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1. Общие меры безопасности при проведении мероприятий



На учениях запрещается:
перевозить личный состав и технику на необорудованных автомобилях, а 
боеприпасы, взрывчатые вещества, учебные рецептуры имитации 
отравляющих веществ, кроме того, совместно с личным составом:
проезжать по мостам, не обеспечивающим необходимую грузоподъемность;
нарушать правила движения;
развертывать радиостанции ближе 100 м от высоковольтных линий;
на остановках выходить личному составу на левую сторону проезжей части, 
отдыхать под автомобилями и другой техникой, а также запускать двигатель и 
трогаться с места без тщательного осмотра местности вокруг машин;
курить у машин с боеприпасами, горючими и взрывчатыми веществами;
прогревать двигатели машин при закрытых окнах и дверцах, спать в кузовах, 
кабинах машин при работающих двигателях или обогревательных приборах;
буксировать машины с неисправными механизмами поворота и торможения 
на гибкой сцепке;
вести огонь холостыми патронами из стрелкового оружия по личному 
составу, расположенному ближе 10 м;
взрывпакеты, осветительные и сигнальные патроны бросать в расположение 
подразделений, на технику, в направлении легковоспламеняющихся 
предметов;



На учениях также запрещается:
• наезжать на поля имитации, огневые и опасные препятствия;
• в ночное время или при ограниченной видимости 

переносить или снимать имитационные поля:
• трогать и подбирать неразорвавшиеся вещества и 

производить их разборку;
• пользоваться неисправными имитационными средствами, 

нарушать правила подрыва взрывчатых веществ;
• производить взрывы зарядов взрывчатых веществ в 

населенных пунктах, на реках и в водоемах без согласования 
с местными органами;

• располагать личный состав и размещать технику ближе 200 
м от электростанций, высоковольтных линий, 
электрифицированных железных дорог и мощных 
радиостанций.



При проведении специальных операций должны соблюдаться мероприятия по 
основным направлениям обеспечения безопасности личного состава и 
населения при выполнении ими задач в ЧС, связанных с заражением местности 
радиоактивными и химическими веществами и в условиях пресечения 
чрезвычайных происшествий, связанных с применением специальных средств, 
огнестрельного оружия, посягательством со стороны преступников.
При выполнении задач в ЧС в перечень таких мероприятий входят:       
оповещение об опасности изменения радиационной и химической обстановки на 
обслуживаемой 
•Территории или объектах; рациональное применение средств защиты от 
радиоактивных и химических веществ, приборов дозиметрического контроля; 
проведение специальной обработки личного состава и техники; соблюдение 
безопасных режимов несения службы на постах, маршрутах, КПП.
•При планировании организации оповещения личного состава при возникновении 
ЧС разрабатывается схема оповещения с учетом возможностей технических 
средств дежурных частей органов внутренних дел и внутренних войск. Следует 
предусматривать использование возможностей соответствующих региональных, 
местных либо локальных государственных систем центрального оповещения.
•В целях защиты личного состава предусматривается использование коллективных 
средств радиационной и химической защиты, для чего указываются защитные 
сооружения гражданской обороны, стоящие на балансе органов внутренних дел, 
их вместимость, процент укрываемого личного состава, а также степень его 
защиты. Кроме указанных защитных сооружений, должны быть определены 
защитные сооружения других ведомств, предприятий, учреждений и организаций, 
к которым приписан личный состав.



Если на территории обслуживания находится предприятие, 
использующее в своем производстве сильнодействующие и ядовитые 
вещества, от которых имеющиеся системы воздухоснабжения (вентиляции) 
не обеспечивают необходимую степень безопасности укрываемых, 
дополнительно предусматриваются мероприятия по улучшению их 
защитных свойств. При этом должны определяться и дополнительные меры 
обеспечения безопасности личного состава органов внутренних дел:
• накопление (или определение источников получения) материальных 

средств для оборудования КПП элементами усиления радиационной 
защиты;

• повышение герметизации помещений;
• строительство в непосредственной близости от них 

противорадиационных укрытий малой вместимости;
• использование бронетанковой и специальной автомобильной техники, 

обеспечивающей достаточную степень защиты при патрулировании на 
зараженных участках местности.





• Особое внимание уделяется планированию мероприятий, 
связанных с осуществлением дозиметрического и химического 
контроля, санитарной обработки личного состава и медицинских 
защитных мероприятий. Для этого определяется обеспеченность 
органов внутренних дел приборами химической и радиационной 
разведки, средствами дозиметрического контроля, а также порядок 
доведения сведений о количестве и составе разведывательных 
дозоров и наблюдательных химических постов.

• В целях осуществления контроля за соблюдением безопасного 
режима деятельности личного состава предусматривается 
создание соответствующей группы для ведения журналов и иной 
документации по в учету индивидуальных доз облучения (других 
поражающих факторов).



• В условиях пресечения чрезвычайных происшествий цель 
соблюдения мер безопасности при проведении специальных 
операций заключается в обеспечении безопасности личного 
состава ОВД и приданных сил, участвующих в проведении 
операции, а также безопасности посторонних лиц (населения) от 
воздействия применяемых в специальных операциях специальных 
средств, огнестрельного оружия и от посягательств со стороны 
преступников.

• Безопасность личного состава обеспечивается средствами 
индивидуальной бронезащиты и защиты; соблюдением 
установленных соответствующими инструкциями правил 
обращения с оружием и правил использования специальных 
средств; умелым использованием соответствующих технических 
приемов ведения боевых операций (защита от огнестрельного 
оружия, взрывчатых и отравляющих веществ, радиации, огня, дыма 
и т.п.).

• К средствам индивидуальной бронезащиты относятся шлемы и 
защитные каски, бронежилеты и бронещиты. Порядок их 
использования определяется руководителями специальной 
операции в соответствии с конкретными условиями ее ведения и 
характеристиками специальных средств.





• Безопасность населения при проведении специальных операций 
обеспечивается системой оповещения населения с 
предупреждением о возможных последствиях и указанием опасных 
зон; оцеплением опасных участков местности при проведении 
конкретных боевых действий.

• Конкретные меры обеспечения безопасности населения 
определяются руководителем операции, исходя из ее характера, 
масштаба и условий проведения.

• В ситуациях, когда применение специальных средств неизбежно, 
сотрудники ОВД обязаны проявлять осмотрительность, 
действовать, исходя из складывающейся обстановки и той цели, 
которая должна быть достигнута, сводя к минимуму возможность 
причинения ущерба и нанесения телесных повреждений.

• В случаях использования специальных средств для обеспечения 
крупномасштабных операций задействуются работники 
медицинской службы ОВД. При необходимости руководитель 
операции может обратиться в органы исполнительной власти с 
ходатайством о привлечении работников других учреждений 
здравоохранения.



В целях предупреждения пожаров запрещается:
• стрелять вблизи хранилищ горючего и смазочных материалов, 

деревянных строений, а также располагать около них боевую и 
специальную технику;

• подрывать имитационные средства, разводить костры в 
населенных пунктах, лесу и степных районах с высохшей 
растительностью;

• курить на территории филиала в соответствии с ФЗ-15, 2013 г., а 
также около взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ и 
материалов и использовать для освещения приборы с 
неизолированным огнем (коптилки, факелы и другое).

• При действиях в лесистой местности необходимо назначать 
подразделения для тушения возможных пожаров, обеспечивая их 
необходимым транспортом и средствами пожаротушения. 

• На учениях в лесисто-болотистой местности следует:
• засветло организовать разведку в целях безопасного преодоления 

лесных массивов, заболоченных участков;
• обозначать указками места, опасные для продвижения 

подразделений;
• принять меры по недопущению лесных пожаров;
• провести профилактические мероприятия по защите личного 

состава от укусов ядовитых насекомых.



§ 2. Специальные меры безопасности при проведении мероприятий

Толпа — бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности целей, но взаимно 
связанных сходством эмоционального состояния и общим объектом внимания. 
Этапы формирования толпы:
1) Образование ядра толпы. Циркулярная реакция составляет первый этап формирования и 
функционирования толпы. Несмотря на то, что одним из существенных признаков толпы является 
случайный состав образующих ее людей, нередко формирование толпы начинается с некоего ядра, в 
качестве которого выступают зачинщики.
2) Процесс кружения. Второй этап начинается одновременно с процессом кружения, в ходе которого 
чувства еще больше обостряются и возникает готовность реагировать на информацию, поступающую 
от присутствующих. 
3) Появление нового общего объекта внимания. Процесс кружения подготавливает собой третий этап 
формирования толпы. Этот этап — появление нового общего объекта внимания, на котором 
фокусируются импульсы, чувства и воображение людей. Возникновение такого воображаемого 
объекта становится фактором, сплачивающим толпу в единое целое. 
4) Активизация индивидов через возбуждение. Последний этап в формировании толпы составляет 
активизация индивидов дополнительным стимулировании через возбуждение импульсов, 
соответствующих воображаемому объекту. Такое (на основе внушения) стимулирование происходит 
чаще всего как результат руководства лидера. Оно побуждает индивидов, составляющих толпу, 
приступить к конкретным, часто агрессивным, действиям. Среди собравшихся обычно выделяются 
зачинщики, которые и развертывают активную деятельность в толпе и исподволь направляют ее 
поведение. Это могут быть политически и психически незрелые и экстремистки настроенные 
личности  



Действующая толпа. Формируется — как и конвенциальная; осуществляет 
действия относительно конкретного объекта. Действующая толпа включает 
в себя указанные ниже подвиды. 
1. Агрессивная толпа. Объединена слепой ненавистью к конкретному 
объекту (какому-либо религиозному или политическому движению, 
структуре). Обычно сопровождается избиениями, погромами, поджогами и 
т.п. 
2. Паническая толпа. Стихийно спасающаяся от реального или 
воображаемого источника опасности. 
3. Стяжательская толпа. Вступает в неупорядоченный непосредственный 
конфликт за обладание какими-либо ценностями. Распродажа дефицитных 
товаров в предприятиях торговли, разгром продовольственных складов в 
период кризисов, осаждение финансовых (например, банковских) 
учреждений, транспортных средств.
4. Повстанческая толпа. Формируется на основе общего справедливого 
возмущения действиями властей. Своевременное внесение в нее 
организующего начала способно возвысить стихийное массовое 
выступление до сознательного акта политической борьбы (Назаретян А.П.).



Понимание сотрудниками полиции механизмов формирования 
толпы может помочь контролировать ее поведение и не 
прибегая к силовым методам решить следующие задачи: 
1) предотвратить образование толпы;
2) пробудить осознание индивидами толпы своих действий, 
возвратить им утраченное чувства самоконтроля и 
ответственности за свое поведение; 
3) расформировать уже образовавшуюся толпу.
4) избежать ненужных жертв и травм гражданского населения с 
возможной дестабилизацией обстановки в регионе.
5) обеспечить безопасность сотрудников ОВД в сложившейся 
критической ситуации.
Воздействие на толпу извне рекомендуется нацеливать на 
периферию, внимание которой легче переключается. Для 
воздействия изнутри следует проникнуть в ядро, где 
гипертрофированы внушаемость и реактивность.



Эффективными средствами могут считаться следующие: 
переориентирование внимания индивидов, составляющих толпу. Как 
только внимание людей в толпе оказывается распределенным между 
несколькими объектами, сразу же образуются отдельные группы. То есть 
создание таких условий когда участники не понимают друг друга. Толпа 
снова становится простым сборищем без всякой связи и устойчивости. 
переключение внимания на другой объект. При этом рекомендуется 
ориентация прежде всего на периферию. Трансляция через 
громкоговорители популярного в данной местности соревнования (матча, 
заезда), концерта известных исполнителей. Небольшая автомобильная 
авария, раздача или дешевая продажа дефицитных товаров и т.д. могут 
отвлечь значительную часть массы.
использование ритма. Удалось установить, что действующая толпа в 
отличие от экспрессивной аритмична, и поэтому громкий ритмический звук 
способствует соответствующему превращению. Под воздействием звуков 
люди невольно начинают двигаться в такт, и толпа из агрессивной 
превращается в экстатическую. Противодействие различным видам толпы 
требует различных ритмов. 
деанонимизация - объявление по громкоговорителю о том, что скрытыми 
камерами осуществляется видеосъемка участников толпы. Этот приём 
способствует возвращению идентичности индивидам в толпе и снижению 
коллективного эффекта. 



Предлагается проводить подготовку сотрудников мерам личной 
безопасности к действиям в условиях проведения массовых 
мероприятий, в зависимости от степени контакта с толпой, в четыре 
этапа:
•находясь на внешнем рубеже (оцепление, патрульные группы, 
ГРДД). Основные угрозы - прорыв дополнительных сил 
митингующих, единичные столкновения с гражданами.
•в зоне видимости толпы (ГПСС, группы разграждения, 
сопровождения, резерв). Угрозы - попадание метательных предметов 
(палки, бутылки, камни) и раздражающие вещества.
•непосредственный контакт с толпой (группы блокирования, 
вытеснения, рассредоточения). Угрозы непосредственного 
физического воздействия (удары предметами, горючие вещества, 
холодное оружие).
•находясь в толпе (группы изъятия, разведки, оперативная группа). 
Угрозы сдавливания, удушения и все вышеперечисленные.
•при этом при отработке приёмов безопасного поведения в толпе, 
необходимо давать знания  теории «психологии окружающей среды»
( межличностного взаимодействия и механизмов развития паники). 



Радиус личного пространства вокруг человека среднего класса развитых 
цивилизованных стран практически одинаков. Его можно разделить на четыре 
основные зоны: 

1. Интимная зона (от 15 до 45 см).Это самая основная из всех зон. ее человек 
воспринимает как личную собственность. Только близким людям разрешено в 
нее входить. Это члены семьи, близкие друзья и родственники. Во 
внутреннюю зону (ближе 15 см) можно входить только во время физического 
контакта. 

2. Личная зона (от 46 см до 1,22 м). На таком расстоянии от других мы 
находимся на вечеринках, официальных приемах, дружеских встречах или на 
работе.

3. Социальная зона (от 1,22 до 3,6 м). Если мы встречаемся с посторонними 
лицами, то хотим, чтобы они держались именно на таком расстоянии от нас. 

4. Публичная зона (более 3,6 м). Если вы обращаетесь к группе людей, то такое 
расстояние для нас является наиболее оптимальным

В общественном транспорте, на массовых мероприятиях, в местах большого 
скопления народа человек подчиняется неписаным правилам, в результате чего он 
просто не реагирует на других, на их вторжение в интимную зону. Во время 
митинга, в толпе, по мере того, как плотность толпы увеличивается, личностное 
пространство уменьшается, у людей возникает чувство враждебности и 
агрессивности. Для людей, склонных к агрессии, характерная обостренная 
чувствительность к нарушению личностного пространства. Стремление сохранить 
значительную дистанцию - признак недостаточной уверенности в себе, 
повышенная тревожность. И наоборот - спокойный, уверенный в себе человек 
меньше заботится неприкосновенностью "своих границ". 



Общие рекомендации сотрудникам при действиях в условиях массовых беспорядков:
•Ни при каких обстоятельствах не попадать в толпу, даже если угроза кажется незначительной или 
мнимой. Помнить: основное свойство толпы переменчивость;
•Для этого поддерживать постоянный контакт с партнёром слева удерживая его левой рукой за ремень 
или лямку бронежилета справа (в правой руке может находиться ПР);
•Убрать (исключить) выступающие части одежды и амуниции для защиты от захватов и последующего 
выдёргивания в толпу;
•В совершенстве владеть специальными средствами, знать правовые основы их применения, осознавая, 
что неоправданное их применение может спровоцировать ярость толпы;
•Не терять своего места в группе (неверное перемещение может создать брешь в построении и угрозу 
разрыва строя);
•При необходимости перестроения (передислокации), чётко и быстро выполнять команды, которые надо 
продублировать для партнёра, не давая протестующим принять ответные меры;
•Ни в коем случае не поворачиваться спиной к протестующим, не отвечать на провокации и 
оскорбления;
•В критических ситуациях, без оскорблений, напоминать гражданам о негативных последствиях их 
действий и постоянной фиксации видеокамерами любых поступков каждого человека;
•Постараться не привлекать к себе внимания (не выделяться) в строю и при попадании в толпу;
•При необходимости проникновения в толпу, помнить о цели своих действий. Работать чётко и слаженно, 
не теряя контакт с партнёрами (применяются условные опознавательные знаки);
•Перед входом  определить предполагаемые укрытия на случай изменения обстановки и возникновения 
паники (ими могут быть столбы, деревья, памятники, строения; ни в коем случае не машины и киоски);
•При входе в массу людей не терять ориентиров, примерно установив, где предполагается выход из 
толпы; по возможности контролировать процессы, происходящие в  ядре толпы;
•При действиях без форменного обмундирования, необходимо слиться с толпой, избегая споров и 
высказываний по адресу митингующих и их лидеров;
•Движение в толпе лучше осуществлять клином, из трёх человек: самый крепкий впереди, остальные 
прикрывают и поддерживают с боков, обязательный контроль пространства за спиной.





Действия при случайном попадании в толпу:
•Если толпа вас увлекла, необходимо избегать и ее центра, и края — опасного соседства 
витрин, решеток, оград набережной и т.д. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пут — 
столбов, тумб, стен и деревьев, иначе вас могут просто раздавить или размазать. 
Опасайтесь мест соприкосновения толпы со строениями. Особенно опасны витрины, 
киоски, ограждения, водосточные трубы. Не цепляйтесь ни за что руками — их могут 
сломать. Движемся в общем направлении, стараясь устоять на ногах, не пытаясь 
оказывать сопротивление и перемещаться против течения. Необходимо  защитить 
грудную клетку руками, прижав их к груди с боков и согнув в локтях. Кулаки соединить на 
уровне подбородка. Толчки сзади и сбоку надо принимать на локти, диафрагму 
защищать напряжением рук. Не поднимать руки над головой, так как можно погибнуть от 
сдавливания грудной клетки. Не опускать руки вниз, так как их будет невозможно 
вытащить. Запрещено нагибаться, поправлять обувь, поднимать потерянные вещи. 
Падение в толпе равно смерти. В плотной толпе при правильном поведении 
вероятность упасть не так велика, как вероятность сдавливания. Главная задача в 
толпе — не упасть. Если этого избежать не удалось, следует защитить голову руками и 
немедленно вставать, быстро подтяните к себе ноги, сгруппируйтесь и рывком 
попытайтесь встать. С колен подняться в плотной толпе вряд ли удастся — вас будут 
сбивать. Поэтому одной ногой надо упереться по направлению движения в землю и 
резко разогнуться, используя движение толпы, помогая себе руками. Встать очень 
сложно, всегда эффективнее предварительные меры защиты. И не лишайте себя 
возможности оценить обстановку и принять верное решение.
•Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами 
предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой 
формы (далее именуются - организации), органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по 
чрезвычайным ситуациям.



§ 3. Правила  обращения с оружием и боеприпасами



Общие правила обращения с оружием
Сотруднику полиции выдается закрепленное за ним табельное оружие лично по карточке-заместителю 
установленной формы или под роспись в книге выдачи оружия и боеприпасов для несения службы, 
выполнения оперативно-служебных задач и на время занятий или стрельб. Получив оружие, сотрудник 
должен соблюдать следующие правила:
1. Перед тем как производить какие-либо действия с оружием, необходимо тщательно осмотреть его, 
лично убедиться в том, что оно не заряжено (нет ли патрона в магазине, в патроннике).
2. При получении или сдаче оружие заряжается и разряжается только в специально оборудованных для 
этой цели местах.
3. Любое оружие, в том числе и учебное, считать заряженным, пока лично не осмотрено сотрудником.
4. Заряженное оружие должно быть всегда на предохранителе.
5. Во время несения службы запрещается передавать кому бы то ни было свое оружие, за исключением 
лиц, которым сотрудник подчинен.
6. Во время несения службы запрещается выполнять какие-либо действия с оружием без надобности 
(разбирать оружие, выключать предохранитель, досылать патрон в патронник, отделять магазин и 
вынимать из него патроны).
7. Не накладывать палец на спусковой крючок, пока не будет необходимости в открытии огня.
8. После применения приемов рукопашного боя, падения, спрыгивания с высоты, преодоления 
препятствий, при выходе из толпы необходимо проверить сохранность своего оружия, его состояние, а 
также состояние кобуры, ремня и их крепления.
9.  При сдаче оружия после  службы,  занятий,  стрельбы  оно должно быть разряжено, почищено и 
смазано.
10. Чистка оружия должна проводиться в специально оборудованных для этой цели местах.
11. Перед чисткой оружия произвести его осмотр и убедиться в отсутствии патрона в патроннике.



Общие правила обращения с боеприпасами
1. Не использовать в учебных целях боевые патроны.
2. При использовании учебных патронов для проверки работы частей и механизмов 
оружия убедиться, нет ли среди них боевых.
3. При получении боеприпасы осматриваются поштучно.
4. При несении службы патроны должны быть всегда снаряжены в магазинах.
5. Необходимо оберегать боеприпасы от огня, ударов, грязи и влаги.
6. Запрещается:
- разбирать боевые патроны;
- демонтировать пули патронов специального назначения;
- использовать для стрельбы боеприпасы, не предусмотренные для данного вида оружия;
- использовать для стрельбы в закрытых тирах патроны с трассирующими, 
зажигательными пулями или обладающие бронебойным действием;
- использовать боеприпасы с незнакомыми отличительными признаками  (окраска  
головной  части пули,  ободок у дульца гильзы, капсюля или донышка гильзы).
7. К  применению  не допускаются патроны,  имеющие следующие дефекты:
- трещина на гильзе,  коррозия или зеленый налет на капсюле;
- помятость пули или гильзы, препятствующая вхождению патрона в патронник;
- пуля шатается или утоплена в гильзу;
- капсюль явно выступает из гнезда в донышке гильзы;
- отпечатка бойка на капсюле или следы нагара на гильзе.
8. Патроны с обнаруженными дефектами сдаются на склад для их дальнейшего 
уничтожения.



§ 4. Меры безопасности при проведении стрельб

Меры безопасности при организации стрельб в тире (на стрельбище)
1. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается:
а) точным соблюдением требований курса стрельб;
б) правильной организацией стрельб;
в) высокой дисциплинированностью лиц, участвующих в стрельбе.
2. Каждый сотрудник милиции должен точно и беспрекословно соблюдать 
установленные положения и меры безопасности при обращении с оружием и 
боеприпасами во время проведения стрельб.
3. Стрельба должна проводиться в оборудованных закрытых тирах или на 
стрельбищах открытого или полуоткрытого типа.
4. При стрельбе на стрельбище открытого типа его границы обозначаются на 
местности надписями: "Стрельбище", "Стой, стреляют", "Проход и проезд 
запрещен", которые устанавливаются в пределах хорошей видимости.
5. Все дороги и пешеходные тропы перекрываются шлагбаумом или "глухими" 
заграждениями с предупреждающими надписями.
6. В ближайших к стрельбищу (тиру) населенных пунктах вывешиваются 
объявления на русском и местном (национальном) языках о запрещении заходить, 
въезжать на территорию стрельбища (тира) во время стрельбы.
Посторонние лица не должны бесконтрольно проникать в зоны организации и 
проведения стрельб.



7. Перед началом стрельбы необходимо тщательно осмотреть территорию 
стрельбища (тира), проинструктировать и развести на места выполнения 
обязанностей наблюдателя, оцепление и других лиц, обслуживающих стрельбы, а 
также проверить связь с ними.
8. Стрельбу в тире (на стрельбище) начинают только после ознакомления 
стреляющих под роспись с мерами безопасности при стрельбе, а также после 
указания опасных направлений стрельбы.
9. Перед стрельбой провести осмотр и чистку оружия, особое внимание обратить 
на то, чтобы в стволе не было посторонних предметов.
10. Использовать для стрельбы только исправное оружие, иск лючающее 
самопроизвольные выстрелы.
11. Вне рубежа открытия огня оружие должно находиться в кобуре, чехле, футляре 
или в положении "На ремень".
12. Тренировка стрельбы без патронов должна проводится в направлении 
мишеней или в специально оборудованном месте.
13. К стрельбе допускаются лица, изучившие устройство ору жия, приемы 
стрельбы и сдавшие зачет по мерам безопасности.
14. К выполнению упражнений с элементами большой сложности, с применением 
имитации вспышек и звуков выстрелов, изменением освещенности допускаются 
стрелки, прошедшие предварительную тренировку.
15. Разрешение на открытие огня дает только руководитель стрельб или его 
помощник, подавая для начала стрельбы команду "Огонь" и для прекращения 
стрельбы команду "Стой, прекратить стрельбу" или "Отбой".



Меры безопасности при проведении стрельб в тире (на стрельбище)
1. Все действия в тире (на стрельбище) выполнять только по команде 
руководителя стрельб.
2. Выдвигаться на линию огня (огневую позицию) только по команде 
руководителя стрельб.
3. Извлекать оружие из кобуры или переводить его из положения "На 
ремень" в другое положение только по команде руководителя.
4. Докладывать руководителю стрельбы о получении патронов и их осмотре, 
о готовности к стрельбе и об окончании стрельбы.
5. Количество патронов, снаряженных в магазине, должно соответствовать 
условиям выполняемого упражнения или команде руководителя.
6. При заряжании оружия, когда патрон досылается в патронник, ствол его 
должен быть направлен в сторону стрельбы (цели).
7. Следить за тем, чтобы во время стрельбы подвижные части оружия не 
травмировали руки.
8. Устранять самостоятельно возникшие задержки во время стрельбы и 
докладывать руководителю стрельб о неисправностях, которые нельзя 
устранить немедленно.
9. Убирать палец со спускового крючка на период отдыха руки от стрельбы 
при выполнении упражнений без ограничения времени.
10. Сделав последний выстрел, самостоятельно или по команде прекратить 
стрельбу и поставить оружие на предохранитель



11. Ведение огня всеми стреляющими должно немедленно 
прекращаться самостоятельно или по командам 
руководителя стрельб "Стой, прекратить стрельбу" или 
"Отбой" в следующий случаях:
- при появлении людей, машин или животных в районе 
мишеней, а также низко летящих летательных аппаратов 
над районом стрельбы;
- при поднятии белого флага (фонаря) на командном 
пункте или соответствующего сигнала от оцепления;
- при возникновении пожара от стрельбы;
- при нарушение мер безопасности стреляющими;
- при неисправности мишенного оборудования (мишеней, 
подъемников и т.д.).
12. Оставшиеся после стрельбы патроны должны 
сдаваться на пункт боевого питания.
 



На огневом рубеже КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Извлекать оружие из кобуры (переводить его из положения "на ремень" в другое 
положение) без разрешения руководителя стрельб.
2. Направлять оружие, независимо от того, заряжено оно или нет, в сторону, где 
находятся люди или по направлению их возможного появления.
3. Заряжать оружие (боевыми и холостыми патронами) вне линии огня, а также без 
команды руководителя стрельб "Заряжай" и не приняв при этом изготовки для 
стрельбы.
4. Открывать и вести огонь без команды руководителя стрельб "Огонь" и после 
команды "Отбой" или "Стой, прекратить стрельбу".
5. Вести огонь из неисправного оружия, в опасных направлениях, при поднятом 
белом флаге (фонаре) на командном пункте стрельбища (тира).
6. Стрелять по оборудованию   тира (стрельбища).
7. Оставлять заряженное оружие на огневом рубеже или где бы то ни было, а также 
передавать его другим лицам без разрешения руководителя стрельб.
8. Выдвигаться  при стрельбе за переднюю границу линии огня.
9. Поворачивать ствол оружия на огневом рубеже вправо, влево,  в тыл,  опускать 
его вниз или поднимать вверх больше чем под углом 40-50º.
10. Использовать для стрельбы боеприпасы, не учтенные на пункте боепитания, то 
есть принесенные с собой.
11.  Оставлять  без присмотра оружие и боеприпасы.
12. Создавать помехи во время стрельбы или отвлекать от стрельбы другого 
стреляющего.
13. При нарушении стреляющим указанных мер безопасности ведение огня 
немедленно прекращается, а он отстраняется от стрельбы.
14. Лица, допустившие во время стрельбы грубые нарушения мер безопасности, 
что привело к тяжелым последствиям, привлекаются к ответственности за 
халатное или небрежное обращение с оружием.



§ 5. Общие правила при обращении с ручными 
осколочными гранатами

 



1. Перед обращением с ручными гранатами необходимо твердо знать их устройство и принципы 
действия, а также требования, которые необходимо соблюдать всем обучаемым, чтобы исключить 
получение травм, ранений или гибели.
2. Обучаемые должны твердо знать, что боевые ручные гранаты окрашиваются в защитный зеленый 
цвет, а учебные - в черный.
3. Для изучения устройства, принципа действия используются только учебные гранаты.
4. Для первоначального обучения приемам и правилам метания гранат используются учебно-весовые 
и учебно-имитационные гранаты с имитационными запалами.
5. Гранаты должны храниться в заводской деревянной укупорке (ящике), при этом запалы 
помещаются отдельно от гранат.
6. Вне боевых условий гранаты переносятся в гранатных сумках, запалы отдельно от гранат, при этом 
каждый запал должен быть завернут в бумагу или чистую ветошь.
7. Перед укладкой гранат в гранатную сумку и перед заряжанием гранаты и детали осматриваются, 
при этом обращают внимание на то, чтобы:
- корпус гранаты не имел глубоких вмятин и проржавления;
- трубка для запала не была засорена и не имела сквозных повреждений;
- запал был чистым и не имел проржавлений и помятостей;
- концы предохранительной чеки были разведены и не имели трещин на изгибах.
8. Оберегать гранаты и запалы от сильных толчков, ударов, открытого огня, грязи и сырости.
9. Загрязненные или влажные гранаты и запалы при первой возможности тщательно обтереть и 
просушить на солнце или в теплом помещении, но не около огня, обязательно под наблюдением.
10. Гранаты, хранившиеся длительное время в гранатных сумках, должны периодически 
осматриваться.
11. Неисправные гранаты и запалы сдаются на склад для уничтожения (подрывом).
12. Заряжать гранату (вставлять боевой или имитационный запал) разрешается только перед ее 
метанием (в боевых условиях - перед боем).
13. При заряжании гранаты запал должен быть ввинчен до отказа в корпус гранаты.
14. Боевые гранаты выдавать только обученным обращению с ними сотрудникам.
15. При  обращении  с гранатами категорически запрещается:
- использовать запалы с трещинами или  с  зеленым  налетом;
- разбирать  боевые запалы и устранять в них неисправности;
- переносить гранаты вне сумок (подвешенными за кольцо предохранительной чеки);
- трогать неразорвавшиеся гранаты, а также гранаты и запалы без спускового рычага;
- использовать в учебных целях боевые гранаты. 
 



§ 6. Меры безопасности при метании ручных осколочных гранат
 
1. К метанию боевых гранат допускаются обучаемые, успешно выполнившие упражнение 
по метанию учебно-весовых и учебно-имитационных гранат.
2. Метание боевых ручных гранат производится только под руководством командира или 
руководителя занятия.
3. При метании боевых гранат обучаемые и организующие метание должны быть в 
стальных шлемах или сферах.
4. Перед заряжанием осмотреть гранаты и запалы, и в случае обнаружения 
неисправностей доложить руководителю (командиру).
5. При заряжании гранаты запал должен быть ввинчен до отказа в корпус гранаты.
6. Метание осколочных оборонительных гранат (типа Ф-1) производить из окна или из-за 
укрытия, не пробиваемого осколками.
7. При метании одним обучаемым нескольких гранат каждую последующую гранату 
бросать по истечении не менее 5 секунд после взрыва предыдущей.
8. Если граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжение 
ее производить только по команде и под непосредственны наблюдением командира.
9. Вести учет неразорвавшихся гранат и отмечать места их падения красными флажками.
10. По окончании метания неразорвавшиеся гранаты уничтожают подрывом на месте 
падения под руководством командира подразделения, или руководителя занятия.
11. Район метания ручных гранат оцепляется в радиусе не менее 300 метров.
12. Обучаемые, не занятые метанием гранат, отводятся в укрытие или на безопасное 
удаление от огневого рубежа (рубежа метания) не ближе 300 метров.
13. Исходное положение для метания гранат обозначить белыми флажками, огневой 
рубеж (рубеж метания) - красными.
14. Пункт выдачи гранат и запалов оборудуется в укрытии не ближе 25 метров от 
исходного положения.
15. При метании гранаты запрещается перекладывать ее из одной руки в другую, а также 
передавать ее для метания другому после того, как из запала была вынута 
предохранительная чека.


