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ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 
 

 

N 

п/п 
Наименование тем 

4 разряд 

Количество часов 

Всего 

в том числе 

теорети

ческих 

практич

еских 

1 Тактика и методы охраны имущества 
4 2 2 

2 Тактика и методы обеспечения защиты жизни и 

здоровья граждан 
4 2 2 

3 Тактика и методы обеспечения порядка в местах 

проведения массовых мероприятий 
4 2 2 

4 Осуществление консультирования и подготовки 

рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных 

посягательств 
2 1 1 

5 Осуществление охраны объектов и (или) 

имущества на объектах с осуществлением работ 

по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию технических 

средств охраны, принятием соответствующих 

мер реагирования на их сигнальную 

информацию 

3 2 1 

6 Обеспечение антитеррористической 

защищенности охраняемых объектов 
2 1 1 

 Зачет по темам 1-6 1  1 

 Итого 20 10 10 
 

 
 

Тема 1. Тактика и методы  охраны имущества. 
 

Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.   

Охрана стационарных объектов представляет собой один из главных сегментов рынка 

частных охранных предприятий. Под данный класс попадают, в том числе, и подвижные 

объекты, установленные стационарно. Они могут быть как собственностью фирмы-клиента 

охранного предприятия, так и быть арендованными. 

Чтобы оценить стоимость услуг по охране такого объекта необходимо уметь 

ориентироваться в предложениях частных охранных предприятий (ЧОП). Обычно услуги ЧОП 

ранжируется в зависимости от класса объекта, и потому необходимо знать, как объекты могут 

быть классифицированы. 

Кроме того, в случае использования охраны будет необходимо тесное сотрудничество с ее 

сотрудниками, поэтому перед заключением договора об охране необходимо также специальным 

образом подготовить помещение. 

Классифицировать неподвижные объекты можно следующим образом: 

• по размерам:  
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o объекты малых размеров (менее 100 кв.м.) – торговые точки (ларьки, палатки, 

киоски), квартиры, малые офисы, пункты обмена валют, малые магазины, расположенные в 

зданиях жилых домов и т.д.;  

o объекты средних размеров (100 – 500 кв.м.) – коттеджи и загородные дома, 

многокомнатные квартиры, небольшие автостоянки, коммерческие банковские помещения и т.д.;  

o объекты больших размеров (500 – 3000 кв.м.) – предприятия, складские 

помещения, офисы фирм, автостоянки и т.д.;  

o объекты сверхбольших размеров (более 3000 кв.м.) – промышленные предприятия, 

склады и т.д..  

• по режиму работы на объекте:  

o сотрудники работают в одну смену;  

o сотрудники работают в две смены;  

o объект работает круглосуточно.  

• по расположению объекта:  

o объект вынесен за пределы основного предприятия (складские помещения, 

находящиеся ближе к транспортному узлу, чем само предприятие) и расположен вне охраняемой 

зоны предприятия;  

o объект находится в отдельно стоящем здании или занимает его часть в пределах 

производственной зоны предприятия;  

o объект находится в отдельно стоящем здании или занимает его часть на 

охраняемой территории;  

o объект находится в отдельно стоящем здании или занимает его часть рядом с 

объектами повышенной опасности (вокзалы, бары, залы с игровыми автоматами).  

• по степени защиты объекта:  

o слабо защищенные объекты – многие из потенциально опасных мест вне контроля 

охраны;  

o хорошо защищенные объекты – потенциально опасные места имеются, но 

контролируются охраной;  

o надежно защищенные объекты – потенциально опасные места практически 

отсутствуют.  

• по виду охраны:  

простой (сотрудники охранного предприятия обходят территорию, специальных средств не 

используют);  

 

1. Организация пропускного и внутриобъектового режимов.  Правовые основы 

осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объектах частной охраны. 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, как самостоятельный 

вид охранных услуг. 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008г. №272-ФЗ сделал 

охранному сообществу подарок. Статья 2 п.3 внесла изменение в виды охранных услуг, 

дополнив их содержание подп. 6 и 7, а именно: 

- 6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением 

объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей части; 

- 7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах, которые имеют особо важное  значение для обеспечения 

жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень которых утверждается в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации». 

То есть, иными словами, частным охранным организациям разрешено обеспечивать 

внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах различной сложности. Но что это такое? 

Определение можно найти в Федеральном законе от 14 апреля 1999 года №77-ФЗ «О 

ведомственной охране», в нем в ст. 1 дано определение основным понятиям: 

пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных 
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средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых 

объектов; 

внутриобъектовый режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых объектах, в соответствии с 

требованиями внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности. 

 Внутриобъектовый режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых объектах, в соответствии с 

требованиями внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности. 

В процессе обеспечения личной безопасности термин «внутриобъектовый режим» связан 

прежде всего с допуском на территорию мест постоянного жительства, работы и отдыха, а в 

особых случаях и лечения охраняемого лица. 

Внутриобъектовый режим включает в себя: 

1. Правила внутреннего распорядка. 

2. Правила обеспечения сохранности государственной, коммерческой, служебной тайны. 

3. Систему информационной безопасности и порядок допуска сотрудников к 

информационным ресурсам. 

4. Порядок документооборота на предприятии. 

5. Правила технологической безопасности и охраны труда. 

6. Правила пожарной и экологической безопасности. 

7. Пропускной режим. 

Пропускной режим - это комплекс организационно-правовых ограничений и правил, 

устанавливающих порядок пропуска через контрольно-пропускные пункты на объекты охраны, в 

отдельные здания (помещения) сотрудников объекта, посетителей, транспорта и материальных 

средств. 

Пропускной режим является одним из ключевых моментов в организации системы 

безопасности объекта любой сложности. С этих позиций он представляет собой комплекс 

организационных мероприятий (административно-ограничительных), инженерно-технических 

решений и действий службы охраны. 

Организация пропускного режима отличается определенной сложностью. Дело в том, что 

механизм его осуществления основывается на применении «запретов» и «ограничений» в 

отношении субъектов, пересекающих границы охраняемых объектов, для обеспечения интересов 

предприятия. Такой механизм должен быть безупречным с точки зрения соответствия 

требованиям действующего законодательства. 

Основные положения 

Пропускной режим (как часть системы безопасности) должен соответствовать 

действующему законодательству, уставу предприятия, а также иным нормативно-правовым 

актам, регулирующим деятельность предприятия.  

Основными целями создания пропускного режима являются: 

• защита законных интересов предприятия, поддержание порядка внутреннего управления;  

• защита собственности предприятия, ее рациональное и эффективное использование;  

• рост прибылей предприятия;  

• внутренняя и внешняя стабильность предприятия;  

• защита коммерческих секретов и прав на интеллектуальную собственность.  

Тема 2. Тактика и методы обеспечения защиты жизни и здоровья 

граждан. 
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг.  

Запрет на выдачу служебного оружия для осуществления данного вида деятельности 

частных охранников. 

Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на 

стационарных объектах. 

Особенности охраны мест проживания граждан. 

Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных местах. 
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Тема 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 

массовых мероприятий.  
Обеспечение образцового общественного порядка при проведении массовых мероприятий 

играет активную роль в соблюдении законности  на  обслуживаемой территории (район, поселок, 

город, область и т.п.). 

Виды массовых мероприятий и их характеристика 

Конституция РФ в соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития 

демократического общества в правовом государстве гарантирует гражданам свободы собраний, 

митингов, уличных шествий и демонстраций, народных гуляний, спортивных соревнований,  

фестивалей  и т.д. 

Осуществление этих мероприятий обеспечивается предоставлением  общественных зданий, 

улиц, площадей, парков, стадионов и других мест. Успех этих мероприятий в  значительной  

степени  зависит  от  правильной организации и надежной охраны общественного порядка,  

обеспечения безопасности граждан во время их проведения.. 

Массовые мероприятия в зависимости от их содержания и назначения можно 

подразделить на следующие основные виды: 

- Политические - демонстрации, митинги, выборы в  народные  депутаты дум различных 

рангов и в президенты, встречи и проводы делегаций, забастовки, пикеты и т.п.; 

- Общественные - уличные шествия, слеты, собрания, встречи и  проводы делегаций, 

забастовки, пикеты и т.п. 

-  Культурно-массовые  мероприятия  -  народные  гуляния,  карнавалы, праздники песни, 

ярмарки, фестивали, в том числе, музыкальные и  прочие.; 

-  Спортивные - соревнования по различным видам спорта,  спартакиады,       массовые 

забеги, олимпиады, чемпионаты и т.п.; 

-   Религиозные - крестные хода, публичные проповеди. 

Подобные мероприятия могут быть местного, республиканского, а также международного 

характера. 

Охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий имеет свои 

особенности: 

-  массовые мероприятия проводятся, как правило, на  ограниченной  по размерам 

территории, с участием большого количества населения (зрителей, участников). 

-  в местах непосредственного проведения массовых  мероприятий  устанавливаются 

определенные ограничения в движении транспорта и  пешеходов, прекращается или 

ограничивается торговля, а также некоторые  виды работ, занятий и т.д. Эти ограничения  

вводятся  органами  внутренних дел по согласованию с местной администрацией или же по их 

заданию. 

-  сосредоточение большого количества граждан (зрителей, участников, просто 

любопытных) на ограниченной по размерам территории, где введены различные ограничения, 

способствуют тому, что люди могут  подпасть под влияние "психологии толпы". Зачастую это 

происходит в случаях, когда  они  не  знают  или  мало знают друг друга, или допущены 

серьезные ошибки при  организации  мероприятия. Это влияние выражается в том,  что  люди  

становятся  восприимчивыми ко всякого рода слухам, начинают менее самокритично  оценивать 

свои неправильные действия,  становятся  более  возбудимыми  и раздражительными. В таких 

условиях всякий, даже малейший промах в деятельности Организация и осуществление охраны 

общественного порядка при  подготовке и проведении массовых мероприятий являются 

исключительно  ответственным и сложным делом. Местная администрация обеспечивает 

необходимые условия для проведения массовых мероприятий. При этом организация охраны 

общественного порядка и общественной безопасности возлагается на органы внутренних дел 

(ст.172 УППС МОБ РФ, 1993 г). 

При этом основными задачами являются: 

- обеспечение успешного проведения массовых мероприятий: 

- предупреждение и пресечение возможных преступлений,  нарушений  общественного 

порядка и безопасности, 
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- обеспечения строгого соблюдения участниками и зрителями установленных правил 

поведения. 

-  недопущение ослабления охраны общественного порядка  на  территории, где 

непосредственно мероприятия не проводятся. 

Нельзя оставлять без внимания те объекты на обслуживаемой  территории, которые не 

только во время проведения массовых мероприятий, но и в другое время представляют 

оперативный интерес для органов  внутренних дел (рынки, парки, иные места массового 

сосредоточения граждан). 

Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания массовых 

мероприятий. Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. 

Любое массовое мероприятие может стать мишенью для чьих-то преступных замыслов. 

Терроризм, политическая борьба, нездоровая конкуренция, накаленность международной 

обстановки. Стечение большого числа людей, возможно даже VIP-персон, становится легко 

уязвимой целью. 

Наиболее типичный перечень мер по обеспечению безопасности включает в себя:  

1. Анализ графика мероприятия и схемы территории \помещения с точки зрения 

безопасности. Определяются потенциальные угрозы, численность, размещение и функции 

охранного персонала во время мероприятия.  

2. Предварительная зачистка помещения. Особое внимание уделяется: потенциально 

опасным конструкциям, противопожарной безопасности, наличию резервных выходов, 

просматриваемости помещения с соседних зданий. Тщательно осматриваются припаркованные 

автомобили, проводится проверка обслуживающего персонала, предназначенных для 

мероприятия блюд и напитков, аппаратуры. Исключается наличие посторонних предметов, 

людей, машин.  

3. Контроль посетителей на входе. Может осуществляться с помощью визуального 

наблюдения (сюда относятся фейс-контроль, дресс-контроль и т. п.) Возможна проверка 

пропусков и пригласительных билетов, документов, удостоверяющих личность. Форма – от 

радушной встречи посетителей на входе до проверки на металлодетекторе и обыска – вполне 

обычная процедура перед рок-концертом или футбольным матчем.  

4. Пресечение нарушений общественного порядка на месте проведения мероприятия и 

прилегающей территории.  

5. Предупреждение краж: если приглашенная VIP-персона не досчитается драгоценностей 

или кошелька, это не лучшим образом скажется на репутации организаторов мероприятия. 

Камеры наблюдения и сотрудники службы безопасности в зале помогают свести эту угрозу до 

минимума. Опасности могут подвергнуться припаркованные на стоянке автомобили участников, 

а также сами гости – случаи похищений с последующим требованием выкупа сейчас не редкость. 

Не всегда уделяется достаточно внимания автостоянке, гардеробу, или детским комнатам.  

6. Пресечение провокаций и попыток срыва мероприятия. Если у организаторов есть 

подозрения, что некие лица заинтересованы в провале мероприятия, то об этом необходимо 

предупредить охрану, заранее оговорить способы реагирования и «круг подозреваемых». Само 

собой разумеется, внимание охраны должны привлечь все те, кто принес с собой хлопушки, 

петарды, а также видеокамеры или фотоаппараты, если речь не идет об аккредитованных 

корреспондентах.  

7. Предупреждение прослушивания разговоров гостей в помещениях и по телефону. 

Современные службы охраны обладают всей необходимой аппаратурой.  

8. Сопровождение и обеспечение безопасности приглашенных VIP -персон. Согласившись 

на участие в массовом мероприятии, знаменитость подвергает себя определенному риску. 

Принятые организаторами меры безопасности должны компенсировать этот риск.  

9. Координация потока посетителей по завершении мероприятия. Профессионалы хорошо 

знают, что на этом этапе высок риск возникновения давки при выходе гостей и зрителей из зала.  
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10. Итоговая зачистка проводится после того, как мероприятие благополучно завершилось и 

гости покинули помещение. Ее цель – не столько поиск злоумышленников и взрывоопасных 

предметов, сколько проверка того, что все участники покинули помещение.  

Этот перечень мер может быть дополнен или урезан в зависимости от специфических 

особенностей мероприятия. 

 Взаимодействие частных охранных организаций с органами внутренних дел при 

обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

В соответствии со статьей 3 «Закона о частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 22.12.2008 г. №272 - ФЗ) частным 

охранным организациям (ЧОО) предоставляется право содействовать правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка, а частным детективам (ЧД) – в предупреждении и 

раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушении. 

Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. №272-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

контроля в сфере частной детективной и охранной деятельности» установлено, что с 1 января 

2010 года отдельным нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации 

должно быть определено, что оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка и профилактике правонарушений, а также взаимодействие с ними в процессе 

оказания охранных услуг является профессиональной обязанностью частных охранных 

организаций.  

1. Порядок оценки эффективности взаимодействия ЧОО, ЧД и ОВД  

в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений 

1.1. Для оценки эффективности взаимодействия ЧОО, ЧД и ОВД его участники 

ежемесячно предоставляют секретариату КС при ГУВД по РО следующую информацию: 

1.1.1. Количество зарегистрированных в установленном порядке случаев 

информирования правоохранительных органов о ставших известными фактах готовящихся, 

совершаемых или совершенных преступлений. 

1.1.2. Количество фактов задержания и передачи в ОВД правонарушителей. 

1.1.3. Количество человеко-часов, отработанных сотрудниками ЧОО при обеспечении 

правопорядка в ходе проведения общественно значимых политических мероприятий. 

1.1.4. Количество мобильных групп и отработанных ими часов совместно с 

сотрудниками ОВД. 

1.2. По результатам оценки эффективности взаимодействия секретариат КС при ГУВД 

по РО готовит предложения о поощрении отличившихся сотрудников ЧОО, ЧД либо о 

расторжении соглашения между ОВД и ЧОО, ЧД, не проявившими должной активности или 

допустившими нарушения требований пункта 2.2. 

Тема 4. Осуществления консультирования и подготовки рекомендаций 

клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных 

посягательств. 
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг.  

Предмет договора. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения 

защиты имущества от противоправных посягательств. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения 

личной безопасности. 

 

Общие рекомендации по заключению договоров об оказании охранных услуг 

Одним из лицензионных требований и условий при осуществлении частной охранной 

деятельности в соответствии с п.п. <а> п.4 Положения о лицензировании негосударственной 

(частной) охранной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

14.08.2002 г. № 600, является наличие письменного договора с каждым клиентом, оформленного 

в соответствии с требованиями законодательства, регламентирующего охранную деятельность. 
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Согласно ч.4 ст.12 Закона РФ от 11.03.1992 г. 2487-1 <О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации> заключение охранными предприятиями договоров с 

клиентами на оказание охранных услуг осуществляется в соответствии с положениями ст.9 

Закона.  

В договоре должны быть отражены сведения о договаривающихся сторонах, в том числе: 

- номер и дата выдачи лицензии охранного предприятия 

- содержание поручения; 

- срок выполнения поручения; 

- ориентировочная сумма денежных расходов и гонорара за услуги; 

- меры ответственности сторон; 

- дата заключения договора. 

Кроме того, в договоре должна быть предусмотрена обязанность частного охранного 

предприятия представить клиенту письменный отчет о результатах проделанной работы, 

который должен включать ответы на основные вопросы, интересующие клиента в соответствии с 

договором. К отчету прилагается уточненный расчет гонорара и расходов частного охранного 

предприятия. Копия отчета подлежит хранению в архиве предприятия в течение трех лет. 

В соответствии со ст.420 Гражданского кодекса РФ договором признается соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. 

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

законодательством (императивным нормам), действующим на момент его заключения. В 

случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, 

поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут 

своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от 

предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется 

диспозитивной нормой. 

Каждый договор должен содержать преамбулу, в которой отражаются реквизиты договора 

(дата, место заключения, наименование и порядковый номер), а также основные данные об 

уполномоченных представителях договаривающихся сторон. При этом в соответствии с п.1 ст.9 

Закона РФ <О частной детективной и охранной деятельности в РФ> в преамбуле обязательно 

должны быть отражены сведения о номере и дате выдачи лицензии охранного предприятия. 

В разделе <Предмет договора>, как правило, содержится поручение заказчика с 

перечислением конкретных видов охранных услуг, которые будут оказываться исполнителем 

(охрана имущества, защита жизни и здоровья, обеспечение порядка в местах проведения 

массовых мероприятий и т.д.), а также с указанием места их оказания и предмета охраны. В 

предмете договора целесообразно применять формулировки, соответствующие разрешенным 

Законом видам охранных услуг. 

В разделе <Права и обязанности сторон> должны содержаться конкретные права и 

обязанности исполнителя и заказчика по договору. Обязательства заказчика, как правило, 

связаны с обеспечением охранного предприятия необходимой информацией, документацией, а 

также необходимыми средствами связи, местом для отдыха и приема пищи и т.п. 

Обязанности исполнителя по договору не должны выходить за рамки полномочий, 

предоставленных охранному предприятию уставом и действующим законодательством. При 

этом, как уже указывалось, в договоре должно содержаться обязательство исполнителя по 

представлению заказчику отчета о проделанной работе. При изложении конкретных 

обязанностей исполнителя по договору рекомендуется подчеркнуть, что все они осуществляются 

в целях обеспечения того вида охранных услуг, на оказание которого заключен договор. 

В разделе <Стоимость услуг> указывается ориентировочная сумма расходов на 

осуществление охранных услуг и гонорара исполнителя, порядок и сроки представления 

уточненного расчета гонорара и расходов охранного предприятия, также порядок и сроки оплаты 

услуг исполнителя. 

В разделе <Ответственность сторон> определяются условия, при которых наступает 

ответственность охранного предприятия за ущерб, причиненный законным интересам Заказчика 
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по причине ненадлежащего исполнения охраной своих обязанностей, условия наступления 

ответственности Заказчика перед охранным предприятием, а также обстоятельства, при которых 

стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по договору. 

В разделе <Срок действия договора> определяется дата вступления договора в силу и дата 

окончания срока его действия, а также возможность и порядок его пролонгации. Также в разделе 

должны быть определены основания и порядок досрочного расторжения договора. 

В разделе <Заключительные положения> оговариваются условия и порядок изменения 

условий договора, порядок разрешения споров. 

Договор об оказании охранных услуг составляется в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. 

Тема 5. Осуществление охраны объектов и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному 

обслуживанию технических средств охраны, принятием соответствующих мер 

реагирования на их сигнальную информацию. 

Условия осуществления данного вида деятельности. 

Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного обслуживания технических 

средств охраны. 

Особенности организации охраны с применением технических средств охранно-

пожарной сигнализации. 

Особенности действий частных охранников, осуществляющих данный вид 

деятельности. 

Договор об оказании услуг по проектированию, монтажу и эксплуатационному 

обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации 

Договор об оказании услуг по проектированию, монтажу и эксплуатационному 

обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации должен соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к гражданским договорам, а также требованиям, предусмотренным 

законодательством, регламентирующим охранную деятельность. 

При заключении договора необходимо согласовать с клиентом следующие основные 

вопросы: порядок работы; сроки и основные этапы осуществления работ; порядок оплаты, 

возможность выполнения работы с использованием материала заказчика, порядок приема работ, 

порядок предупреждения заказчика об условиях использования выполненной работы и т.д. 

Таким образом, частное охранное предприятие, предполагающее оказывать данный вид 

услуг, должно помимо лицензии на осуществление охранной деятельности иметь также 

лицензию, дающую право оказывать услуги по проектированию, монтажу и эксплуатационному 

обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации. Лицензирование данного вида 

деятельности осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Основы  проектирования технических  средств охранной, охранно-пожарной и  

пожарной сигнализации:  

1. Общие сведения  об охранной и  охранно-пожарной  сигнализации 

Терминология  по техническим средствам охранной (ТС ОС) и охранно-пожарной 

сигнализации (ТС ОПС) начала формироваться с появлением технических средств для решения 

названных функций. Наиболее активный период по разработке ТС ОПС и нормативной 

документации приходится на семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия, когда 

после образования в 1952 г. вневедомственной охраны МВД СССР и затем образования в 1962 г. 

СКБ в составе ВНИИПО МВД СССР начался бурный процесс по созданию и освоению ТС ОПС. 

Однако, основы терминологии были заложены именно в начальный период создания ТС 

ОПС  и получили дальнейшее развитие на современном этапе. Согласно (1) термин «системы 

охранной сигнализации» - это « Совокупность совместно действующих технических средств для 

обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах, передачи, сбора, 

обработки и представления информации в заданном виде». 

Термин  «система охранно-пожарной сигнализации»  определен как: 

«Совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления призн
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аков  нарушителя на охраняемых объектах и/или  пожара на них, передачи, сбора, обработки  

и представления информации в заданном виде». 

Из  понятия термина ТС ОПС вытекает определение термина «пожарная  сигнализация», 

если из него исключить  «признаки нарушителя». 

С появлением новых ТС ОС и ТС ОПС  терминология пополняется новыми 

наименованиями. В качестве примера можно привести нормативные документы (2,3,4) 

Общие вопросы по проектированию, монтажу  и техническому обслуживанию ТС ОПС  

изложены в (5). 

2. Организация охраны  объектов. Автономная  и централизованная  охрана 

Что будем понимать под термином «охрана  объекта»? Наиболее полное определение 

термина «охрана объекта» дано в (4) «Регламентированная совокупность организационно-

штатных мероприятий, инженерно-технических средств и действий людей, направленных на 

предотвращение преступных посягательств на охраняемый объект, устранение или уменьшение 

угрозы здоровью и жизни людей, а также на защиту технических средств охраны и безопасности 

от умышленного вывода из строя». 

От  уровня организации охраны объекта  в значительной степени зависит  безопасность 

объекта, т.е. состояние  защищенности объекта от внутренней и/или внешней угрозы нанесения 

неприемлемого ущерба. ТС ОПС напрямую связаны с задачей обеспечения, в том числе, и 

пожарной безопасности объекта (6). 

По  способу организации охрана может  быть автономной и  централизованной. 

Автономная охрана – это обособленная охрана объекта с отображением сигналов состояния ТС 

ОПС непосредственно на самом объекте. Автономная охрана используется, в основном, для 

малоценных объектов (ларьков, киосков, складов и т.д.), а также для объектов, не имеющих 

телефонной связи. Автономная сигнализация, в основном, выполняет роль отпугивающей 

сигнализации или сигнализации оповещения о возникшей тревоге сотрудников сторожевой и 

патрульной охраны. 

Централизованная  охрана – это комплекс технических  средств для охраны 

рассредоточенных объектов с помощью специально оборудованных диспетчерских пунктов 

централизованной охраны (ПЦН), связанных с охраняемым объектами линиями ГТС или 

радиоканалами.  

3. Классификация технических  средств охраны  и охранно-пожарной  сигнализации 

(ТС ОПС) 

Первым  основополагающим документом классификации  ТС ОПС является стандарт (7). 

В соответствии с этим стандартом рассмотрим основные признаки классификации наиболее 

часто применяемых ТС ОПС.  

3.1. Классификация охранных  и охранно-пожарных извещателей: 

а) по способу приведения в действие 

 - на автоматические и ручные; 

б) по назначению: 

- для  закрытых (отапливаемых) помещений; 

- для  закрытых(не отапливаемых)помещений и открытых площадок и периметров. 

в) по виду зоны, контролируемой извещателем: 

-точечные; 

- линейные; 

- поверхностные; 

- объемные; 

г) по принципу действия: 

- магнито  контактные; 

- электромагнитные  бесконтактные; 

- пьезоэлектрические; 

- емкостные; 

- ультразвуковые; 

- оптико-электронные; 
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- радиоволновые; 

- вибрационные; 

- комбинированные. 

д) по дальности действия ультразвуковых, оптико-электронных, радиоволновых 

(объемных): 

- для  закрытых помещений: 

- малой  дальности-до 12 м; 

- средней  дальности - свыше 12 до 30 м; 

- большой  дальности – свыше 30 м; 

е) по дальности действия для открытых площадок и периметров: 

- малой  дальности-до 50 м; 

- средней  дальности -свыше 50 до 200м; 

- большой  дальности –свыше 200.  

3.2. Классификация пультов  централизованного  наблюдения (ПЦН): 

а) По информационной емкости ПЦН должны соответствовать СПИ; 

б) По информационности-аналогично СПИ: 

в) По алгоритму обслуживания ПЦН:< 

- с ручным  взятием объектов под охрану  и ручным снятием объектов  с охраны; 

- с автоматическим  взятием под охрану и снятием  объектов с охраны; 

- с комбинированием  взятием и снятием; 

- с использованием автоматизированных рабочих мест (АРМ) с применением 

компьютерной техники. 

3.3. Классификация средств  и систем контроля  и управления доступом (СКУД) 

производится в  соответствии с  (8). 

В настоящее время СКУД находят  все большее применение для целей контроля и 

индефикации персонала на объектах гражданского и промышленного назначения. 

3.4. Классификация систем  охранного телевидения  (СОТ) дана в  стандарте (9). 

 Впоследние годы СОТ нашли широкое применение  для целей видеонаблюдения  и охраны. 

Преимущество СОТ перед традиционными ТС ОПС заключаются в документировании 

тревожной ситуации на объекте, что значительно облегчает процесс индефикации преступника 

по видеозаписям СОТ. Кроме того, в последние годы ведутся серьезные исследования по 

применению телевидения для обнаружения загораний на охраняемых объектах, что позволит 

значительно расширить сферу применения СОТ. 

3.5. Классификация интегрированных  систем безопасности (ИСБ) 

Под ИСБ понимается система, объединяющая средства охраны и безопасности объекта  на 

основе единого программно-аппаратного комплекса с общей информационной средой и единой 

базой данных. За ИСБ будущее, так как она позволяет объединить в единый комплекс все 

подсистемы управления техническими средствами безопасности и управления инженерным 

оборудованием.  

В первую очередь начата интеграция таких подсистем как: 

- охранная  сигнализация; 

- пожарная  сигнализация; 

- системы управления оповещения и эвакуацией  людей при пожаре; 

- система  дымоудаления; 

- система  СКУД и т.д.  

Далее к ИСБ будут подключены системы инженерного оборудования: 

- система  энергоснабжения и электроосвещения; 

- система  вентиляции и теплоснабжения; 

- система  обеспечения объекта в аварийных  ситуациях и т.д.  

Для подразделений вневедомственной охраны рекомендовано использовать ИСБ «Рубеж – 

07 - 3», «Орион», как наиболее адаптированные к условия и тактике работ ТС ОПС на объектах, 

охраняемых вневедомственной охраной. На рынке ТС ОПС предлагаются десятки всевозможных 

типов ИСБ. 
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В процессе обследования в части охранной и охранно-пожарной сигнализации должны 

быть установлены и приняты решения  в соответствии с нормативными требованиями, а именно: 

- установлена  категория  охраняемого  объекта  (16 и соответствие  его инженерной   

укрепленности  требованиям  РД; 

- установлен  необходимый перечень оборудования  ТС ОПС для объекта; 

- определена  рубежность охраны (один, два или  три рубежа) в зависимости от  

материальных ценностей; 

- установлен  тип охраны (централизованная, автономная); 

- определены  зоны формирования тревожных  извещений объекта (количество  

тревожных извещений на ПЦН  по группам контролируемых помещений-фасад, тыл, помещения 

1 этажа и т.д.). 

Заказчик  обязан предоставить чертежи (в масштабе) строительных конструкций, 

подлежащих блокировке. Имеется ввиду чертежи  однотипных дверей, окон, люков, 

перегородок  и т.д. с указанием вида строительных материалов. Необходимо определить наличие 

фальшпотолков, фальшполов, типы и высоты потолков (гладкие, с ребрами жесткости и т.д.). 

Должна быть определена процедура сдачи объекта под охрану на ПЦН. Будет ли на объекте 

круглосуточный пост охраны или нет? При наличии такого поста должно быть предусмотрено в 

проекте выделение отдельного помещения согласно (19). 

Устройство  ТС ОПС по переменному току должны питаться от отдельной ячейки вводного 

щита. При этом ТС ОПС относят  к 1-й категории электроприемников по надежности 

электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электроснабжение должно быть бесперебойным 

(22) – либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника 

переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание 

от аккумуляторных батарей. 

4.3. Состав  и содержание  рабочей  документации  и порядок  её  согласования 

Разработку рабочего проекта  может выполнять организация, имеющая лицензию на право 

производства данного вида работ. В настоящие время изготовление рабочих чертежей, как 

правило, производится с помощью компьютера. 

Одновременно  с оформлением рабочих чертежей составляется РПЗ. Исходя из опыта 

составляется РПЗ для проектов на объекты с ТС ОПС можно ориентироваться на приводимое 

ниже рекомендуемое содержание РПЗ. 

4.3.1. Рекомендуемое содержание  РПЗ 

1. Общая часть. Содержит полное наименование объекта и проектируемых ТС ОПС. 

Наименование, адреса и реквизиты Исполнителя и Заказчика 

2. Перечень и характеристика защищаемых помещений. 

3. Обоснование технических решений, принятых в проекте. 

4. Характеристика электропроводок ТС ОПС (типы, жильность, исполнение, сертификаты). 

5. Электропитание ТС ОПС. 

  Ответственный раздел в проекте. Дается характеристика электропитания по 

переменному току. Приводится расчет емкости аккумуляторных батарей на аварийное время 

(согласно (22) в дежурном режиме 24 часа, режим  «Тревога» 3 часа).  

По согласованию комиссии может устанавливаться исходя из максимальных перерывов в 

электропитании для данного объекта по справке энергонадзора. 

6. Размещение оборудования ТС ОПС в пункте охраны. 

Дается  характеристика помещения пункта охраны и рекомендации по размещению 

оборудования 

7. Заземление ТС ОПС. 

Должны  быть даны рекомендации по заземлению ТС ОПС в соответствии с требованиям  

паспортов, ТО и ТУ на оборудование и нормами на устройство заземлений. 

8. Рекомендации по квалификации обслуживающего персонала 

9. Рекомендации по охране труда и технике безопасности 

10. Спецификация оборудования и материалов.  

4.3.2. Рекомендуемый состав  рабочих чертежей  
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1. Общие данные. Приводится таблица  

ссылочных нормативных документов и таблица условных графических  обозначений. 

2. Схемы поэтажных соединений аппаратуры ТС ОПС (извещатели, ПКП, оборудова-ние 

ТV, СКУД и т.д.) 

3. Общая схема соединений. Топография  кабельных и проводных линий   продольном 

 разрезе объекта. 

4. Схемы подлючения оборудования  ТС ОПС (схемы клеммных колодок  однотипно-

го оборудования). 

5. Схемы блокировки строительных  конструкций (в маштабе чертежи однотипных  

Строительных  элементов  с  нанесением  элементов  блокировки   проводных  соединений 

 –  двери,  окна,  люки,  перегородки) 

6. Чертежи размещения оборудования  ТС ОПС  в  пункте  охраны. Если используете 

нестандартную мебель (столы, стойки и т.д. и нестандартный крепеж), то необходимо дать 

чертежи на их изготовление. 

 7. Таблица адресов кабельных и  проводных соединений (кабельный  журнал). 

При этом необходимо помнить, что одновременно должна быть подготовлена сметная 

документация на проект, которая вкладывается в рабочий проект.< 

Рабочий проект оформляется в количестве не менее трех экземпляров (может  быть больше 

по желанию Заказчика  или ОВО). Рабочий проект до его  реализации на объекте должен быть 

согласован с подразделением ВО и при необходимости с Госпожнадзором. 

После согласования проект должен быть утвержден  Заказчиком и после утверждения  

передан монтажной организации  для реализации.  

4.4. Основные требования  при выполнении  монтажных, пусконаладочных работ и 

сдача объекта в эксплуатацию  

Рассмотрим  основные требования в процессе реализации рабочего проекта. 

Прежде  всего, еще на этапе проектных  работ  ПМО должна подготовить  для Заказчика, 

так называемое, строительно-монтажное  задание. Согласно этого задания Заказчик по 

отдельному договору должен произвести необходимые подготовительные строительные работы 

по закладке, при необходимости, труб, выполнению штроб для последующей закладки проводов 

и кабелей, выемок в стенах для шкафов, оборудованию стояков и т.д. 

Рекомендуется организовать входной контроль всего  поступающего оборудования 

перед его  установкой. В процессе выполнения монтажных работ необходимо составлять 

соответствующие акты, перечень которых  дан в Приложении Пособия к  РД 78.145-93. 

При необходимости для проведения пусконаладочных  работ Заказчик  

заключает соответствующий  договор со специализированной организацией.   

После наладочных работ объект, как правило, ставится на «прогон» для проверки 

работоспособности в течение нескольких дней. 

  По   завершении работ  Заказчик назначает   по согласованию сторон 

приемочную комиссию, которая  принимает  объект в  эксплуатацию  

 оформлением  соответствующих   документов.   

 

 

Тема 6. Обеспечения антитеррористической защищенности охраняемых 

объектов. 
Виды террористической деятельности и тенденции развития современного терроризма. 

Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами. 

Тактика действий при возникновении террористической угрозы.  

Меры безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, в 

том числе создание «зоны безопасности». 

Практические действия частных охранников при обнаружении взрывных устройств. 

Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий. 

Тактика действий частных охранников при захвате заложников.  
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Организация предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или 

захвата в качестве заложников. 

Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О противодействии терроризму» 

терроризм– это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

Терроризм включает в себя идеологию насилия и террористическую деятельность в 

различных формах. К террористической деятельности относятся планирование создания и (или) 

создание террористических структур, вовлечение в террористическую деятельность, 

финансирование и иное содействие данной деятельности, пропаганда насильственных методов 

достижения социально-политических целей, а также собственно совершение террористических 

актов. 

Терроризм - многообъектное преступление, главной целью которого является общественная 

безопасность, равно как посягательства на: 

• жизнь и здоровье граждан;  

• объекты критической инфраструктуры;  

• природную среду;  

• информационную среду;  

• органы государственного управления;  

• государственных и общественных деятелей.  

Основными видами террористической деятельности являются: политический 

терроризм, националистический терроризм, религиозный терроризм, криминальный терроризм. 

Основной метод террористической деятельности – шантаж (запугивание) органов власти и 

населения опасностью гибели людей, причинением значительного имущественного ущерба либо 

наступлением иных общественно опасных последствий, осуществляемый в целях нарушения 

общественной безопасности и оказания воздействия на принятие органами власти решений, 

выгодных террористам. 

Политический терроризм - это тактика политической борьбы, заключающаяся в 

применении (или в угрозе применения) субъектами политики организованного насилия в целях 

коренного или частичного изменения конституционного строя либо экономических порядков в 

стране.  Направлен на предотвращение или принятие каких-либо решений, относящихся к 

государственному устройству. 

Политический терроризм может существовать только при опоре хотя бы на минимум 

поддержки и сочувствии со стороны общественного мнения.  

Религиозный терроризм проявляется в крайней нетерпимости к представителям различных 

конфессий либо непримиримом противоборстве в рамках одной конфессии.  

Зачастую используется в политических целях, в борьбе религиозных организаций против 

светского государства или за утверждение власти представителей одного из вероучений. 

Наиболее ярые экстремисты ставят своей целью создание отдельного государства, правовые 

нормы которого будут заменены нормами одной, общей для всего населении религии. 

По степени разрушительности выделяется ядерный терроризм, состоящий в умышленных 

действиях отдельных лиц, групп или организаций и даже некоторых государств, направленных 

на создание чувства страха у людей, появление недовольства властями или другими субъектами, 

связанными с использованием (угрозой использования) сверхопасных свойств ядерного оружия, 

ядерных материалов, радиоактивных веществ.  

Такие действия проводятся в интересах достижения политических, военных, 

экономических, социальных и других целей террористов. 

Отмечается рост опасности кибертерроризма - действий по дезорганизации 

автоматизированных информационных систем, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного материального ущерба или наступления иных общественно опасных последствий. 
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Основной формой кибертерроризма является информационная атака на компьютерную 

информацию, вычислительные системы, аппаратуру передачи данных, иные составляющие 

информационной структуры, что позволяет проникать в атакуемую систему, перехватывать 

управление или подавлять средства сетевого информационного обмена, осуществлять другие 

деструктивные воздействия. 

Кибертерроризм представляет серьезную угрозу для человечества, сравнимую с ядерным, 

бактериологическим и химическим оружием, причем степень этой угрозы в силу своей новизны 

до конца еще не осознана и не изучена. 

Криминальный терроризм заключается в использовании уголовными преступниками 

методов насилия и устрашения, заимствованными из практики террористических организаций. 

Основными субъектами криминального терроризма являются организованные преступные 

сообщества национального характера, которые используют устрашение и насилие как главное 

средство воздействия на представителей власти, на своих конкурентов по бизнесу с целью 

перераспределения сфер влияния, собственности и финансовых потоков. 

Формы проявления: заказные умышленные убийства, разборки между основными 

конкурирующими группировками, насильственное вымогательство и т.п. 

Со своей стороны террористические организации все чаще обращаются к преступной 

деятельности как к альтернативному источнику для финансирования политического терроризма. 

Политическая организация, взявшая на вооружение террористические методы борьбы, со 

временем перерождается в преступную группировку, прикрывающуюся политическими 

лозунгами. 

Основными тенденциями развития современного терроризма являются: 

• расширение географии терроризма в мире и его интернационализация;  

• усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, 

политических, экономических и иных факторов, способствующих возникновению и 

распространению терроризма;  

• повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных 

террористических формирований с развитой инфраструктурой;  

• усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности;  

• рост финансового и материально-технического обеспечения террористических структур;  

• стремление субъектов терроризма овладеть средствами массового поражения людей;  

• попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела 

государств;  

• использование субъектами терроризма международных неправительственных 

организаций;  

• разработка и совершенствование новых форм и методов терроризма, направленных на 

расширение масштабов последствий террористических акций и увеличение количества жертв.  

• Степень опасности угроз террористических актов обуславливается уровнем 

совершенствования форм, методов, сил и средств террористической деятельности, тактики ее 

осуществления, а также эффективностью антитеррористических мер национальных и 

международных систем противодействия терроризму
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