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Аннотация. В статье представлены результаты обзора исследований, проведён-
ных в период с 2020 по 2022 гг. в области проблем чрезвычайного волонтёрства. 
Целью обзора является определение актуальных направлений исследований, опи-
сание характеристик волонтёров-спасателей и особенностей работы доброволь-
ческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере общественной 
безопасности. Особое внимание было уделено применению новых цифровых и тех-
нических средств в работе волонтёров. Спасательное волонтёрство является наи-
более специализированным и требующим большого набора навыков направлени-
ем добровольческой деятельности, а также предполагает значительные риски для 
здоровья как физического, так и психологического. В связи с этим в заключении 
были определены основные барьеры для развития чрезвычайного волонтёрства 
в России. Наиболее выраженной и часто поднимаемой темой остается проблема 
эффективного взаимодействия и грамотной коммуникации между добровольцами 
и сотрудниками государственных спасательных служб.
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Введение

Феномен	 волонтёрства	 в	 социологической	 науке	 изучается	 со	 второй	
половины	XX	в.	Исследовательский	интерес	к	добровольческому	движе-
нию	 носит	 не	 систематический,	 а	 скорее	 фрагментарный	 характер.	 Рос-
сийскими	и	зарубежными	учёными	изучаются	в	частности	и	различные	
аспекты	 волонтёрской	 деятельности.	 Причем	 внимание	 исследователей	
к	 данному	 явлению	 увеличивается	 вместе	 с	 ростом	 масштаба	 самого	 во-
лонтёрского	движения	во	всем	мире	[1].	Одним	из	наиболее	быстро	разви-
вающихся	направлений	волонтёрского	движения	является	чрезвычайное	
волонтёрство	 (спасательное).	 Возросшее	 количество	 природных	 ката-
строф	во	всем	мире	и	России	и	особенно	пандемия	COVID-19	стали	мощ-
ными	стимулами	развития	этого	направления	гражданской	активности.

Участие	добровольцев	в	ликвидации	последствий	чрезвычайных	ситу-
аций	(далее	–	ЧС)	–	распространённая	практика	во	всем	мире,	поддержка	
которой	осуществляется	и	на	государственном	уровне.	Так,	во	Франции,	
Великобритании	 и	 Германии	 добровольцы	 составляют	 большую	 часть	
сил,	привлекаемых	для	ликвидации	последствий	ЧС.	В	городах	Канады	
спасательные	 подразделения	 включают	 как	 профессионалов,	 так	 и	 до-
бровольцев.	Добровольные	пожарные	группы	проходят	специальное	обу-
чение,	имеют	стандартное	оборудование	и	управляются	непосредственно	
местными	или	региональными	властями.	В	Италии	добровольцам	граж-
данской	защиты	предоставляется	отпуск	на	срок	до	30	дней	для	участия	
в	ликвидации	ЧС	[2].

В	России	 волонтёрство	 является	 важной	 частью	 жизни	 и	 развития	
общества,	в	том	числе	и	в	вопросах	ликвидации	последствий	ЧС.	Во-
лонтёрские	 организации	 сотрудничают	 с	 МВД	 и	 Следственным	 ко-
митетом	в	рамках	поисковой	деятельности,	а	также	с	МЧС	в	области	
защиты	 населения	 и	 территорий	 от	 ЧС,	 обеспечения	 пожарной	 без-
опасности	 и	 безопасности	 людей	 на	 водных	 объектах	 [3].	 Необходи-
мость	развития	спасательного	волонтёрства	в	РФ	обусловлено	участив-
шимися	 природными	 катастрофами	 (по	 данным	 МЧС,	 рост	 числа	 ЧС	
в	России	связан	в	первую	очередь	с	паводками	и	с	лесными	пожарами)	
и	 признанием	 официальными	 службами	 факта	 повышения	 эффектив-
ности	поисково-	спасательных	операций	за	счет	участия	в	них	волонтё-
ров.	 С	 точки	 зрения	 МЧС	 одной	 из	 приоритетных	 считается	 задача	
увеличения	 количества	 граждан,	 занимающихся	 добровольческой	 де-
ятельностью	 или	 вовлечённых	 в	 работу	 добровольческих	 организаций,	
осуществляющих	 деятельность	 в	 области	 защиты	 населения	 и	 террито-
рий	от	ЧС,	обеспечения	пожарной	безопасности	и	безопасности	людей	на	
водных	объектах.
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Исследования	 чрезвычайного	 волонтёрства	 в	 отечественной	 социоло-
гии	появились	не	более	15	лет	назад	и	остаются	довольно	редкими.	Наи-
более	 значительный	 вклад	 в	 изучение	 социологического	 аспекта	 этого	
феномена	 был	 сделан	 в	 рамках	 целевого	 исследовательского	 проекта	
«Волонтёрство	в	ЧС	как	ответ	на	природные	и	техногенные	вызовы	в	Рос-
сии»,	 осуществлённого	 сотрудниками	 Института	 социологии	 ФНИСЦ	
РАН,	в	рамках	которого	выявлено	значительное	количество	социальных	
и	демографических	особенностей	волонтёров-спасателей	[4].	

В	 то	 время	 как	 в	 целом	 типичными	 представителями	 волонтёрской	
деятельности	 являются	 студенты	 преимущественно	 женского	 пола,	
не	 имеющие	 постоянной	 занятости	 и	 собственной	 семьи,	 чрезвычай-
ные	волонтёры	в	большинстве	случаев	это	люди	30–49	лет,	работающие	
в	промышленной,	строительной	или	IT	сферах,	с	доходом	выше	среднего.	
Распределение	среди	волонтеров	по	полу	схоже	по	структуре	с	соотноше-
нием	мужчин	и	женщин	в	стране	в	целом	–	44%	мужчин	и	56%	женщин.	
Зачастую	 волонтёры-спасатели	 имеют	 детей	 и	 состоят	 в	 браке.	 Также	
можно	отметить	отличия	мотивов	и	ценностных	ориентаций	волонтёров	
чрезвычайного	 направления	 [5].	 Такие	 особенности	 обусловлены	 повы-
шенной	 опасностью	 и	 строгой	 формализованностью	 спасательной	 дея-
тельности,	а	также	необходимостью	материальных	вложений	в	оборудо-
вание	и	обучение	для	эффективной	работы.	

При	 этом	 волонтерство	 в	 ЧС	 как	 предмет	 исследования	 не	 остаётся	
в	границах	социологического	знания	–	перспективы	его	изучения	гораз-
до	 шире:	 психология,	 право,	 педагогика,	 информатика,	 инженерия	 –	
учёные	 самых	 разных	 профилей	 признают	 актуальность	 исследования	
данного	направления	волонтёрской	деятельности.	Тем	не	менее	имеющий-
ся	разрозненный	и	несистематизированный	массив	исследований	в	разных	
науках	 не	 даёт	 целостного	 представления	 о	 чрезвычайном	 волонтёрстве	
и	не	позволяет	оценить	существующие	пробелы	в	знании	о	нём,	а	также	
выявить	проблемы,	с	которыми	сталкиваются	волонтёры	этого	направле-
ния.	Эти	существенные	пробелы	в	социологическом	знании	обусловили	
необходимость	осуществления	целевого	обзорного	анализа	современных	
исследований	постковидного	периода	(2020–2022	гг.),	посвящённых	спа-
сательному	волонтёрству.	

Дополнительно	 следует	 отметить,	 что	 в	 России	 сложилась	 уникаль-
ная	 специфика	 деятельности	 чрезвычайного	 волонтёрства,	 обусловлен-
ная	 совокупностью	 ряда	 факторов:	 огромная	 площадь	 некартографиро-
ванных	 участков	 местности,	 что	 затрудняет	 проведение	 спасательных	
работ;	 преобладание	 лесистой	 местности	 при	 низкой	 природоохранной	
культуре	населения	и,	как	следствие,	частое	возникновение	неконтроли-
руемых	пожаров;	большинство	ЧС	развивается	в	природной,	а	не	город-
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ской	 среде,	 не	 подверженной	 сейсмической	 активности;	 возникновение	
и	 развитие	 чрезвычайного	 волонтёрства	 как	 стихийного	 гражданского	
участия	 (не	 более	 чем	 15	 лет	 назад),	 начинающего	 обретать	 поддерж-
ку	государства	через	механизмы	взаимодействия	с	профессиональными	
спасательными	службами,	а	также	финансовую	(грантовую)	и	организа-
ционную	помощь.	В	западных	странах	данное	направление	волонтёрства	
привлекает	 интерес	 исследователей	 примерно	 с	 середины	 XX	 в.,	 поэто-
му	 справедливо	 сказать	 об	 уже	 сформированном	 корпусе	 исследований	
и	подходов	с	учетом	местной	специфики.	В	России	же	эта	область	иссле-
дований	только	зарождается.	В	связи	с	этим	при	разработке	методологии	
и	методов	осуществления	аналитического	обзора	было	принято	решение	
сосредоточиться	на	работах	отечественных	исследователей.

Наш	 обзор	 мы	 относим	 к	 типу	 обзора  предметного  поля  (scoping  re
view). На	«выходе»	такой	обзор	дает	возможность	«не	только	определить	
границы	 конкретного	 проблемного	 поля	 и	 выявить	 тенденции	 в	 его	 ис-
следовании,	 но	 и	 локализовать	 пробелы	 в	 существующем	 знании	 в	 его	
рамках»	[6	с.	137].

Методология и методы

Обзор	 осуществлён	 на	 базе	 анализа	 результатов	 отечественных	 на-
учных	 исследований	 за	 2020–2022	 гг.,	 посвящённых	 изучению	 чрез-
вычайного	волонтёрства.	Источниками	данных	выступили	электронные	
научные	 библиотеки	 «Еlibrary.ru»,	 «КиберЛенинка»,	 «ResearchGate»,	
а	также	поисковая	система	по	научным	публикациям	«Google	scholar».	
Авторы	 не	 устанавливали	 ограничений	 по	 научным	 дисциплинам	 при	
поиске	 исследований,	 поскольку	 целью	 было	 определение	 тех	 аспектов	
феномена	чрезвычайного	волонтёрства,	которые	в	настоящее	время	изу-
чаются	и	привлекают	внимание	исследователей.	Такой	подход	позволяет	
выделить	большую	часть	наиболее	актуальных	проблем	развития	данно-
го	направления.	

Отбор	публикаций	производился	авторами	вручную,	никакие	инструмен-
ты	автоматического	сбора	данных	не	были	задействованы.	Выбор	публика-
ций	осуществлялся	по	следующим	ключевым	словосочетаниям:	«Волонтё-
ры	ЧС»,	«Волонтёрство	в	ЧС»,	«Волонтёрство	в	чрезвычайных	ситуациях»,	
«Волонтёры	 в	 чрезвычайных	 ситуациях»,	 «Поисково-спасательное	 во-
лонтёрство»,	 «Поисково-спасательная	 деятельность»,	 «Поисково-спаса-
тельная	работа»,	«Спасательное	волонтёрство»,	«Пожарное	волонтёрство».	

Критериями	отбора	публикаций	выступили:
Научный	 характер	 публикаций.	 В	 анализ	 включались	 статьи,	 вклю-

ченные	 в	 базу	 РИНЦ,	 а	 также	 материалы	 из	 сборников	 по	 итогам	 кон-
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ференций	 и	 научно-практических	 семинаров.	 Статьи,	 репортажи	
и	 заметки	 информационных	 агентств,	 материалы	 интервью	 и	 другие	
научно-		популярные	материалы	в	ходе	анализа	не	рассматривались.	

Соответствие	 выходных	 данных	 публикации	 заданному	 периоду.	
В	выборку	вошли	работы,	опубликованные	не	ранее	2020	г.	При	этом	до-
пускалось,	чтобы	само	исследование,	результаты	которого	описаны	в	пу-
бликации,	было	проведено	раньше.

Соответствие	 источника	 заявленной	 проблематике.	 Особое	 внимание	
уделялось	содержанию	публикации,	поскольку	результаты	поиска	содер-
жали	в	себе	большое	количество	работ,	посвящённых	волонтёрству	в	це-
лом,	либо	другим	его	направлениям,	а	не	проблематике	волонтёрства	в	ЧС.

Выборка	публикаций	формировалась	в	два	этапа:	сначала	первый	ис-
следователь	проходил	полный	путь	поиска,	соблюдая	все	критерии	отбо-
ра,	затем	второй	исследователь	полностью	повторял	путь	первого	с	целью	
не	допустить	потери	данных.	В	результате	было	отобрано	82	публикации.	
В	первую	очередь	публикации	были	разделены	на	тематические	группы:	
социологические	и	социально-психологические	аспекты	изучения	чрез-
вычайного	 волонтёрства;	 проблемы	 взаимодействия	 волонтёров	 с	 госу-
дарственными	 спасательными	 службами;	 несовершенство	 правовой	 си-
стемы	 и	 законодательного	 регулирования	 чрезвычайного	 волонтёрства;	
особенности	образовательной	подготовки	волонтёров	для	участия	в	спа-
сательной	деятельности;	роль	новейших	технических	и	цифровых	техно-
логий	в	процессе	ликвидации	ЧС.

На	следующем	этапе	каждый	из	авторов	анализировал	полный	текст	
публикации	 для	 оценки	 её	 актуальности,	 новизны	 и	 характера	 рассма-
триваемых	 проблем.	 В	 результате	 в	 обзор	 были	 включены	 46	 публика-
ций.	 Выделение	 смысловых	 блоков,	 группировка	 результатов	 исследо-
ваний	и	их	описание	проводились	авторами	совместно	для	минимизации	
роли	субъективной	оценки	и	повышения	качества	анализа.	

Результаты

В	результате	проведённого	анализа	были	выделены	три	тематических	
кластера,	 в	 рамках	 которых	 исследователи	 рассматривают	 различные	
аспекты	 феномена	 чрезвычайного	 волонтёрства.	 Первый	 составили	 ис-
следования	 ценностей	 и	 мотиваций	 волонтёров,	 участвующих	 в	 ликви-
дации	 ЧС	 и	 поисковой	 деятельности.	 Во	 второй	 кластер	 вошли	 рабо-
ты,	посвящённые	анализу	взаимодействия	волонтёров	с	официальными	
спасательными	 службами.	 Исследования	 данного	 кластера	 можно	 до-
полнительно	разделить	на	три	подгруппы:	коммуникативные,	правовые	
и	образовательные	–	в	зависимости	от	рассматриваемого	аспекта	взаимо-
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действия.	Третий	кластер	связан	с	технико-технологическими	трансфор-
мациями,	затронувшими	деятельность	чрезвычайного	волонтёрства.	Его	
составили	 две	 подгруппы:	 исследования	 цифровизации	 волонтёрского	
движения	и	внедрение	инновационных	технических	средств.	Особенно-
стью	данного	блока	стал	анализ	зарубежного	опыта	исследований	и	раз-
работок,	 проведённый	 с	 целью	 демонстрации	 прогресса	 отечественных	
технологий.	Выполненный	обзор	позволил	описать	специфику	деятель-
ности	волонтёрского	движения	спасательного	направления	и	сформули-
ровать	 ряд	 нерешённых	 в	 настоящее	 время	 проблем,	 препятствующих	
развитию	актуального	и	востребованного	в	России	гражданского	движе-
ния	–	чрезвычайного	волонтёрства.	

Обсуждение результатов

Ценности и мотивации волонтёров, работающих в условиях ЧС. 
Ценности	 волонтёров,	 задействованных	 в	 ЧС,	 отличаются	 от	 ценностей	
обычных	волонтёров	(Н.	С.	Воронина,	А.	А.	Гречаная).	У	первых	превали-
рует	стремление	к	ощущению	новизны,	для	них	не	характерны	ценности	
гедонизма,	достижения	и	традиций.	При	этом	у	волонтёров	ЧС	ценности	
универсализма,	 благожелательности	 и	 самостоятельности	 выражены	 не	
так	сильно,	как	у	волонтёров	других	направлений.	В	целом	волонтёров	ЧС	
можно	описать	как	стремящихся	выйти	за	рамки	своего	«Я»	[12]	1.

П.	 В.	 Чипурная	 и	 Е.	 А.	 Кузнецова	 в	 исследовании	 2021	 г.,	 посвящён-
ном	ценностям	волонтёров	поисково-спасательных	отрядов,	отметили,	что	
ценности	профессиональных	спасателей	отличаются	от	ценностей	поиско-
во-спасательных	волонтёров.	Основными	ценностями	для	волонтёров-спаса-
телей	являются	самостоятельность	(как	мыслительная,	так	и	выраженная	
в	действии),	благожелательность	 и	 забота	 об	 окружающих.	 У	 профессио-
нальных	спасателей	благожелательность	и	забота	об	окружающих	также	
стоит	на	первом	месте,	что	говорит	об	общей	природе	их	деятельности,	вы-
раженной	в	разных	формах.	При	этом	для	профессионалов	их	репутация,	
конформизм	 и	 скромность	 гораздо	 важнее,	 чем	 для	 волонтёров.	 Для	 по-
следних	 преобладающее	 значение	 имеют	 эмоциональная	 вовлечённость,	
желание	помогать	людям	и	приносить	пользу	обществу,	а	также	ценность	
общения	и	принадлежности	к	коллективу.	Авторы	подчеркивают,	что	уча-
стие	 в	 поисково-спасательной	 деятельности	 –	 осознанное	 решение	 добро-
вольцев,	а	их	ценности	устойчивы	к	внешним	обстоятельствам	[45].

Если	говорить	о	мотивации	волонтёров	в	целом,	то	стоит	рассмотреть	ре-
зультаты	 исследования,	 проведённого	 в	 2020–2021	 гг.	 А.	 В.	 Меренковым	

1	Здесь	и	далее	в	квадратных	скобках	и	курсивом	указывается	номер	источника	из	Библиогра-
фического	списка	публикаций,	на	основе	анализа	которых	выполнена	обзорная	статья.	
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и	 П.	 А.	 Хоровой.	 На	 основе	 данных	 18	 глубинных	 интервью	 и	 опроса	
378	 волонтёров	 из	 25	 субъектов	 РФ	 были	 сделаны	 следующие	 выводы:	
наиболее	 популярным	 направлением	 является	 событийное	 и	 культурное	
волонтёрство,	 связанное	 с	 проведением	 мероприятий	 и	 праздников;	 во-
лонтёрство	в	сфере	общественной	безопасности	оказалось	одним	из	наиме-
нее	привлекательных	направлений,	как	и	волонтёрство	в	сфере	граждан-
ско-патриотического	воспитания.	В	качестве	мотиваций	были	выделены:	
стремление	к	безвозмездной	помощи	тем,	кто	оказался	в	сложной	ситуа-
ции	(отметили	порядка	50%	опрошенных),	выполнение	важной	для	обще-
ства	 работы	 (32%),	 желание	 помочь	 конкретным	 людям	 (14%),	 помощь	
в	охране	природы	(10%).	Помимо	альтруистических	ценностей,	23%	опро-
шенных	 заниматься	 волонтёрством	 мотивирует	 профессиональный	 рост	
и	полезные	контакты,	порядка	13%	стремятся	реализовать	свои	умения,	
способности	и	знания.	Данные	позволяют	считать,	что	перечисленные	мо-
тивы	достаточно	сильны,	поскольку	почти	80%	опрошенных	утверждают,	
что	точно	готовы	продолжать	добровольческую	деятельность	дальше [29].

А.	 А.	 Рогачева	 и	 О.	 В.	 Ковальчук	 в	 2021	 г.	 провели	 опрос,	 объектом	
которого	стали	участники	поисково-спасательной	группы	«Лиза	Алерт»	
(опрошено	100	человек).	Результаты	показали,	что	для	волонтёров	преи-
муществом	 участия	 в	 добровольческой	 деятельности	 являются	 возмож-
ность	спасать	людей	(45%),	интересные	знакомства	(22%),	возможность	
раскрыться	 и	 проявить	 себя	 по-новому	 (11%),	 принадлежность	 к	 орга-
низации	 (8%),	 полезные	 контакты	 (5%)	 и	 борьба	 с	 одиночеством	 (5%).	
Наибольшую	мотивацию	для	волонтёров	в	сфере	общественной	безопас-
ности	дают	сильные	эмоции	при	спасении	жизни	человеку.	Однако,	как	
и	в	других	исследованиях,	авторами	отмечается,	что	волонтёрство	в	дан-
ной	сфере	остаётся	одним	из	менее	развитых	направлений	[34].

О	том,	что	в	основе	мотивации	волонтёров-спасателей	лежит	желание	
помогать	людям,	также	писала	Н.	С.	Воронина.	На	основе	анализа	дан-
ных	45	интервью	волонтеров,	работающих	в	условиях	ЧС,	она	выделила	
пять	типов	мотивации:	альтруистический	(потребность	помогать	людям	
и	делать	мир	лучше),	защитный	(уход	от	личных	проблем),	личностный	
(самореализация	 и	 саморазвитие),	 социальный	 (потребность	 в	 одобре-
нии	 и	 причастности	 к	 группе	 единомышленников),	 карьерный	 (жела-
ние	стать	спасателем).	Наибольшее	значение	имеют	личностные	мотивы,	
а	наименее	значимы	–	карьерные [11].

Наличие	 и	 степень	 мотивации	 –	 важный	 фактор	 для	 продолжения	
работы	 волонтёром,	 тем	 не	 менее	 её	 одной	 недостаточно.	 Выводы	 ис-
следования	 Н.	 А.	 Фроловой	 обосновывают	 необходимость	 полноценной	
психологической	 подготовки,	 упражнений	 и	 тренингов,	 имитирую-
щих	критическую	ситуацию.	Опрос	432	волонтёров-спасателей	методом	
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онлайн-	анкетирования	продемонстрировал	связь	(T-test)	между	участи-
ем	в	ликвидации	ЧС	(стихийных	бедствий)	и	наличием	психических	рас-
стройств	(p=0.05),	что	позже	выражалось	в	том,	что	каждый	новый	опыт	
работы	в	ЧС	вызывал	посттравматические	синдромы	у	волонтёров	в	85%	
случаев.	Также	автор	ссылается	на	практику	обязательной	психологиче-
ской	подготовки	в	США	–	курсы	«HAZWOPER»	с	тремя	уровнями	под-
готовки,	каждый	из	которых	нужно	повторять	ежегодно,	а	возможность	
перейти	на	новый	уровень	подтверждается	аттестацией [41].

Г.	 В.	 Талалаева	 подчеркивает,	 что	 при	 длительном	 кризисе	 в	 обще-
ственной	 жизни,	 как,	 например,	 период	 пандемии	 COVID-19,	 экстре-
мальное	волонтёрство	может	проявить	деструктивные	черты	в	поведении	
молодёжи.	 Контакт	 с	 людьми,	 пострадавшими	 в	 ЧС,	 может	 вызвать	 у	
молодых	 волонтёров	 культурный	 шок,	 посттравматическое	 стрессовое	
расстройство,	синдром	выгорания	или	аномии	и	развитие	рентных	форм	
поведения	в	социуме	[38].

О.	 С.	 Маторина	 и	 её	 коллеги	 отметили,	 что	 формирование	 волонтёр-
ских	групп	для	участия	в	ликвидации	ЧС	должно	производиться	с	учё-
том	 психологических	 особенностей	 добровольцев.	 Для	 этого	 рекомен-
дуется	проводить	специальное	тестирование,	в	которое	должен	входить	
анализ	личностных	особенностей,	включая	темперамент.	Это	необходи-
мо	не	только	для	предотвращения	психологических	срывов,	но	и	для	по-
вышения	эффективности	работы	команды,	путём	грамотного	подбора	её	
членов	и	наставников	[28].

Взаимодействие волонтеров-спасателей с государственными спа-
сательными службами.	 В.	 А.	 Воронов	 пишет	 о	 необходимости	 при-
менения	 социальных	 технологий	 для	 повышения	 эффективности	 во-
лонтёрской	 деятельности	 в	 условиях	 чрезвычайности.	 Автор	 выделяет	
важность	 грамотной	 организации	 такой	 деятельности.	 На	 основе	 ана-
лиза	данных	социологических	исследований	предлагается	использовать	
следующее:	 кадровые	 технологии	 волонтёрства,	 технологии	 корпора-
тивного	волонтёрства,	информационного	воздействия,	социального	пар-
тнёрства,	 социальный	 аудит,	 социальное	 проектирование,	 технологии	
цифрового	волонтёрства	и	краудсорсинг [13].

В	 ряде	 других	 исследований	 (А.	 Ю.	 Тараканов,	 И.	 В.	 Багажков,	
В.	П.	Гаврюшенко,	Н.	А.	Сафронов)	подчеркивается	необходимость	сла-
женной	 координации	 действий	 волонтёров	 и	 профессиональных	 спаса-
телей	для	эффективного	использования	человеческих	ресурсов	во	время	
работы	с	последствиями	ЧС	[39; 2; 16]. Проблемы	и	последующие	риски,	
возникающие	в	процессе	взаимодействия	добровольцев	с	профессионала-
ми,	зачастую	становятся	причиной	отказа	спасательных	служб	от	сотруд-
ничества	с	гражданскими	лицами,	несмотря	на	ряд	важнейших	преиму-
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ществ,	 которые	 может	 дать	 такая	 совместная	 деятельность,	 например,	
освобождение	 специалистов	 от	 работы	 с	 населением,	 подготовительные	
и	 уборочные	 мероприятия.	 Кроме	 того,	 волонтёры	 как	 представители	
местного	 сообщества	 могут	 обладать	 ценными	 социально-культурными	
и	 географическими	 знаниями	 [35].	 При	 этом	 привлечение	 НКО	 к	 дея-
тельности	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	ЧС	является	од-
ной	из	задач	государственной	политики	в	данной	области.

В.	П.	Гаврюшенко,	Н.	В.	Перегудова,	Д.	Ю.	Тараканов	также	отмеча-
ют	нежелание	волонтёрских	организаций	и	отдельных	групп	доброволь-
цев	плотно	сотрудничать	с	представителями	МЧС,	что	подразумевает	под	
собой	отказы	от	выполнения	приказов	и	самостоятельную	деятельность	
в	критически-сложных	условиях	[16].	Подобное	поведение	влечёт	риски	
для	 жизни	 и	 здоровья	 самих	 волонтёров.	 Специалистами	 выделяются	
следующие	типы	потенциальных	травм	[15]:	механические,	электриче-
ские,	термические,	климатические,	барометрические	(утопление),	хими-
ческие,	 фиброгенные	 (микрочастицы),	 биологические	 и	 многие	 другие	
(в	целом	более	25	групп	потенциальных	опасностей).

А.	А.	Ценарева	замечает,	что	подобные	разногласия	также	могут	при-
водить	к	неэффективности	волонтёрских	групп	в	целом,	отсутствие	или	
недостаточная	 обеспеченность	 необходимым	 снаряжением	 и	 инструк-
циями	о	поведении	в	ЧС	значительно	сокращают	пользу	от	участия	до-
бровольческих	групп	[44].	Специалистами	(А.	Ю.	Тараканов,	В.	П.	Гав-
рюшенко)	 выделяются	 следующие	 требования	 для	 любого	 волонтёра,	
задействованного	в	ЧС:	обязательная	регистрация,	знание	рабочей	зоны,	
наличие	зоны	сбора	и	отдыха,	обеспечение	инструментами,	доступ	к	мед-
помощи	и	пройденный	инструктаж	[39, 16].

Выявленные	проблемы	решаются	на	уровне	законодательства,	которое	
в	 силу	 обширности	 волонтёрской	 деятельности	 само	 становится	 предме-
том	для	изучения	(О.	Д.	Ратникова).	В	2020	г.	МЧС	России	был	разработан	
комплекс	 нормативно-правовых	 и	 организационно-методических	 доку-
ментов	для	регулирования	деятельности	добровольческих	организаций	на	
всех	её	этапах [33].	Тем	не	менее	Т.	Е.	Холодкова	указывает	на	несовер-
шенство	 законодательной	 базы,	 например,	 поднимается	 проблема	 отсут-
ствия	 гарантии	 страхования	 жизни	 волонтёров,	 работающих	 в	 условиях	
ЧС [43]. Ю.	В.	Уханова,	К.	Е.	Косыгина	и	Е.	Г.	Леонидова	также	в	качестве	
правовых	барьеров	для	развития	волонтёрской	деятельности	выделяют	от-
сутствие	 простого	 и	 понятного	 механизма	 взаимодействия	 добровольцев	
с	 официальными	 спасательными	 службами,	 отсутствие	 налоговых	 льгот	
при	оплате	проезда	и	питания	волонтёров,	ограничения	для	НКО	в	досту-
пе	 к	 помещениям	 и	 материально-техническим	 средствам,	 ограничения	
для	участия	волонтёров	в	региональных	конкурсах	субсидий	для	СОНКО,	
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низкий	 уровень	 информированности	 населения	 о	 возможностях	 участия	
в	добровольческой	деятельности,	рассогласованность	между	различными	
уровнями	 власти	 в	 вопросах	 поддержки	 волонтёрства,	 отсутствие	 регла-
ментированных	стандартов	регулирования	и	поддержки	волонтёрской	де-
ятельности	в	муниципальных	образованиях [40].

Гаврюшенко	 В.	 П.	 называет	 одним	 из	 путей	 решения	 проблем	 ком-
муникации	 МЧС	 с	 добровольческими	 организациями	 реализацию	 под-
готовительных	 образовательных	 программ	 для	 волонтёров.	 Требования	
к	 ним	 следующие:	 измеримость	 оценки	 знания,	 прикладной	 характер,	
применимость	знаний	на	практике.	Цель	программ:	помощь	в	професси-
ональном	росте,	приобретение	нового	опыта,	расширение	круга	возмож-
ных	для	выполнения	задач	[14].

К	 методам	 обучения	 волонтёров	 В.	 Н.	 Брешина,	 И.	 В.	 Каторгина,	
Е.	 Е	 Архипова	 и	 М.	 Г.	 Завидская	 относят	 целый	 спектр	 мероприятий:	
лекции,	 учебно-тренировочные	 мероприятия,	 соревнования,	 тренинги	
и	слёты	добровольцев,	которые	проводятся	с	участием	органов	МЧС	Рос-
сии,	 МВД	 России,	 центров	 медицины	 катастроф,	 спасательных	 служб.	
В	 результате	 волонтёры	 получают	 аттестаты	 о	 пройденной	 подготовке.	
Данная	 система	 позволяет	 официальным	 органам	 объективнее	 оцени-
вать	уровень	подготовки	волонтёра	и	вести	базу	добровольцев,	что	в	свою	
очередь	повышает	качество	и	скорость	отбора	волонтёров	для	привлече-
ния	их	к	участию	в	поисково-спасательных	мероприятиях	или	к	работе	
по	ликвидации	последствий	ЧС	[7].	Важно	понимать,	что	обучение	мо-
жет	проходить	и	в	игровой	форме,	особенно,	если	речь	идёт	о	молодёж-
ных	организациях,	тем	не	менее	важно	сохранять	и	системность	обуче-
ния.	 В	 качестве	 одного	 из	 наиболее	 эффективных	 методов	 системного	
обучения	В.	В.	Харин,	О.	В.	Стрельцов,	О.	С.	Маторина,	О.	Г.	Меретукова	
и	Е.	Ю.	Удавцова	называют	интеграцию	института	наставничества	[27; 
42].	Выделяется	7	видов	наставничества:

Традиционное	–	в	роли	наставника	сверстник,	обладающий	большим	
опытом.	 Его	 задача	 мотивировать	 подопечного	 к	 профессиональному	
развитию.

Партнёрское	 –	 в	 роли	 наставника	 сверстник,	 обладающий	 большим	
опытом.	Его	задача	–	мотивационно-моральная	поддержка	подопечного.

Групповое	 –	 более	 опытная	 группа,	 поддерживает	 менее	 опытную	
группу	 волонтёров.	 Данный	 вид	 коммуникации	 помогает	 создать	 спец-
ифический	микроклимат	в	обеих	группах,	способствующий	вовлечению	
в	рабочий	процесс	и	росту	профессионального	интереса.

Flash-наставничество	–	разовые	встречи	с	более	опытными	волонтёра-
ми,	которые	позволяют	концентрированно	поделиться	опытом,	навыка-
ми	и	знаниями.
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Скоростное	 –	 создание	 сети	 коммуникаций	 между	 волонтёрами,	 об-
ладающими	 разным	 опытом,	 на	 основе	 общих	 интересов.	 Очень	 важна	
площадка	для	встреч,	которая	позволит	максимально	быстро	выстроить	
социальные	связи.

Реверсивное	 –	 наставником	 становится	 более	 молодой	 и	 менее	 опыт-
ный	 волонтёр,	 его	 задача	 заключается	 в	 инновационном	 просвещении	
старшего.	Взамен	молодой	наставник	может	получить	не	менее	важные	
знания	традиционного	характера,	подкреплённые	опытом.

Виртуальное	–	онлайн-формат	встреч	с	более	опытными	специалиста-
ми	с	целью	получить	ответы	на	возникшие	вопросы.	Причём	за	молодым	
волонтёром	не	закреплён	определённый	наставник,	система	работает	как	
быстрая	онлайн-поддержка.	

Тем	не	менее	другие	исследователи,	например,	Г.	В.	Талалаева,	пола-
гают,	 что	 даже	 предварительная	 подготовка	 добровольцев	 для	 участия	
в	 спасательной	 деятельности	 не	 может	 сделать	 поведение	 волонтёров,	
участвующих	в	ЧС,	управляемым.	А	на	основе	социологического	опроса	
участников	 II	 Всероссийского	 образовательного	 форума	 для	 волонтёров	
«Мы	–	будущее	МЧС	России»	автором	был	сделан	вывод	о	нецелесообраз-
ности	применения	подобного	рода	мероприятий	для	подготовки	волонтё-
ров	к	работе	в	условиях	ЧС [38].

Роль технологического и цифрового прогресса в развитии чрезвы-
чайного волонтёрства.	Предотвращение	и	ликвидация	последствий	ЧС	
и	 поисково-спасательные	 операции	 –	 сложный	 по	 своей	 структуре	 про-
цесс,	 требующий	 грамотной	 координации	 и	 эффективного	 управления.	
И	как	любой	сложно	управляемый	процесс,	чрезвычайное	волонтёрство	
нуждается	 в	 максимальной	 оптимизации,	 в	 том	 числе	 за	 счёт	 техно-
логизации	 и	 цифровизации.	 Спасательные	 группы	 используют	 БПЛА	
(беспилотные	 летательные	 аппараты),	 дроны,	 специализированные	 ин-
фракрасные	 и	 тепловизионные	 камеры.	 Параллельно	 появляются	 циф-
ровые	разработки	разной	степени	сложности:	от	программ,	упрощающих	
генерацию	 поисковых	 анкет,	 до	 систем	 поискового	 искусственного	 ин-
теллекта	и	тренировочных	симуляторов	катастроф.

Поскольку	 сейчас	 в	 России	 становится	 актуальной	 политика	 импор-
тозамещения,	 мы	 считаем	 необходимым	 описать	 не	 только	 российские	
разработки	в	области	цифровизации	и	технологизации	волонтёрства,	но	
и	зарубежные,	что	позволит	оценить	нынешний	уровень	российских	раз-
работок	 и	 понять,	 какие	 инновации	 могут	 быть	 актуальны	 для	 внедре-
ния	в	российскую	практику.

Одним	из	наиболее	популярных	способов	применения	новых	техноло-
гий	в	области	спасательных	работ	стало	внедрение	всевозможных	БПЛА,	
в	том	числе	дронов.	Данное	направление	постоянно	развивается	с	начала	
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2000-х	 гг.,	 когда	 беспилотники	 постепенно	 начали	 выполнять	 не	 толь-
ко	военные,	но	и	гуманитарные	и	гражданские	функции.	Актуальность	
применения	подобной	технологии	для	волонтёров,	работающих	в	услови-
ях	ЧС,	заключается	в	широком	спектре	возможностей	их	использования:

Экономия  ресурсов.	 В	 данном	 обзоре	 уже	 не	 раз	 поднимался	 вопрос	
ресурсного	 обеспечения	 волонтёрства.	 Борьба	 с	 ЧС	 –	 дорогой	 и	 слож-
но	 реализуемый	 процесс,	 а	 БПЛА	 частично	 решают	 данную	 проблему	
(Л.	А.	Головина,	А.	С.	Гордиенко,	И.	М.	Ламков).	Современные	летатель-
ные	аппараты	способны	непрерывно	находиться	в	воздухе	более	часа	и	при	
этом	развивать	скорость	до	50–70	километров	в	час,	а	возможность	уста-
навливать	на	БПЛА	любительские	и	полупрофессиональные	видеокамеры	
позволяет	при	стандартной	высоте	полета	в	50	метров	опознавать	предме-
ты	размером	11–13	сантиметров.	Также	стоит	упомянуть	про	возможность	
взлетать	и	садиться	в	местах,	не	доступных	поисковым	вертолётам	[17].

Получение  достоверной  информации.  Оперативное	 получение	 фото-	
и	 видеоинформации	 по	 сравнению	 с	 пешей	 поисково-спасательной	 ра-
ботой	позволяет	быстрее	принимать	решения	координаторам	поисковой	
операции,	грамотно	и	эффективно	распределять	силы	поисковой	группы	
(К.	В.	Корнилов,	А.	Н.	Бочкарев),	[25].

Переноска  грузов.	 Помимо	 камеры	 многие	 аппараты	 способны	 нести	
на	 себе	 груз	 до	 5	 килограмм.	 Данная	 функция	 необходима	 в	 случаях,	
когда	доставка	другим	способом	не	представляется	возможной	или	груз	
нужно	передать	в	кратчайшие	сроки.	Например,	при	обнаружении	поте-
рявшегося	 человека,	 когда	 ему	 срочно	 требуются	 медикаменты	 и	 пита-
ние	(И.	Л.	Пчелин,	Е.	А.	Нартов),	[32].

Тем	не	менее	у	БПЛА	есть	и	свои	минусы.	К.	И.	Ахметова	отмечает,	
что	опыт	использования	летательных	аппаратов	отрядом	«Лиза	Алерт»	
демонстрирует,	 что	 заряда	 одного	 аккумулятора	 хватает	 на	 30–45	 ми-
нут	 полета,	 что	 вынуждает	 строить	 более	 короткие	 маршруты.	 Также	
стоит	отметить,	что	перед	запуском	необходимо	получать	разрешение	на	
взлёт	от	властей,	что	негативно	отражается	на	темпах	работы	волонтёров	
в	силу	бюрократических	процедур.	Ещё	одним	недостатком	беспилотни-
ков	 можно	 считать	 большие	 объёмы	 собранной	 информации,	 которую	
приходится	 обрабатывать.	 Под	 конец	 рабочей	 смены	 волонтёры	 полу-
чают	 около	 2,5	 тысяч	 фотографий	 местности,	 на	 которых	 необходимо	
искать	потерявшегося	человека.	Это	серьёзно	замедляет	процесс	поиска,	
поскольку	требует	больших	временных	затрат	[1].

Для	 решения	 вышеописанных	 проблем	 волонтёры	 используют	 циф-
ровые	технологии	и	искусственный	интеллект	(далее	–	ИИ).	Например,	
«Лиза	Алерт»	используют	совместную	разработку	с	Билайн	«Beeline	AI	–	
Поиск	 людей».	 Нейронная	 сеть	 способна	 определять	 на	 снимках	 сле-



136 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2023

Emergency volunteering: modern problems and development prospects 
A. A. Grechanaya, D. A. Orlov

ды	присутствия	человека	(части	тела,	сумки,	ботинки,	остатки	костра),	
и	самостоятельно	отфильтровывать	ненужные	(пустые)	кадры.	Точность	
алгоритма	составляет	98%,	волонтёрам	остаётся	лишь	проверить	остав-
шиеся	снимки,	на	которых	ИИ	что-то	обнаружил [1].

Параллельно	 с	 Россией	 технология	 использования	 БПЛА	 в	 ЧС	 раз-
вивается	 во	 всём	 мире.	 Отличия	 в	 основном	 заключаются	 в	 условиях	
самих	 ЧС	 в	 зависимости	 от	 специфики	 разных	 стран.	 Если	 в	 России	
самые	 частые	 природные	 катастрофы	 –	 это	 пожары	 и,	 реже,	 наводне-
ния,	то	в	других	странах	мира	специфика	технологических	разработок	
может	быть	полностью	направлена	на	условия	землетрясения,	цунами	
или	ураганов,	а	сами	ЧС	могут	чаще	разворачиваться	в	городской	сре-
де,	а	не	в	лесистой	местности.

Приступая	 к	 описанию	 зарубежного	 опыта,	 мы	 решили	 начать	 с	 бе-
лорусских	 публикаций	 в	 связи	 со	 схожестью	 экологической	 обстановки	
и	 государственных	 структур	 по	 обеспечению	 внутренней	 безопасности	
при	 ЧС.	 Доля	 технических	 средств,	 применяемых	 при	 поисково-спаса-
тельных	работах	в	Беларуси,	ежегодно	увеличивается:	в	2019	г.	числен-
ность	 техники	 выросла	 в	 два	 раза	 по	 сравнению	 с	 предыдущим	 годом	
(К.	А.	Середа,	О.	Д.	Навроцкий).	Поскольку	ЧС,	как	правило,	происходят	
в	 лесах,	 развивается	 и	 направление	 БПЛА	 (в	 белорусских	 публикаци-
ях	–	БЛА).	Ранее	мы	уже	обозначали	проблему	обнаружения	следов	чело-
века	в	лесу	на	материалах,	собранных	дроном.	Если	в	России	на	помощь	
сейчас	приходит	ИИ,	то	в	Беларуси	–	тепловизионные	камеры.	Это	доро-
гая	 технология	 (от	 3	 до	 12	 тысяч	 долларов),	 но	 в	 совокупности	 с	 БПЛА	
позволяет	 сильно	 сэкономить	 время	 и	 силы.	 Тепловизионные	 камеры	
существуют	 двух	 типов:	 ручные	 портативные	 (тепловизоры,	 бинокли,	
прицелы,	монокуляры)	и	устанавливаемые	на	БПЛА,	однако	второй	тип	
используется	 редко	 в	 силу	 своей	 недоработанности	 (проблемы	 с	 кроной	
деревьев,	высокая	стоимость,	повышенные	требования	к	пилоту)	[37].

Для	поиска	пострадавших	в	городской	среде	инженеры	из	Японии	раз-
работали	 робота-континуума	 (червя),	 способного	 быстро	 продвигаться	
между	завалами	и	обломками	и	обнаруживать	пострадавших	за	счёт	на-
личия	множества	специализированных	датчиков	(микрофоны,	лидары,	
динамики).	 Ю.	 Ямаути,	 Ю.	 Амбе,	 Х.	 Нагано	 и	 др.	 пишут	 об	 успешных	
испытаниях	данной	модели	в	искусственно	смоделированной	ситуации,	
аналогичной	аварии	на	АЭС	«Фукусима»	и	планируют	дальнейшее	раз-
витие	прототипа	[48].

Помимо	 городской	 среды	 или	 лесного	 массива,	 поисково-спасатель-
ные	 мероприятия	 проводятся	 также	 в	 горной	 местности,	 в	 пещерах	
и	ущельях.	Имеются	сведения	о	совместной	разработке	Б.	Линдквиста,	
К.	Канеллакиса	и	С.	С.	Мансури	инженеров	из	США	и	Швеции,	получив-
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шей	наименование	«роевые	дроны».	Это	специальная	технология	«Micro	
Aerial	Vehicles»	(MAVs),	позволяющая	объединять	группы	легковесных	
БПЛА	с	целью	3D-моделирования	области	поиска	в	пещерах	(картогра-
фирования)	 за	 счёт	 генерации	 облака	 точек.	 Внедрение	 подобной	 тех-
нологии	 позволяет	 решить	 целый	 ряд	 проблем	 обследования	 строения	
пещер	 перед	 поисками,	 а	 также	 заранее	 смоделировать	 карты	 обнару-
женных	ущелий	[47].

Еще	одна	проблема,	с	которой	сталкиваются	волонтёры,	–	сложность	
информирования	 общества	 о	 возможностях	 гражданского	 участия.	 Де-
фицит	 кадров	 в	 волонтёрской	 сфере	 существует	 всегда,	 особенно	 среди	
добровольцев,	готовых	участвовать	в	ликвидации	ЧС.	Данная	проблема	
решается	за	счёт	интеграции	цифровых	технологий	в	процесс	привлече-
ния	добровольцев.

В	2020	г.	И.	А.	Малый,	В.	В.	Булгаков,	И.	Ю.	Шарабанова	и	О.	И.	Ор-
лов	 провели	 в	 России	 большое	 исследование,	 посвящённое	 проектиро-
ванию	мобильного	приложения	со	следующими	функциями:	получение	
оповещений	 о	 ЧС;	 вызов	 экстренных	 служб;	 карта	 расположения	 экс-
тренных	 служб;	 возможность	 волонтёрам	 регистрироваться	 на	 ЧС;	 воз-
можность	вызывать	волонтёров;	образовательный	раздел	на	случай	ЧС,	
включающий	игровую	форму	повествования.	В	ходе	исследования	были	
проанализированы	 зарубежные	 аналоги,	 доступные	 на	 сервисе	 «Google	
Play»,	и	сделана	попытка	создать	мобильное	приложение	«Предотвраще-
ние,	спасение,	помощь»	с	учётом	российской	специфики [26].

В	Беларуси	мобильные	технологии	также	используются	волонтёрами,	
участвующими	в	поисково-спасательных	работах.	Программа	ПСО	«Си-
муран»	 ускоряет	 генерацию	 поисковых	 анкет	 (ориентировок)	 с	 инфор-
мацией	о	пропавшем	человеке,	что	даёт	возможность	быстрее	уведомить	
общественность	о	ЧС.

Если	цифровые	решения	в	области	информирования	НКО	о	возникнове-
нии	ЧС	сейчас	разрабатываются,	то	на	этапе,	когда	волонтёрские	органи-
зации	должны	проинформировать	общественность	и	призвать	волонтёров,	
остаётся	 множество	 нерешённых	 проблем.	 Г.	 Г.	 Бахматова	 и	 А.	 Е.	 Хро-
менкова	выделяют	различные	способы	информирования	общества	о	про-
изошедшей	 ЧС:	 сайты	 волонтёрских	 организаций,	 личные	 и	 групповые	
страницы	волонтёров	в	социальных	сетях,	группы	в	мессенджерах,	публи-
кации	в	СМИ,	телефоны	горячих	линий	фондов,	мобильные	приложения,	
страницы	на	сайтах-агрегаторах	благотворительных	фондов	[3].

На	основе	вышеупомянутого	исследования	были	обоснованы	рекомен-
дации	 по	 повышению	 качества	 информирования	 общественности	 о	 воз-
никающих	 проблемах	 и	 эффективности	 работы	 по	 привлечению	 людей	
в	волонтёрские	организации [3]:
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Необходимо иметь среди кадров фонда SMM-специалиста и специали-
ста по PR-деятельности. В большинстве организаций подобная работа ло-
жится на плечи рядовых волонтёров, которые не обладают ни специаль-
ными навыками, ни знаниями для осуществления такой деятельности. 
При этом именно грамотная работа SMM и PR отдела обеспечивает узна-
ваемость фонда и доверие к нему со стороны общества и потенциальных 
волонтёров.

Требуется наличие специалиста, отвечающего за публичную базу во-
лонтёров. Многие НКО публикуют список руководителей фонда, работ-
ников, которые получают заработную плату, но при этом личности во-
лонтёров, как правило, недоступны. Это снижает привлекательность 
работы и доверие к фондам и, как следствие, вероятность вступления 
в организацию новых участников.

Имеется потребность в разработке стратегии развития НКО и, в том 
числе, каналов социальной коммуникации таких организаций. Её на-
личие позволяет не только чётко определять цели работы, но и, со-
ответственно транслировать, делать доступными для общества. Стратегия 
также подразумевает точные формулировки задач, которые предстоит ре-
шать волонтёрам, и позволяет оценивать эффективность работы, а, следо-
вательно, быстрее справляться с возникающими проблемами.

Целесообразно ввести разработку онлайн-анкет для новых волонтёров. 
Большинство фондов предлагают позвонить им на горячую линию или 
оставить волонтёрам свою почту, некоторые размещают на сайте форму 
заявки или ссылку на анкету в Google Forms. Существуют ресурсы про-
фессионального анкетного отбора волонтёров по разным направлениям. 
Такой вариант отбора позволяет организации ещё на первом этапе найти 
именно те кадры, дефицит которых испытывает фонд.

Ввести омниканальный подход к информированию. Важно разра-
ботать такую систему, которая бы охватывала несколько каналов ин-
формирования, чтобы при отсутствии у волонтёра или потенциального 
волонтёра доступа к одному каналу связи не терялась информация. На-
пример: волонтёр подписан на группу в мессенджере, а информация о ре-
гистрации на участие в поисково-спасательной операции предоставляет-
ся через е-mail-рассылку новостей сайта. 

Значительное влияние на развитие цифровизации среди волонтёр-
ских организаций, занятых в реагировании на ЧС, оказала пандемия 
COVID-19. Являясь ЧС мирового уровня, эпидемия нарушила работу 
множества социальных процессов, обнажив недостатки сложившей-
ся системы, в том числе и внутри волонтёрского сообщества. Одной из 
сложнейших проблем, которую необходимо было решать, стала реали-
зация волонтёрской деятельности в условиях масштабного карантина. 
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О.	А.	Башева	и	П.	О.	Ермолаева	показали,	что	если	ранее	цифровые	тех-
нологии	использовались	для	сбора	пожертвований,	рекрутинга	волонтё-
ров	и	информирования	общественности,	то	под	влиянием	пандемии	ситу-
ация	изменилась	[5].

Анализируя	 развитие	 цифрового	 волонтёрства	 за	 рубежом	 в	 период	
эпидемии	COVID-19,	можно	заметить,	что	в	разных	странах	по	всему	миру	
были	введены	новые	цифровые	решения	для	оптимизации	волонтёрской	
деятельности	(Ю.	В.	Ермолаева,	А.	А.	Гречаная,	О.	А.	Башева).	В	Кении	
волонтёрами	была	создана	обучающая	платформа	Amref	для	повышения	
квалификации	 медицинских	 работников.	 Во	 Франции	 крупнейшие	 ме-
дицинские	и	волонтёрские	фонды	объединились	в	Facebook	1,	чтобы	кон-
тролировать	 процедуру	 изоляции.	 В	 частности,	 за	 счёт	 договорённости	
с	 иностранными	 фондами	 внутри	 Франции,	 данное	 решение	 позволило	
взять	 под	 контроль	 соблюдение	 ограничений	 в	 среде	 мигрантов.	 Также	
были	созданы	сайты,	на	которых	можно	было	получить	продукты	питания	
и	товары	первой	необходимости,	а	медицинские	работники	получили	воз-
можность	попросить	помощи	в	уходе	за	детьми.	В	Сербии	волонтёры	орга-
низовали	«онлайн-кофе»,	такая	практика	помогла	людям,	находящимся	
в	 кризисном	 состоянии,	 получать	 консультации	 и	 общаться.	 В	 Латвии	
программисты	 провели	 хакатон	 (форум,	 на	 котором	 специалисты	 за	 от-
ведённое	время	решают	поставленные	проблемы	в	области	IT)	для	поиска	
цифровых	 и	 технологических	 решений	 борьбы	 с	 COVID-19.	 В	 Китае	 на-
блюдался	рост	цифрового	активизма,	большая	часть	мер	борьбы	с	распро-
странением	вируса	была	реализована	через	«WeChat»	–	социальную	сеть,	
обладающую	 самым	 обширным	 функционалом	 в	 мире,	 в	 том	 числе	 вну-
тренней	платформой	для	набора,	формирования,	организации	и	локализа-
ции	волонтеров.	В	России	развивались	платформы	DOBRO.RU	и	движение	
#МЫВМЕСТЕ,	в	целом,	стоит	отметить	роль	хештегов	в	распространении	
информации,	связанной	с	борьбой	с	эпидемией	[21].

Невозможность	 собираться	 большими	 группами	 позволила	 развить-
ся	онлайн-образованию	в	области	подготовки	чрезвычайных	волонтёров	
и	онлайн-коммуникации	в	целом,	что	в	свою	очередь	сподвигло	сообще-
ства	волонтёров	к	налаживанию	связей	со	специалистами	из	IT-области.	
Тем	 не	 менее	 необходимо	 понимать,	 что	 пандемия	 дала	 толчок	 толь-
ко	 в	 направлении	 цифровизации	 теоретического	 обучения	 волонтёров	
(О.	 А.	 Башева,	 П.	 О.	 Ермолаева).	 Ранее	 мы	 уже	 описывали	 насколько	
большую	 роль	 в	 чрезвычайном	 волонтёрстве	 играет	 подготовительная	
практика,	 сборы,	 тренинги,	 в	 том	 числе	 и	 физические	 тренировки.	 Всё	
это	 оказалось	 невозможным	 в	 условиях	 изоляции,	 однако	 необходимо	

1	Соцсеть	признана	в	России	экстремистской.
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высоко	 оценить	 степень	 адаптивности	 волонтёрского	 сообщества	 к	 той	
ЧС,	которая	коснулась	его	непосредственно [5].

Поскольку	активная	практика	волонтёрства	в	ЧС	была	приостановле-
на	в	период	карантина,	на	новый	уровень	вышло	цифровое	волонтёрство	
в	 области	 ЧС,	 которое	 заключалось	 в	 сборе	 и	 анализе	 обширных	 пото-
ков	 данных,	 связанных	 с	 чрезвычайными	 происшествиями,	 их	 систе-
матизации,	 а	 также	 создании	 и	 развитии	 новых	 цифровых	 проектов,	
компьютерных	программ,	мобильных	приложений,	целью	которых	ста-
ло	 ускорение	 работы	 волонтёрских	 сообществ,	 содействие	 силам	 МЧС	
(О.	А.	Башева,	П.	О.	Ермолаева).	[4].

Заключение 

Обзор	исследований	волонтёрской	деятельности	в	сфере	общественной	
безопасности	позволил	нам	выделить	основные	проблемы	и	препятствия	
для	развития	данного	направления	добровольческой	деятельности.

В	первую	очередь	отметим,	что	на	данный	момент	нет	единых	правил	
подготовки	 волонтёров	 к	 спасательной	 деятельности,	 что	 влечёт	 за	 со-
бой	целый	ряд	негативных	последствий:	физические	и	психологические	
травмы	у	волонтёров,	их	неэффективные	или	наносящие	вред	действия	
во	время	ЧС,	отсутствие	желания	у	профессиональных	спасателей	при-
влекать	добровольцев	к	ликвидации	ЧС.	Особого	внимания	заслуживает	
психологическая	подготовка:	зарубежный	опыт	показывает	(США),	что	
она	требуется	даже	волонтёрам	с	большим	опытом.

Отсутствует	 налаженная	 коммуникация	 между	 добровольцами	 и	 со-
трудниками	МЧС.	В	ряде	статей,	которые	были	нами	рассмотрены,	при-
водятся	примеры	поисково-спасательных	мероприятий,	в	ходе	которых	
у	МЧС	не	получалось	руководить	деятельностью	волонтёров	в	условиях	
последствий	стихийного	бедствия.	Эту	проблему	хотя	бы	частично	мож-
но	решить	именно	за	счёт	обучающих	аттестационных	программ	подго-
товки.	Однако	возникает	вопрос:	достаточно	ли	сейчас	волонтёров,	чтобы	
допускать	до	участия	в	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	только	ат-
тестованных?

Ответом	 на	 него	 становится	 следующая	 проблема.	 И.	 А.	 Зайце-
ва,	 А.	 А.	 Рогачева,	 О.	 В.	 Ковальчук,	 М.	 Н.	 Кичерова,	 В.	 М.	 Сурнина,	
А.	В.	Меренков,	П.	А.	Хорова	отмечают,	что	спасательное	волонтёрство	
является	одним	из	наименее	(5–7%	от	общего	числа	волонтёров)	привле-
кательных	направлений	волонтёрства	[22; 34; 23; 29].

Многие	 некоммерческие	 организации	 сталкиваются	 с	 проблемой	 ин-
формирования	общественности	о	чрезвычайных	ситуациях,	что	снижает	
количество	 новых	 добровольцев.	 Анализ	 показал,	 что	 проблема	 заклю-
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чается	 в	 некомпетентности	 работников	 фондов,	 занятых	 призывом	 но-
вых	волонтёров.

Ряд	 исследователей	 указывает	 на	 несовершенство	 законодательной	
базы,	контролирующей	права	и	обязанности	волонтеров	(А.	В.	Васильев,	
Н.	Д.	Воротнев,	В.	В.	Бритвина,	М.	С.	Демченко).	Несмотря	на	ежегод-
ные	обновления	законов,	в	области	права	не	утихают	споры,	в	том	числе	
о	 необходимости	 минимальной	 оплаты	 труда	 по	 образцу	 зарубежных	
практик  [9],	 обязательном	 страховании	 жизни,	 регулировании	 уровня	
допуска	в	зависимости	от	уровня	знаний	и	опыта	волонтёра	и	информи-
ровании	населения	о	ЧС	с	целью	пропаганды	волонтёрства	[19].

Также	 в	 качестве	 проблем,	 связанных	 с	 развитием	 добровольческих	
организаций	в	стране,	выявлены	низкое	доверие	к	ним	со	стороны	насе-
ления	(П.	В.	Гурьянова).	В	качестве	решения	волонтёрским	организаци-
ям	предлагается	стать	более	прозрачными	и	подотчётными	[18].	По	сути	
речь	 здесь	 идёт	 о	 распространенном	 в	 обществе	 стереотипе	 об	 «отмыва-
нии	 денег»	 через	 НКО,	 с	 которым	 должны	 бороться	 сами	 волонтёрские	
организации.

Обзор	статей	по	технологическому	и	цифровому	оснащению	волонтё-
ров,	 занятых	 ликвидацией	 чрезвычайных	 ситуаций	 и	 поисково-спаса-
тельной	деятельностью	продемонстрировал,	что	внедрение	новых	техно-
логий	зависит	от	характера	наиболее	часто	происходящих	чрезвычайных	
ситуаций	 в	 разных	 странах:	 поиск	 в	 лесной	 местности	 –	 БПЛА;	 поиск	
в	 горной	 местности	 и	 пещерах	 –	 специализированные	 дроны;	 разруше-
ния	в	городской	среде	–	роботы-поисковики.	Цифровые	разработки	в	ос-
новном	 направлены	 на	 упрощение	 коммуникации	 между	 волонтёрами,	
МЧС	и	общественностью,	а	также	на	сокращение	времени	поиска:	нейро-
сети	для	поиска	людей	на	фотографиях	местности,	нейронное	картогра-
фирование	и	моделирование	местности	поисков.

Представленные	 нами	 результаты	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 обра-
зовательные	и	подготовительные	практики	волонтёров	для	работы	в	ус-
ловиях	 ЧС	 с	 каждым	 годом	 расширяются	 и	 профессионализируются,	
таким	образом	увеличивается	эффективность	добровольческой	деятель-
ности	в	сфере	общественной	безопасности.	Однако	существующие	курсы	
всё	ещё	несовершенны	и	требуют	дальнейшего	изучения	с	целью	их	оп-
тимизации	 и	 понимания	 специфики	 той	 работы	 и	 тех	 проблем,	 кото-
рые	могут	решать	волонтёры	с	приобретёнными	знаниями	и	навыками.	
Также	 пристального	 внимания	 и	 дальнейшего	 исследования	 требуют	
цифровизация	 волонтёрской	 деятельности	 и	 возможности	 применения	
современных	 технических	 средств	 волонтёрами-спасателями,	 которые	
становятся	акторами	социально	значимого	гражданского	движения.	
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Abstract. The article presents the results of a review of studies conducted in the period 
from 2020 to 2022 in the field of emergency volunteering. The purpose of the review is 
to identify relevant areas of research, describe the characteristics of rescue volunteers 
and the specifics of the work of volunteer organisations operating in the field of public 
safety. Particular attention was paid to the use of new digital and technical means in the 
work of volunteers. Rescue volunteering is the most specialised and skill-rich volunteer-
ing activity, and is also involves significant health risks, both physical and psychological. 
In this regard, the conclusion identified the main barriers to the development of emer-
gency volunteering in Russia. The most pronounced and frequently raised topic remains 
the problem of effective interaction and competent communication between volunteers 
and employees of state rescue services.
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