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Аннотация. Цель статьи – охарактеризовать особенности добровольчества 

как социального механизма снижения риска пожаров в регионе и обосновать ос-
новные рекомендации по совершенствованию добровольчества в сфере противо-
пожарной деятельности в регионах России. 

Методология исследования основана на социологических концепциях риска и 
теоретических положениях, используемых в социологической литературе для ана-
лиза волонтерской/добровольческой деятельности. 

В результате авторами проанализированы теоретико-методологические кон-
цепции исследования риска и деятельности добровольцев (волонтеров), опреде-
лены основные характеристики рассматриваемых понятий. Проведенный теорети-
ческий анализ дал возможность выделить основные характеристики добровольче-
ства как социального механизма снижения риска пожаров в регионе.  

Систематизация статистических данных позволила осуществить структурный 
анализ количественного состава добровольной пожарной охраны на разных орга-
низационных уровнях. Авторы выделили основные различия в составе добро-
вольной пожарной охраны Российской Федерации и развитых стран мира. 

Рассмотрена деятельность Российской добровольной пожарной охраны в Цен-
тральном федеральном округе. Обоснованы рекомендации по совершенствова-
нию добровольчества как социального механизма снижения риска пожаров в ре-
гионе, повышению эффективности их деятельности. 
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Abstract: The purpose of the article is to characterize the features of volunteering as 

a social mechanism for reducing the risk of fires in the region and to substantiate the 
main recommendations for improving volunteering in the field of fire fighting in the re-
gions of Russia.  

Research methodology is based on sociological concepts of risk and theoretical pro-
visions used in the sociological literature to analyze volunteering activity.  

As a result, the authors analyzed the theoretical and methodological concepts of risk 
research and the activities of volunteers, the main characteristics of the concepts under 
consideration are determined. The performed theoretical analysis made it possible to 
identify the main characteristics of volunteering as a social mechanism for reducing the 
risk of fires in the region.  

The systematization of statistical data made it possible to carry out a structural anal-
ysis of the quantitative composition of the voluntary fire brigade at different organiza-
tional levels. The authors identified the main differences in the composition of the volun-
tary fire brigade of the Russian Federation and the developed countries of the world.  

The activity of the Russian voluntary fire brigade in the Central Federal District is 
considered. Recommendations for improving volunteerism as a social mechanism for 
reducing the risk of fires in the region, increasing the efficiency of their activities are 
substantiated.  

Keywords: risk, volunteering, society, prevention, safety, fire, social mechanism. 
 
 
 
 
Введение 
Развитие современного общества сопровождается значительными изменения-

ми в технической и инновационной сферах жизнедеятельности, а также масштаб-
ными социокультурными изменениями. Одновременно с усложнением скорости и 
динамики общественных процессов, увеличением риска в повседневной жизни 
изменяются уровень и качество жизни, претерпевают коррекцию ценностные  
ориентиры и доминирующие паттерны поведения. 
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Риск возникновения пожаров – серьезная угроза, поэтому поиску адекватных 
механизмов снижения риска возникновения пожаров уделяется большое внимание 
не только в практической сфере, но и в научных исследованиях. Одним из новых 
механизмов противопожарной деятельности является институт добровольчества. В 
данной статье рассматривается добровольчество в контексте управления ситуа-
циями, связанными с риском возникновения пожаров в регионах Российской Феде-
рации.  

Техническая сфера и ее преобразования в рамках развития науки и техники, 

приводят к появлению новых форм риска, которые начинают приобретать глобаль-
ный характер.  

Наличие обширных территорий и особенности географического положения Рос-
сийской Федерации позволяют наблюдать значительное многообразие форм, видов, 
последствий риска, имеющих непосредственное и опосредованное влияние на жиз-
недеятельность человека. В результате современный человек ежедневно находится 
в ситуации повседневных рисков, которые повсеместно окружают его (пожары, до-
рожно-транспортные происшествия, природные явления и т. д.). Особенностью дан-
ных рисков является их восприятие обществом как нормы жизнедеятельности.  
Таким образом, происходящая адаптация к риску и жизни в условиях приверженности 
риску могут оказывать существенное влияние на поведенческие практики населения. 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ  
ПОЖАРОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Увеличение роли риска в повседневной жизни человека и повышение его влияния 
на процессы жизнедеятельности общества повысили интерес исследователей раз-
личных научных направлений к этой тематике.  

Исследования в области социологии позволили сформировать теоретико-
методологическую основу для изучения риска и его последствий, понимания природы 
и сущности происходящих в обществе рисков. Расширение представлений о риске и 
условиях формирования тесно связано с концепцией социологической культуры1, ко-
торая позволяет не только расширить представления, но и сформировать четкую  
установку для обоснования социального механизма снижения риска пожаров в регионе. 

Остановимся на основных социологических концепциях риска: культурно-
символическом подходе (М. Дугласа); критическом подходе (Н. Лумана); теории «об-
щества риска» (У. Бека и Э. Гидденса) и социологии риска (О.Н. Яницкого).  
Проанализируем сущность данных подходов и их возможности для достижения целей 
данной статьи. 

                            
1 Проказина Н.В. «Социологическая культура». К вопросу о содержании и интерпретации понятия // 

Социологические исследования. – 2011. – № 3 (323). – С. 103 – 107; Проказина Н.В. Формирование 

организационно-институциональных основ использования результатов общественного мнения 

органами управления в России // Вестник Поволжской академии государственной службы. – 2014. –   

№4 (43). – С. 18-24.  
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1. Культурно-символический подход М. Дугласа1 акцентирует внимание на 
культурных установках и характеристиках общества. В соответствии с этой 
концепцией на производство риска оказывают воздействие культурологические 
особенности человека: мотивы, действия, культура, нравственность, ценностные 
ориентации и установки.  

2. Критический подход Н. Лумана2, представляет риск как переход опасности 
к самой ситуации риска под воздействием человека и/или деятельности 
социальных институтов, обусловленных действиями или бездействием. Опасность 

объективна, так как является результатом окружающего мира, риск же 
субъективен. Предупреждение риска связано прежде всего с оценкой восприятия и 
готовностью к риску.  

3.  Концепция «общества риска» У. Бека3 и Э. Гидденса4 описывает риск как 
следствие изменений производственных и социальных отношений, 
способствующих распространению риска в обществе. Продолжающиеся процессы 
модернизации и глобализации способствуют увеличению степени риска в 
обществе, ввиду чего происходит усложнение процессов жизнедеятельности и 
риска в целом. В представлении Э. Гидденса риск является результатом 
жизнедеятельности общества, деятельности социальных институтов и человека. В 
основе данной концепции – положение о том, что деятельность человека 
характеризуется наличием действия (принятием решения) и бездействия, которые 
в равной степени порождают под собой вероятность наступления риска.  

4. В концепции социологии риска отечественного социолога О.Н. Яницкого5 
риск рассматривается как факт. Риск – это объективный факт, но это факт, 
который можно измерить независимо от социальных процессов и культурной 
среды общества. Производство риска в работах О.Н. Яницкого связано с 
изменениями типа общества и всей социальной структуры6.  

Вместе с тем стоит выделить таких ученых, как А.П. Альгин, Ю.А Зубок,  
С.А. Кравченко, А.В. Мозговая, Е.В. Шлыкова, В. А. Ядов и др., внесших значи-
тельный вклад в исследование специфики, интерпретации, классификации риска и 
заложивших основы для дальнейших исследований в социологии риска. 

Систематизируя основные социологические концепции риска, отметим основ-
ную черту риска – риск неразрывно связан с социальными и культурными норма-
ми, ценностями, установками и сложившимися практиками поведения.  

 
                            
1 Дуглас. М. Риск как судебный механизм / М. Дуглас // THESIS. – 1994. – Вып. 5. – С. 242– 253. 
2 Луман H. Понятие риска / Н. Луман // THESIS. – 1994. – Вып. 5. – С. 135– 160.  
3 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с. 
4 Гидденс. Э. Судьба, риск и безопасность // TESIS. – 1994. – Вып. 5. – С. 107-134. 
5 Яницкий. О.Н. Социология риска: ключевые идеи // Мир России. – 2003. – № 1. – С. 3– 35. 
6 Сергашов Е.В. Формирование культуры безопасного поведения в условиях риска пожаров // Мис-

сия конфессий. – 2020. – Т. 9, № 3 (44). – С. 369– 376. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43811650
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43811630
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43811630
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43811630&selid=43811650
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ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА В ПОВЫШЕНИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН 

Одним из повседневных рисков является риск возникновения пожаров, который 
характеризуется особенностью значительного эмоционального воздействия и на 
конкретно взятого человека, и на сообщество. Последствия риска пожаров значи-
тельно влияют на экономическое положение государства и граждан, а также несут 
значительные человеческие жертвы. За 2019 год в Российской Федерации про-
изошло 471 357 пожаров; на пожарах погибли 8567 человек, получили различные 

травмы 9477 человек, интересам общества и государства причинен ущерб на об-
щую сумму 18 170,4 млн. рублей1. 

Значительное число пожаров пожаров (24 % от общего количества) зарегистри-
ровано в регионах Центрального федерального округа Российской Федерации, что 
актуализирует проблему обеспечения безопасности в Центральном федеральном 
округе. Таким образом, поиск направлений и механизмов реализации мероприятий, 
направленных на минимизацию последствий рисков является приоритетной задачей 
государства в рамках обеспечения безопасности общества.  

В настоящее время наибольшую популярность приобретает волонтерская дея-
тельность, включающая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, кото-
рая осуществляется на добровольной основе и, прежде всего, связана с высоким 
уровнем сознательности, ответственности и активности граждан. 

Добровольческая деятельность выступает важнейшим индикатором солидарно-
сти местного сообщества. Инициативы граждан получают с каждым годом все 
больше поддержки со стороны государства, а волонтерская деятельность помогает 
в решении многих актуальных проблем современности и способствует формирова-
нию активной гражданской позиции у населения2.  

Примером волонтерской/добровольческой деятельности, связанной с минимиза-
цией риска возникновения пожаров, выступает деятельность добровольной пожар-
ной охраны. Ее цель – проведение разъяснительной работы и тушение пожаров. 

Первое добровольное пожарное общество было создано в 1844 году за счет 
инициативы простого населения в целях защиты его имущества и реализовывалось 
посредствам общественного самоуправления. Основной пик развития добровольной 
пожарной охраны пришелся на советское время, где основными постулатами ее 
формирования выступали: идеология, массовость, организованность, директив-
ность, стимулирование. В Советском Союзе ежегодно добровольными пожарными 

                            
1 Статистика пожаров за 2019 год. Статистический сборник: Пожары и пожарная безопасность в 2019 

году / под общей редакцией Гордиенко Д.М.–М.: ВНИИПО, 2020 – URL:https://fireman.club/ 

literature/statistika-pozharov-za-2019-god-pozharyi-i-pozharnaya-bezopasnost-v-2019/. 
2 Проказина Н.В., Бобылева Н.Ю., Хатнюк Н.Н. Реализация добровольческого (волонтерского) по-

тенциала в России // Научные результаты. Социология и управление. – 2019. – Т. 5. –  № 2. – С. 47– 

56. 



СОЦИОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ 

 

 
Среднерусский вестник общественных наук  том 16, № 1 2021                                                            21 

ликвидировалось до 15 % от всех происходящих пожаров.  
Вопросы привлечения добровольных пожарных к профилактике и тушению по-

жаров в зарубежных странах имеют приоритетное значение в деятельности добро-
вольной пожарной охраны. Особенностью зарубежного опыта формирования доб-
ровольной пожарной охраны являются исторически сложившиеся принципы дея-
тельности, национальные особенности и традиции. Основной целью при этом явля-
ется объединение усилий граждан в борьбе с пожарами. Вместе с тем основными 
преимуществами деятельности добровольцев выступают: общественная благодар-

ность, поддержка со стороны государства, престиж, моральное стимулирование, 
социальные гарантии. Особенностью деятельности добровольных пожарных в ев-
ропейских странах является объединение добровольцев в союзы и ассоциации и 
активное участие в вопросах пожарной безопасности. В европейских странах добро-
вольные пожарные объединения создаются, как правило, в сельской местности и 
городах с численностью не более 100 тысяч человек. Количественный состав таких 
дружин – около ста человек1.  

В Российской Федерации данному направлению деятельности уделено значи-
тельное внимание со стороны государства. В соответствии с Федеральным законом 
от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»2 формируется 
новый социальный институт, направленный на организацию деятельности общест-
венных объединений в целях обеспечения противопожарной безопасности и мини-
мизации их последствий. А.Д. Зарецкий считает, что эффективность добровольче-
ской деятельности в сфере противопожарной безопасности зависит от многих фак-
торов, но прежде всего от уровня ответственности и осознания важности и серьез-
ности задач и в целом от уровня доверия деятельности противопожарной службы3.  

Анализ нормативно-правовых основ и принципов организации деятельности 
добровольцев выявил существенные недостатки, влияющие на их деятельность. К 
таким недостаткам стоит отнести низкую мотивацию граждан, отсутствие социально-
го признания, отсутствие социальных гарантий и материального поощрения, недо-
оценка деятельности добровольцев, недостаточное экономическое обеспечение 
деятельности добровольцев, а также произошедшие изменения социокультурных 
установок, связанные с переходом от коллективной ответственности и сплоченности 
к индивидуализму личности.  

Включение граждан в ряды добровольцев (волонтеров) выступает одним из эле-
ментов социального механизма предотвращения риска возникновения пожаров. 
                            
1 Шипов О.В., Горохов А.А. Зарубежный и отечественный опыт пожарного добровольчества. В 

сборнике: Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения // Сборник материалов 

VIII Международной студенческой научно-практической конференции. – 2019. – С. 718–723. 

2 Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» от 06.05.2011 № 100-ФЗ (последняя 

редакция) / КонсультантПлюс (consultant.ru). 

3 Зарецкий А.Д. Формирование института добровольной пожарной охраны на современных 

предприятиях России. Безопасность труда в промышленности. – 2012. – № 2. – С. 40– 43. 
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Добровольчество/волонтерство определяется высокой степенью ответственности и 
осознанностью ее участниками важности проводимых мероприятий в рамках обес-
печения пожарной безопасности. Добровольцы осуществляют свою деятельность, 
направленную на решение конкретных задач (профилактика, информирование, 
разъяснение, тушение пожаров и т. п), на безвозмездной основе в составе сформи-
рованной социальной группы. Добровольческая деятельность имеет пересечения с 
деятельностью ряда социальных институтов общества, которые определяют ее 
функционирование и степень воздействия на общественное сознание. 

Деятельность волонтеров/добровольцев характеризуется проявлением социаль-
ной активности граждан, а органы власти признают их деятельность как социально 
значимое направление развития российского общества. Основной ценностью дея-
тельности добровольцев стоит считать общественную благодарность, которая спо-
собствует изменению мировоззрения как самих добровольцев, так и простых, рядо-
вых граждан. 

В основе добровольческой деятельности лежат такие качества, как милосердие, 
понимание, любовь и сострадание. Вместе с тем стоит выделить ряд характеристик, 
которым должен соответствовать доброволец. К ним стоит относить: моральную 
ответственность, характер личности, уверенность в себе, толерантность, терпение, 
волю, чувство долга. Данные характеристики позволяют добровольцу оказывать 
воздействие на группы и формировать определенные установки, правила и модели 
поведения. 

Основная базовая норма института добровольчества заключается в принципах 
солидарности, целостности и взаимной поддержки друг друга как внутри данного 
института, так и в обществе в целом1. 

Сегодня на территории России действуют 594 общественные организации и  
34 262 общественных учреждения, осуществляющие добровольческую деятель-
ность по снижению риска пожаров в регионах. Итого официально зарегистрировано 
34 856 общественных объединений.  

За 2019 год добровольческие организации приняли участие в тушении 22 642 
пожаров, самостоятельно справились с 5684 возгораниями, организовали  
спасение 380 человек. Деятельность добровольческих пожарных дружин распро-
страняется на 26 841 населенный пункт, численность начеления в которых состав-
ляет 12 389 173 человека2. Эти данные позволяют говорить об эффективности доб-
ровольчества как социального механизма снижения риска пожаров и их последствий 

                            
1 Сычева А.В., Толстухина Т.В. Добровольческое движение как фактор развития гражданского 

общества // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2015. –  

№ 4. – С. 26–30. 
2 О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 2019 г.: государственный доклад. – М.: МЧС России; ФГБУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2020. – 259 с. 
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в регионе. 
Организация добровольной пожарной охраны приобретает популярность не 

только в Российской Федерации, но и за рубежом, где ее деятельность является 
одной из самых известных и активно поддерживается со стороны государств.  

В развитых зарубежных странах добровольная пожарная охрана количественно 
превышает профессиональную пожарную охрану. К странам с наибольшей попу-
ляризацией добровольных пожарных стоит относить Китай, Вьетнам, Германию, 
Францию, Швейцарию и др. Стоит обратить внимание, что в Китае, Вьетнаме, 

Швейцарии численность профессиональной пожарной охраны составляет не бо-
лее 1 % от общей численности пожарной охраны, во Франции и Германии – это 18 
% и  
5 % соответственно. Вразвитых странах мира приходится около 10 добровольцев 
на 1000 человек, что свидетельствует о популярности деятельности добровольцев 
и их эффективности.  

Несмотря на то что соотношение численности в Российской Федерации про-
фессиональной пожарной охраны к добровольческой составляет 22 % к 78 %, 
объективно численность реально действующих, а не числящихся в рядах добро-
вольцев существенно ниже. 

Наибольшее абсолютное количество добровольцев стоит выделить в Китае, 
где на 1 386 000 тыс. человек приходится 7 500 000 добровольцев, вместе с тем в 
Лихтенштейне отсутствует профессиональная пожарная охрана, ввиду этого ее 
функции исполняют добровольцы. Проводя некоторую параллель со статистикой 
пожаров в развитых странах мира, стоит отметить низкую частоту их возникнове-
ния, что свидетельствует об эффективности функционирования деятельности как 
добровольной, так и профессиональной пожарной охраны. 

Опыт формирования и функционирования деятельности добровольной пожар-
ной охраны зарубежных стран мира позволяет сформировать представление о 
том, что добровольческая деятельность имеет определяющее значение при реа-
лизации государственной политики стран. Основным фактором, побуждающим к 
добровольческой деятельности граждан в зарубежных государствах, является вы-
сокая гражданская позиция населения и исторически сложившиеся особенности 
развития территорий. Формирование и реализация деятельности добровольцев за 
рубежом определяется за счет личностных качеств граждан, а также особенностей 
национального менталитета и государственной идеологии. Основными преимуще-
ствами реализации деятельности добровольцев являются: наличие добровольно-
го и осознанного желания оказывать помощь, а также уважение и общественная 
признательность со стороны государства и общественности, что в свою очередь 
выражается в уважении к правилам пожарной безопасности, вследствие чего че-
ловек сознательно принимает меры по предотвращению риска. Таким образом, 
основными факторами развития добровольческого движения в сфере противопо-
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жарной деятельности выступают социокультурные факторы. 
Добровольная пожарная охрана зарубежных стран мира, как правило, создается 

и реализует свои функции на территории сельской местности и в небольших городах с 
населением не более 100 000 человек. Данный вид пожарной охраны является един-
ственным в данной местности ввиду отсутствия профессиональной пожарной охраны, 
которая создается только в городах с населением более 100 000 человек. 

Деятельность добровольцев рассматривается общественностью как социально 
ориентированное направление, обеспечивающее безопасность территории, следо-

вательно, наблюдается высокий уровень престижа и популярности этого направле-
ния общественной активности. Добровольцы в представлениях общественности на-
деляются такими качествами, как благородство, отзывчивость, готовность прийти на 
помощь. Общий позитивный образ добровольцев, выступая определенным факто-
ром морального подкрепления и стимулирования, обеспечивает популярность доб-
ровольческой деятельности и, как следствие, вовлеченность местного сообщества в 
это движение. Существенное значение в этом плане приобретают и государствен-
ная поддержка, выражающаяся в предоставлении добровольцам социальных и ма-
териальных ценностей и благ. 

Следовательно, в странах мира уделяется огромное внимание деятельности 
добровольцев, что благоприятно сказывается на безопасности общества. 

Проведенный анализ количественного состава добровольной пожарной охраны 
стран мира позволил определить достаточную популярность добровольческой  
деятельности в противопожарной сфере и ее эффективность.  

Анализ деятельности добровольцев в пределах Центрального федерального ок-
руга Российской Федерации по состоянию за 9 месяцев 2020 года, представленный 
в таблице 1, позволил прийти к выводу, что численный состав добровольческих 
формирований имеет значительные различия в зависимости от региона.  

Так по абсолютным показателям наиболее развитыми регионами являются 
Брянская (9047 человек), Тульская (10 935 человек), Воронежская (14 744 человека) 
и Московская области (50 734 человека). К наименее развитым регионам относи-
тельно добровольчества относятся Белгородская (1397 человек), Тверская (1772 
человека), Владимирская (2362 человека) и Ярославская области (4908 человек). 
Количественный и качественный состав добровольческих дружин зависит от специ-
фики регионов: стратификационные и социальные характеристики населения, уро-
вень и качество жизни граждан, общий уровень экономического и социального раз-
вития оказывают существенное влияние на процессы формирвоания добровольче-
ских команд. 

Основной задачей добровольческих формирований является участие в тушении 
пожаров и проведении профилактической работы с населением. В регионах с наи-
большим количеством добровольцев частота их привлечения к тушению пожаров 
значительно ниже по сравнению с регионами, где наблюдается наименьшее количе-
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ство добровольцев, что позволяет сделать вывод о низкой эффективности приме-
нения добровольцев в ряде регионов, а также о формальном отношении к своей 
деятельности. Не менее важным показателем деятельности добровольцев является 
показатель количества спасенных людей на пожарах. 

Так, за текущий период 2020 года на пожарах спасено 97 человек, из них 90 – в 
Ивановской области и 7 – в Воронежской области.  

 
Таблица 1 – Состав и показатели деятельности добровольцев в Центральном 

федеральном округе  
Table 1 – Composition and indicators of volunteers in the Central Federal District 
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Белгородская 1397 1343 0 61 721 64 369 0 

Брянская 9047 248 0 16 253 16 253 0 

Владимирская 2362 189 0 331 985 347 774 0 

Воронежская 14 744 1408 7 13 103 25 335 87 

Ивановская 7722 83 90 14 057 17 714 0 

Калужская 5382 254 0 38 082 29 509 0 

Костромская 5937 160 0 383 25 352 329 

Курская 7598 2455 0 25 073 17 714 0 

Липецкая 8333 252 0 245 962 250 547 0 

Московская 50 734 2540 0 58 808 144 980 0 

Орловская 7416 289 0 3865 46 908 0 

Рязанская 5195 1223 0 7952 10 738 0 

Смоленская 7062 84 0 12 282 15 560 0 

Тамбовская 7556 71 0 37 68 0 

Тверская 1772 287 0 33 253 2084 0 

Тульская 10 935 298 0 40 870 43 302 0 

Ярославская 4908 21 0 21 443 59 703 0 
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Оценка результатов профилактической работы добровольцев, включающей в 
себя выявление нарушений требований пожарной безопасности, а также проведе-
ние бесед и инструктажей по правилам безопасного поведения, направленного на 
формирование культуры безопасности общества, показывает, что в среднем в ре-
гионах проводится около 20 000 рейдов и сходов с населением. Наибольшее ко-
личество профилактических мероприятий было организовано и проведено в Бел-
городской (61 721 рейд) и Владимирской (331 985 рейдов) областях. Более скром-
ные результаты прослеживаются в Костромской (383 рейда) и Тамбовской  

(37 рейдов) областях. Статистические данные показывают, что количество прове-
денных профилактических мероприятий не всегда зависит от численности добро-
вольных пожарных дружин. 

На территории ЦФО РФ добровольцами выявлено 416 нарушений требований 
пожарной безопасности, из них 329 нарушений в Костромской области и 87 – в Во-
ронежской области. Низкий показатель выявленных нарушений в пределах ЦФО 
РФ, а также отсутствие выявляемых нарушений в других регионах РФ свидетель-
ствуют о необходимости институционального подкрепления деятельности добро-
вольных пожарных дружин и более активного включения добровольчества как 
элемента социального механизма снижения риска пожаров в регионе. 

В современной России добровольческая деятельность в сфере противопожар-
ной деятельности не воспринимается в полной мере как социально полезное яв-
ление. Это обусловлено как социокультурными факторами, так и недостаточным 
уровнем престижности добровольческой деятельности в сфере противопожарной 
деятельности. 

Отметим, что в истории России есть богатый положительный опыт доброволь-
ческой деятельности в сфере противопожарной безопасности. На этом этапе доб-
ровольная пожарная охрана представляла собой определенный социальный ме-
ханизм, реализующийся за счет доминирования коллективистских представлений 
относительно важности и значимости этого вида деятельности и установок на 
уважение друг друга и взаимопомощь.  

Изменение социокультурных характеристик российского общества на рубеже 
ХХ – ХХI веков привело не только к утрате и переосмыслению определенных цен-
ностей и норм, но и к утрате многих исторически сложившихся практик взаимодей-
ствия. Добровольческая деятельность в сфере противопожарной безопасности в 
этом плане не является исключением. Как следствие, добровольческая деятель-
ность в противопожарной сфере перестала существовать. 

 
Заключение 
Следует признать, что особое внимание государства к добровольческой дея-

тельности в целом и добровольческой деятельности в сфере противопожарной 
деятельности в частности создало предпосылки не только для возрождения этого 
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вида добровольческой деятельности, но и для собственно нового этапа формиро-
вания добровольчества в сфере противопожарной безопасности. 

Добровольчество в сфере противопожарной деятельности сегодня выступает 
действенным социальным механизмом, на функционирование которого влияют 
многочисленные факторы.  

К объективным факторам стоит отнести нормативно правовое регулирование 
добровольческой деятельности. И несмотря на то что сегодня уже существует фе-
деральное законодательство, регламентирующее деятельность в этой сфере,  

остается нерешенным ряд ключевых вопросов: 
- обеспечение безопасности и процедуры страхования добровольцев; 
- неразработанность мер социальной поддержки добровольцев; 
- проблемы, связанные с недостаточностью или отсутствием финансирования 

добровольческих дружин.   
К субъективным факторам относят личностные качества и установки, общест-

венную оценку значимости добровольческой деятельности.  
Сегодня врегионах РФ происходит процесс институционализации добровольче-

ских пожарных дружин. Сформировавшиеся установки и образцы поведения, 
функции и ролевые характеристики добровольцев позволяют сегодня рассматри-
вать добровольчество как социальный механизм снижения риска пожаров в регио-
не.  

Для эффективной организации добровольческой деятельности сегодня необ-
ходимо осуществлять процессы институционального воздействия и профессио-
нальной подготовки добровольцев для их наиболее корректного включения в про-
цессы осуществления профилактической деятельности, привлечения к тушению 
пожаров, выявления и пресечения нарушений требований безопасности. 

Рассматривая добровольчество как социальный механизм снижения риска по-
жаров в регионе, отметим, что эффективность добровольческой деятельности 
связана, прежде всего, с широким охватом населения, повышением сознательно-
сти граждан и социальной ответственности за реализуемые мероприятия. 
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