной службы. 

Основное положение. Актуальность проводимого исследования определяется тем, что 

главным оружием пограничника, как и раньше, остается бдительность и внимательность, а 

ограничение функции одного из главных анализаторов человека – зрительного, обусловленное 

темнотой, значительно снижает эффективность использования техники и оружия, затрудняет 

передвижение по незнакомой местности, преодоление препятствий, нарушает ориентировку в 

пространстве, приводит к значительному ухудшению выполнения двигательных действий.  

Заключение. Анализ литературных источников и результатов проведенного исследования 

позволяет сделать вывод о том, что в ночное время деятельность военнослужащих и сотрудников 

характеризуется наличием различных трудностей, связанных с недостаточной освещенностью 

местности и особенностями суточного ритма, что может привести: 

– к снижению общей работоспособности, устойчивости основных сенсорных систем и 

ухудшению прикладных навыков; 

– к развитию целого ряда негативных психических реакций, различного рода невротическим 

нарушениям. 

В связи с этим актуальным остается вопрос о научном обосновании и разработке методики 

целенаправленной подготовки сотрудников пограничной службы к действиям в условиях ночи, 

для чего будет проведен формирующий и контрольный эксперименты.  
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Введение. В современных условиях военная профессия представляет собой совокупность отно-

сительно устойчивых форм воинской деятельности, требующих для своей реализации специаль-

ной военно–профессиональной подготовки. Результатом такой подготовки являются приобретен-

ные военнослужащими специальные знания, умения, навыки и профессионально важные качества. 

Военно–профессиональная деятельность своеобразна не только по содержанию, условиям, 

средствам, но и по своей структуре: целям, мотивам, способам, последовательности. Именно мно-

гогранность и многоаспектность военно–профессиональной деятельности предусматривает жест-

кие требования к уровню профессиональной подготовки, личностным способностям и качествам 

всех ее участников [2, 3, 11]. 

Каждый вид воинской деятельности имеет свою внутреннюю логику, содержание и предъявля-

ет специфические требования к воинскому профессионализму. В исследованиях по этому аспекту 

[1, 3, 4, 5 и др.] для специалистов военной сферы выделяют пять блоков профессионально–важных 

качеств: личностные (психологические и социальные качества); интеллектуальные (конвергентные 

и дивергентные способности, обучаемость и познавательные стили); психофизиологические 

(нервно–эмоциональная устойчивость и устойчивость к утомлению); физиологические (адаптаци-

онная способность и работоспособность) и физические (общее физическое развитие и физическая 

подготовленность).  

В условиях экстремальных ситуаций качественное выполнение оперативных задач невозможно 

без высокой устойчивости работы психомоторных процессов, сенсомоторных реагирований, точ-

ных ощущений и восприятий, двигательно–координационных способностей, способности при воз-

росшей нагрузке быстро и точно перерабатывать различную информацию. Воинская служба тре-

бует устойчивого внимания, воображения, наличия адекватных представлений, дающих возмож-

ность прогнозировать развитие событий, проявлять активность.  

В этой связи, структура профессионально важных психофизических качеств характеризуется 

как совокупность психических (внимания, сенсомоторика) и физических (быстрота, сила, лов-

кость, выносливость, гибкость) качеств, имеющих системный характер и определяющих успеш-

ность двигательной деятельности в разных условиях временной и альтернативной неопределенно-

сти.  

В структуре психофизической подготовленности весьма надежной связью между психическим 

и физическим компонентом являются координационные способности (КС) [12], которые следует 

определять как совокупность сознательно управляемых двигательных действий человека, и соб-

ственно психофизический компонент готовности к успешной военно–профессиональной деятель-

ности.  

Особую роль КС играют в профессионально–прикладной физической подготовке (ППФП) во-

енных специалистов экстремального профиля в связи с влиянием сбивающих факторов и необхо-

димостью оперативного реагирования на неожиданно возникающие раздражители. Не случайно 

при определении рассматриваемых способностей Л.П. Матвеев указывает, во–первых, на способ-

ность к быстрому освоению, согласованию, объединению в единое целое вновь изучаемых двига-

тельных действий, а во–вторых на способность к перестройке, изменении уже освоенных двига-

тельных действий в соответствии с меняющейся ситуацией [9]. 

Из вышесказанного следует, что профессиональная подготовка специалиста военной сферы 

должна включать в себя не только освоение определенной суммы знаний, умений и навыков, но и 

формирование определенной степени готовности к военно–профессиональной деятельности 
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