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негативных сторон проведения спасательных операций в районах компактного проживания 

самобытных народов и достижения с ними положительного взаимодействия. Особое внимание 

уделено вопросу формирования личностных и профессионально важных качеств, компетентности 

сотрудников, задействованных в организации и проведении таких мероприятий. Обоснована 

концепция, в которой одной из основных форм решения обозначенных проблем является 
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Abstract. The article reveals the characteristic features of interaction between employees  
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mentality. The study offers appropriate recommendations aimed at minimizing the negative aspects  

of carrying out rescue operations in areas of compact residence of indigenous peoples and, in turn, achieving  
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positive ones. Particular attention in the article is paid to the issue of developing personal and professionally 
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in the work is additional professional education for employees of EMERCOM of Russia. 
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Введение 

 

В связи с бурным ростом промышленности, внедрения инновационных технологий  

в повседневную жизнь человека, развития научно-технического прогресса и потенциала, 

работа спасателей МЧС России не только не теряет своей актуальности, а становится 

превалирующим фактором обеспечения безопасности государства и человека. Сотрудники 

пожарно-спасательных подразделений характеризуются различными индивидуально-

психологическими особенностями и прежде всего сильным характером. Индивидуальный 

стиль поведения и деятельности, а также черты проявления интеллекта, направленности, 

моторики, воли и чувств, которые наиболее ярко характеризуют сотрудника, принято 

называть его характерологическими свойствами [1]. Однако, приходя на помощь, сотрудник 

МЧС России в первую очередь должен удостовериться и в собственной безопасности [2]. 

Поэтому перед проведением аварийно-спасательных работ (АСР) или оказанием 

первой неотложной помощи сотруднику МЧС России необходимо учитывать особенности 

жизнедеятельности населения той местности, на которой происходит ликвидация 

чрезвычайной ситуации (ЧС). Следует иметь представление об обычаях и традициях 

местного населения, а также руководствоваться принципами гуманности. Конфликты могут 

возникать на почве различий этнического и культурного развития, менталитета, религиозных 

и нетрадиционных взглядов на жизнь. Данная проблема достаточно давно вызывает 

исследовательский интерес у психологов, юристов, экономистов, педагогов, представителей 

различных министерств и ведомств [3–6].  

Поводом для появления различного рода аналитических материалов, включая данную 

статью, послужили межличностные конфликты специалистов нашей страны, при проведении 

АСР в арабских странах.  

Показательная история произошла при оказании помощи после землетрясения  

в Сирии. Спасатели, разгребая завалы, доставали людей и отводили их в безопасную зону 

для оказания медицинской помощи. Инцидентом стал случай, когда из-под завалов 

доставали молодую женщину, руки которой были оголены, еѐ платье было порвано, 

заметив эту ситуацию, супруг молодой женщины стал препятствовать работе спасателей, 

угрожая и сотрудникам МЧС России, и собственной жене. Он хотел расправиться  

не только с ней, но и со всеми, кто хоть как-то прикасался к женщине или видел еѐ оголѐнные 

участки тела. Причина такого поведения заключалась в особенностях вероисповедания  

и мировоззренческих взглядах местного населения.  
 

Методы исследования 
 

Основная задача сотрудника МЧС России – молниеносно реагировать на возникшую ЧС. 

Этому невозможно научить только посредством усвоения теории и практики на занятиях  

в университете, это комплексная задача. Успешно решает еѐ Арктический спасательный 

учебно-научный центр «Вытегра», который уже много лет реализует комплекс мероприятий 
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профессиональной и специальной подготовки спасателей, в том числе и по достижению 

обозначенных в данной работе целей морально-психологического плана. Выпускники 

университета многому учатся в стенах этого уникального образовательного комплекса, в том 

числе и особенностям взаимодействия с представителями разных этнических групп  

в условиях ликвидации ЧС. Авторам представилась возможность провести небольшое 

исследование, касающееся характера взаимодействия сотрудников МЧС России  

и пострадавших в ходе стихийного бедствия в результате воздействия поражающих факторов 

окружающей среды.  

Объект исследования – взаимодействие сотрудника МЧС России и представителей 

малых народов севера в ходе ликвидации последствий ЧС.  

Нужно отметить, что взаимодействие как социальное явление складывается из многих 

компонентов. Акцент сделан на двух из них – это предметно-деловые и эмоциональные 

отношения. В ходе командировок в «Вытегру» было собрано много ценного материала, 

дающего конкретное представление о характерных личностных и поведенческих чертах 

современного спасателя. При этом осуществлялся нетривиальный подход, а именно личность 

профессионального спасателя характеризовалась через мнение самого сотрудника. Прежде 

всего, это касалось вопросов того, как сотрудник относится к самому себе, к выполнению 

профессионального долга и, самое главное, к различным проявлениям поведения 

потерпевших в результате ЧС. Сами потерпевшие, их эмоциональные реакции и влияние  

на интеллектуальную и физическую деятельность изучались непосредственно при участии 

сотрудников МЧС России в проведении спасательных операций.  

Важно помнить главный принцип, которым руководствуются спасатели: сначала 

позаботься о личной безопасности, затем окажи профессиональную помощь человеку, 

нуждающемуся в ней. Дееспособный сотрудник сможет оказать помощь на более высоком 

уровне, да и вообще оказать еѐ, нежели тот, кто сам пострадал в ходе выполнения 

профессионального долга [7]. В случае выполнения спасательных работ в Сирии, сотрудники 

отделались лишь устными проклятиями, оказать физическое сопротивление мужчина не успел. 

Данный случай заставил задуматься о серьезном вопросе: как обезопасить сотрудника  

МЧС России, ведь можно столкнуться не только со словесными выражениями,  

но и с довольно сильным сопротивлением, связанным с защитой тотемов, земель, святынь, 

моральных принципов и устоев [7].  

Специалисту необходимо знать специфику культуры постоянных обитателей региона, 

чтобы не быть вовлечѐнным в конфликт с коренным населением при оказании помощи  

в такой многоконфессиональной стране, как Российская Федерация. Необходим учет 

религиозных, этнических и культурных ограничений при проведении АСР. Например, оказание 

первой помощи без учета особенностей индивидуума (и его социальной группы) может 

привести к крайне негативным последствиям [7]. Проведение любых аварийно-спасательных 

работ при ликвидации ЧС может повлечь вмешательство в природу региона  

и, следовательно, затронуть верования целых народов [8]. 

Применяющиеся при исследовании методы были двойственного характера, то есть 

«пассивные» и «активные». Такого рода группировка представляется довольно необычной, 

но, как показала практика, данное решение оправдалось. К «пассивным» отнесены  

те методы, где активным субъектом являлся сам исследователь, в то время как сотрудники  

и пострадавшие взаимодействовали, невзирая на то, что за ними наблюдают и фиксируют все 

их поведенческие реакции. Такую методику обосновывает доцент Ю.В. Рева в своей работе [9], 

которая включает : 

– анализ служебно-боевой документации, касающейся организации и проведения 

спасательной операции; 

– изучение результатов реального взаимодействия сотрудников и пострадавших в ходе 

спасательной операции и АСР; 

– наблюдение за характерными особенностями деятельности спасателей и пострадавших. 
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Активными были названы такие методы, которые непосредственно сопутствовали 

активной деятельности как спасателей, так и пострадавших. Другими словами, активными, 

при использовании данной группы методов, становились и сами исследователи, и изучаемый 

ими контингент. К этой группе совершенно обоснованно были отнесены: 

– специально подобранные учебно-проблемные ситуации; 

– тесты личности; 

– метод коллизий.    
 

Результаты исследования и их анализ 
 

В результате проведенного исследования была реализована возможность глубже 

изучить личность современного спасателя, уровень его профессионализма и характер 

интеракции с пострадавшими в ЧС представителями разных этнических групп и религиозных 

конфессий. Сосуществование нескольких религиозных групп (конфессий) в определенном 

географическом районе и в составе определенной социальной общности, по сути,  

и представляет собой многоконфессиональность. Для спасателей это подразумевает уважение 

и признание разнообразных религиозных верований, означающее толерантность и терпимость. 

Сотрудник МЧС России априори должен способствовать мирному сосуществованию между 

различными этническими и религиозными сообществами.  

Исходя из анализа объекта исследования, были решены следующие задачи: 

– выявлена модель современного спасателя МЧС России; 

– определены доминирующие черты взаимодействия профессионального спасателя  

и пострадавшего из числа представителей малых этнических групп; 

– изучены воздействия спасателя на эмоциональную реакцию потерпевшего; 

– установлено воздействие эмоциональных реакций субъектов взаимодействия  

на результативность спасательной операции в целом; 

– определен характер воздействия самих пострадавших на спасателей, то есть 

отношения между ними, как участниками спасательной операции.  

Наглядным примером, касающимся взаимодействия с представителями народа 

Российской Федерации, проживающими в Арктическом регионе, может являться самый 

древний из коренных народов Карелии саамы, проживающих здесь почти пять тысяч лет.  

К X в. население этой народности занимало территорию современных Финляндии, Карелии 

и определѐнной части Русского Севера [10]. В истории освоения северных регионов России 

много фактов того, как крестьяне, у которых основным видом деятельности являлось 

земледелие и скотоводство, стремились осваивать новые территории, чаще к северу от мест 

компактного проживания. Так случилось и с землѐй, которая традиционно принадлежала 

саамам. Это не было завоеванием, никто никого не притеснял. Основным видом занятий 

местных племен традиционно считалось оленеводство, где наличие пахотных земель  

не имело большого значения. Поэтому территории хватало всем, но местному населению 

нужны были именно пастбища, которых было много в северных широтах. Туда и устремились 

далѐкие предки современных саамов.  

Данный народ входит в финно-угорскую языковую группу и занимает в ней особое 

место. Это связано с тем, что значительная часть лексики уникальна. В их языке выявлено  

55 диалектов, что существенно может усложнить коммуникацию в условиях необходимого 

контакта [10]. 

Поведенческая особенность заключается в том, что саамы очень бережно, с почитанием 

относятся к земле, боятся обидеть, на охоте даже просят прощения у убитых животных. 

Обязательно носят обереги в виде медвежьих когтей, развешивают в жилье лосиные  

и щучьи зубы, дабы спугнуть злых духов и уберечь свой дом от нечистой силы. С почитанием 

относятся к священным камням (сейдам), осуществляя им жертвоприношение [10].   

У данного этноса есть свои шаманы или, как их еще называют, нойды. Считается, что 

нойды могут связывать людской мир с миром духов, могут управлять ветром, предсказывать 

будущее, лечить людей и скот.  
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Саамы – малочисленный северный народ. По состоянию на 2010 г. численность этого 

уникального народа не превышала 1 800 чел., что, конечно же, может считаться тенденцией 

к полному исчезновению. Однако не всѐ столь пессимистично. Народ всеми силами пытается 

сохранить свою идентичность, самобытность, свою культуру и систему ценностей. И это ему 

удаѐтся. У современных представителей саамов имеется полный комплект благ цивилизации, 

начиная от интернета и заканчивая самыми передовыми технологиями в средствах 

передвижения. Однако народ не забывает о своих истоках, обычаях и традициях.  

Это накладывает отпечаток на процессы коммуникации, все виды и формы взаимодействия  

с государственными структурами и органами управления на местах.  

Описать саамов можно следующим образом: они невысокого роста, жилисты  

и худощавы. Упитанные люди встречаются редко (связано это с особенностями питания  

и высокой подвижности в течение дня). Достаточно крупный череп, голубые глаза, покатый 

лоб, плоский (слегка приплюснутый) нос, темные волосы – примерно такой обобщенный 

портрет представителей этой народности. Саамы быстрые, ловкие и выносливые. Эти качества 

развились за счѐт их полукочевого образа жизни (рис.) [11].   

 

 
 

Рис. Саамы 
 

Этот народ ведет себя осторожно, недоверчиво при общении с незнакомыми людьми. 

С настороженностью они подходят ко всему новому – этот фактор и их привычная среда 

обитания дают определенный отпечаток на психическом и эмоциональном развитии. Можно 

отметить их хитрость и ловкость, порой в них доминирует жадность и эгоистичность.  

И вместе с тем им свойственны верность и преданность. Они честны со своим партнером, 

проявляют гостеприимство, принимая у себя приезжих посетителей. Умственные способности 

развиты на должном уровне, в подтверждение этому тот факт, что они сами полностью могут 

себя обеспечить всем необходимым (от продовольствия до предметов быта) [11].   
Охота и рыбная ловля лежит в основе всей жизнедеятельности саамов, но в последнее 

время к этим двум традиционным видам деятельности добавилось и оленеводство. 

Примечательно, что эта сторона жизни и деятельности в последнее время решает триединую 

задачу, касающуюся создания комфортного жилья, обеспечения продуктами питания и очень 

удобной одеждой. Причѐм всѐ вышеназванное является экологически чистым продуктом или 

средством удовлетворения витальных потребностей. Незначительная часть населения, 

компактно проживающая на побережье, как правило, занимается ловлей ценных пород рыб. 

Не остается в забвении и пушной промысел, дающий людям значительные средства для 

достойного существования. На столе у саамов превалируют блюда из оленины и рыбные 

продукты, эта национальная особенность подчѐркивает и наличие основных промыслов, рода 

занятий и гастрономических предпочтений народа. Оленье молоко и продукты на его основе, 

по аналогии с кумысом на южных границах России, являются наиболее употребляемыми 

продуктами. Но в качестве обязательных яств на саамском столе следует по праву считать 

оленину и рыбопродукты.  
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Примечательный факт – у саамского народа в настоящее время есть своѐ 

национальное радио. Наличие его благоприятно сказывается на популяризации языка, 

сохранении самобытной саамской культуры. Давно существующая, но с трудом решающаяся 

по сей день проблема исчезновения исторических диалектов малых народов севера нашла 

своѐ отражение в этом судьбоносном решении о начале радиотрансляций на своѐм языке. 

Есть среди саамов представители более привилегированных слоев населения, 

получившие наименование нойды. Эти люди имеют неординарные способности, в большей 

степени касающиеся психологии и медицины, а также прогностические способности. 

Удивительно, но эти люди могут назвать место, куда пропала та или иная вещь. Не менее 

удивительным представляется и умение предсказать довольно точно погоду, еѐ изменение.  

А нетрадиционные, но эффективные способы лечения тяжелых болезней способны поставить 

в тупик даже докторов медицинских наук. Авторитет этих людей очень высок,  

и представителям различных государственных органов и структур, включая МЧС России, 

желательно знать о высоком статусе некоторых представителей этого народа для 

налаживания взаимодействия.   

Следует отметить, что данный народ очень верит в силу духов, в нѐм явно 

прослеживаются элементы язычества, неукоснительно соблюдаются обычаи и традиции. 

Поклонение деревьям, горам, рекам и многим другим объектам природы является 

отличительной чертой этого самобытного народа. Даже сегодня в XXI в. для того, чтобы 

получить хороший улов, чтобы удача не покидала местных рыболовов, они бросают монеты 

разного достоинства и номинала в воду, искренне веря, что духи воды им поспособствуют.  

Учитывая всѐ вышеперечисленное, нужно знать, что при необходимости эвакуации 

данного народа, оказания ему помощи, следует помнить о суеверных нравах.  

Без специального разрешения нельзя прикасаться и перемещать священные предметы. Также 

понимать, что эвакуация местного населения из зоны ЧС может занять больше времени, так 

как саамы откажутся покидать привычное место обитания без своих тотемов и жизненно 

важного имущества. Возможно, при необходимости эвакуации придѐтся прибегнуть  

к помощи нойдов – местных шаманов, для налаживания коммуникации с народом,  

не нарушая привычный уклад их жизни и традиций.  

Продолжительное наблюдение и сам ход предпринятого исследования позволяют 

сделать вывод, что одним из основных двигателей взаимодействия спасателей и коренного 

населения удаленных местностей, этнических групп в современных условиях можно считать 

неприятные эмоциональные переживания, высшая степень проявления которых – страх. 

Такого рода взаимодействие проявляется, как правило, в начальной стадии спасательных 

работ. В последующем динамика социальных отношений приобретает позитивный характер. 

Отношения спасателей к местному населению Арктического региона изучалось 

методом коллизий. Для спасателя искусственно создавалась коллизионная ситуация. 

Представители местного населения были разделены на микрогруппы, в которых 

превалировали дерзкие, нахальные или вежливые представители, активно мешающие 

сотрудникам МЧС России выполнять свои обязанности в зоне ЧС. Исследователю нужно 

было определить, как поступают спасатели в каждом конкретном случае.  

Спасатели изучались как индивидуально, так и фронтально. Отметим, что 

фронтальному исследованию подвергались в первую очередь спасатели, которых 

планировали направлять на курсы усовершенствования (освоения дополнительных 

образовательных программ) в институте развития Санкт-Петербургского университета ГПС 

МЧС России. Основными методами работы с ними выступали инвентарии личности  

и коллизионные задания.  

 

Заключение 
 

На примере жизнедеятельности саамов были рассмотрены этнические особенности 

народа, отмечен тот факт, что представители этнической группы имеют религиозные 
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предрассудки, свои особенности менталитета и мировоззрения, способные затруднить работу 

спасателя или даже навредить ему. Поэтому при выполнении профессиональных 

обязанностей в зоне ЧС необходимо устанавливать контакт посредством диалога и находить 

компромиссные решения. 

Предполагаем, что многие коренные народы, не только Арктического региона,  

но и иных территориальных зон России, а также народы других стран, в основном ближнего 

зарубежья, могут оказывать активное сопротивление сотрудникам министерства. Для 

снижения возможных рисков такого развития событий предлагается внедрение программ 

дополнительного профессионального образования. 

Освоение дополнительных образовательных программ для совершенствования и (или) 

получения новых компетенций необходимо, прежде всего, для эффективной 

профессиональной деятельности с учетом осуществления диалога культур [12]. 

Представляется, что во взаимоотношениях с местным населением сотрудник  

МЧС России должен быть в первую очередь вежливым, почтительным и тактичным.  

Эта триада формируется на протяжении достаточно большого промежутка времени, о чем 

было засвидетельствовано ранее, и результаты исследования это подтвердили. Весомый 

вклад вносит программа формирования и развития сознательного оптимизма спасателей МЧС 

России, разработанная авторами в 2023 г. [13]. Основные положения данной программы 

априори должны быть представлены и в дополнительной профессиональной программе для 

сотрудников МЧС России, выполняющих свой долг в суровых условиях Арктического 

региона, взаимодействуя с местным населением.   

Каждое религиозное течение, идеологическое направление имеет право  

на существование. Однако необходимо четко понимать, что любое вероисповедание несѐт  

за собой ряд обязательств и запретов. Практически любой сотрудник МЧС России может 

попасть в ситуацию, которая ставит под угрозу человеческую жизнь как свою, так и чужую. 

В таком случае речь о неукоснительном соблюдении религиозных и мировозренческих норм 

может ставиться под сомнение. Следует нарабатывать базу с необходимой информацией  

о подобных ситуациях, моделировать и предугадывать их, чтобы обезопасить спасателей  

и исключить риски для жизни и здоровья. 

Представленные материалы носят характер научно-аналитического обобщения 

полученных данных. Авторы планируют в дальнейшем уточнить, структурировать  

и апробировать полученные данные в целях повышения качества работы в условиях тесного 

взаимодействия с представителями разных этносов, с особенностями их вероисповедания  

и менталитета.   
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