
 
 
 
 
 

V Всероссийская научно-практическая конференция для студентов и учащейся молодежи 
«Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении» 

 

 
 

421

порации претендует на главенствующую роль в иерархии ценностей своего сотрудника. При явных 
важных преимуществах: высокой стабильной зарплате, карьерном росте (а вместе с ним росте не 
только в доходах, но и в статусе), социальном пакете и прочих атрибутах стабильной жизни – корпо-
ративная модель успешности имеет ряд сильных побочных эффектов. Главный из них – нехватка 
времени на общение с близкими, на реализацию собственного творческого потенциала в сферах, от-
личных от профессиональной. 

Модель успешности, которая представлялась «правильной» и единственно возможной, больше 
не приносит удовлетворения индивиду. Отсюда возникает потребность в поиске альтернативных 
стратегий поведения и ценностных приоритетов, способных предоставить индивиду самоощущение 
успешного и вместе с тем счастливого человека. Так зарождается феномен дауншифтинга. 

В 2005 г. Австралийским институтом был проведен ряд исследований, касающихся изменений 
в структуре занятости и ценностных установках австралийцев. Согласно данным этого исследования 
наиболее частой причиной дауншифтинга являлось желание проводить больше времени с семьей и 
иметь более сбалансированную жизнь, уменьшить количество стрессогенных факторов. На втором 
месте стоит желание самостоятельно осуществлять контроль над своей жизнью и самореализация. 
Люди старшего возраста отмечают желание вести здоровый образ жизни. Как мы видим, все это про-
блемы, уходящие корнями в нашу психологию, а именно к основным жизненным потребностям че-
ловека по А. Маслоу – социальным потребностям и потребности в безопасности. 

В Россию представление о дауншифтинге пришло извне, и это случилось позже, чем в странах 
Западной Европы, Америке или Австралии. Распространенность данного феномена пока что ограни-
чивается центральными регионами, а еще точнее – городами-миллионерами в них. 

Российский дауншифтинг весьма специфичен и обладает рядом отличительных особенностей.  
Его отличия связаны с менталитетом русского человека. Прежде всего спецификой русского челове-
ка является позитивное восприятие отказа от карьеры, имеющее чуть ли не генетические корни. Рус-
ский человек традиционно не ищет радости в карьере. Одна из причин близости идеи дауншифтинга 
для русского человека – поощряемое из поколения в поколение идеалистическое мировоззрение. Оно 
внедрялось в советского человека везде и всегда, методично прививая терпимое отношение к бедно-
сти и презрение к деньгам. Поэтому идеи дауншифтинга, сдобренные философской базой, с такой 
готовностью были приняты российским обществом. 

Согласно данным опросов, проведенных Левада-центром в июле 2008 г.19, в России просмат-
риваются те же тенденции, что в аналогичных опросах западных исследовательских центров: ценно-
сти семьи, личностной реализации, свободы выходят для населения на первый план. 

Развитие идей дауншифтинга дает возможности для осмысления ценностей и запросов про-
двинутых групп в современной России. Внимание к означенной проблематике и более подробное 
изучение норм и практик, разделяемых последователями идей дауншифтинга и схожих направлений, 
позволят исследователям выявлять зоны повышенной напряженности в обществе, прогнозировать 
возможные изменения в системе трудовых отношений. 

Таким образом, социальное явление дауншифтинг может свидетельствовать о зарождении ново-
го понимания жизни в массовом сознании людей в противовес современному потребительскому. Это 
понимание вытекает из сложившейся мировой ситуации с ее экологическими, экономическими и мо-
ральными кризисами. Миру просто необходимо снизить скорость и переосмыслить текущую ситуацию. 
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Благородная работа 
Профессия спасатель всегда была овеяна романтикой и благородством, связанным с истинным 

мужеством, отвагой и прекрасным делом спасения жизни.  
Востребованность профессии спасателя в нашей стране довольна высокая. Спасатель МЧС – 

это сотрудники системы Министерства чрезвычайных ситуаций, которые первыми приходят людям 
на помощь при наводнениях, пожарах, стихийных бедствиях, авариях и при необходимости оказы-
вают медицинские услуги пострадавшим. Эти бесстрашные специалисты спасают жизни людей в 
экстремальных условиях. 

Профессия спасателя считается молодой, так как совсем недавно была выделена в отдельную 
область деятельности. Но несмотря на этот факт, представители спасательной службы делают все, 
что необходимо для качественного выполнения своих обязанностей. Сотрудники МЧС работают в 
сплоченных и четко организованных командах, куда входят представители разных специальностей, 
которые действуют согласованно. В группу спасателей входят и пожарные, и водители, и водолазы, и 
врачи, и альпинисты. 

Спасатели МЧС готовы прийти на помощь 24 часа в сутки в любую точку страны. Они в счи-
танные минуты прибывают на место терактов, стихийных бедствий и катастроф. Профессиональные 
сотрудники МЧС способны мгновенно оценить ситуацию и масштаб трагедии. За короткий проме-
жуток времени они организовывают эвакуацию людей, оказывают первую медицинскую помощь, 
осторожно извлекают из-под завалов раненых. Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее лик-
видировать последствия различных бедствий. 

Но сотрудники МЧС работают не только в местах глобальных катастроф и масштабных траге-
дий. Их вызывают люди, которые попали в беду и не могут самостоятельно решить проблему. На-
пример, спасатели выезжают, если кого-то надо достать из водоема, снять с крыши, вызволить из 
западни, помочь при отравлении вредными веществами и т.д. Часто сотрудников МЧС вызывают, 
чтобы взломать входную дверь или открыть квартиру изнутри, пробравшись через балкон соседей, 
или извлечь любопытного ребенка, застрявшего в лестничных перилах или даже в батарее. 

Особенность профессии «спасатели МЧСа» состоит в том, что эти специалисты могут рабо-
тать не только в городе, но и за его пределами. Они спасают заблудившихся в лесу, находят горно-
лыжников в горах после схода лавины, достают из рек и озер утопающих, помогают рыбакам, кото-
рые оказались на отколовшихся льдинах и т.д. 

Не только людей спасают сотрудники МЧС. Их также смело можно назвать и спасателями жи-
вотных, так как эти отважные специалисты примчатся на помощь не только к людям, но и к зверям. 
Профессионалы достанут застрявшую кошку из водосточной трубы или снимут ее с дерева, вытащат 
четвероногого друга из канализационного люка. 

В узком смысле слова «спасатель» - это тот, кто приходит на помощь в экстремальной ситуа-
ции, однако на самом деле эта профессия предполагает множество специализаций, например, водола-
за, альпиниста, врача, пожарного и других. Помощь спасателя может понадобиться при стихийных 
бедствиях, наводнениях и пожарах, авариях, а также в случае пропажи людей, например, в открытом 
море или в лесу.  

Чтобы стать спасателем, нужно обладать соответствующими качествами и чертами характера, 
такими как умение правильно оценивать ситуацию, быстро принимать решение, быстрота реакции, 
смелость, ловкость, дисциплинированность.  

Этот перечень далеко не полный, однако даже самые храбрые и сильные люди вряд ли смогут 
работать спасателями, если не будут чувствовать призвания к этой профессии, понимать её исключи-
тельную важность, а также, если не будут готовы постоянно встречаться с чужой болью и бедой.  

1. Всегда быть готовым оказать помощь в экстремальных ситуациях, для чего требуется по-
стоянная работа над собой и совершенствование специальных навыков, в том числе и работы в со-
ставе аварийно-спасательных формирований.  
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2. Оказывать соответствующую помощь при возникновении угрозы для жизни и здоровья, 
участвовать в поиске пострадавших, содействовать их спасению и оказанию первой помощи.  

3. Беспрекословно выполнять приказы руководителя спасательных работ.  
4. Действовать строго согласно инструкциям по проведению аварийно-спасательных работ.  
5. Проводить разъяснительно-просветительскую работу с целью просвещения граждан отно-

сительно предотвращения чрезвычайных ситуаций и правил поведения при их возникновении.  
Кто же такой на самом деле спасатель? Спасатель - это человек, который предоставляет людям 

помощь, когда они в ней нуждаются. Но стать спасателем не просто - нужна специальная подготовка, 
знания многих наук, которые в дальнейшем помогают им при спасении людей и животных, при этом, 
не подвергая их опасности. Основные обязанности спасателя - спасать людей во время проведения 
аварийно-спасательных работ, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчаст-
ных случаев и отравления вредными веществами, выполнять работы по ликвидации аварий, послед-
ствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, проводить разведку, искать 
пострадавших и давать первичную оценку оперативной обстановки на месте чрезвычайной ситуации. 
А еще он должен проявлять энергичность, энтузиазм, изобретательность, смелость, мужество, реши-
тельность, выносливость и ответственность. 

Но, кроме того, спасателем должен быть человек, который обладает великодушием и который, 
не задумываясь, готов пожертвовать собой ради спасения человека, нуждающегося в помощи. Он не 
требует взамен ни денег, ни славы, ни признания…ничего… ведь там, где есть любовь к людям, нет 
места корысти. 

В этой своеобразной профессии мало быть специально подготовленным, нужно быть психически 
уравновешенным и морально устойчивым человеком, который не должен бояться увидеть ужасную 
картину, где присутствуют и смерть, и увечья человека, пострадавшего при катастрофах или трагедиях. 

К счастью, в нашей повседневной жизни стихийные бедствия, наводнения, пожары, аварии, 
экологические катастрофы и чрезвычайные ситуации бывают нечасто, однако работа для спасателя 
всегда найдется. Они помогают открыть двери в квартире, они спасут и кошку, которая не может 
сама слезть с дерева. Они помогают в поиске людей в горах или лесу, вытаскивают людей из разби-
того в ДТП автомобиля или спасают отнесенную в море детвору или рыбаков. 

Так же, спасением людей и животных занимаются не только профессионалы, но и люди, кото-
рые вызываются помочь при природных катаклизмах, катастрофах и иных происшествиях, которым 
не безразлична судьба погибающих или страдающих участников этих ужасающих событий. Такие 
люди называются волонтерами. Они опора и основа всей деятельности спасателей. Ведь спасение 
людей и животных - дело не одного человека, а целой команды, так как один человек не может одно-
временно тушить пожар и выносить людей из пламени или одновременно спасать утопающих, или 
ликвидировать последствия аварии поезда с опасным веществом. 

Из этого всего следует, что профессия спасателя не менее опасна, чем военного или милицио-
нера. Человек, спасающий людей, в той или иной степени, сам подвергается огромной опасности. 

Вывод только один: спасатель - это вовсе не профессия, а состояние души человека, спасатель 
- человек, который готов жертвовать собой ради жизни другого человека. 

История становления МЧС России 
Профессия «спасатель» появилась давно, но она не была выделена в отдельную специаль-

ность, и ей не учили в учебных заведениях. В России существовали пожарные, водолазы, промыш-
ленные альпинисты, служба спасения на воде. Были землетрясения в Ташкенте в 1966 году и в Ар-
мении в 1989 году, авария на атомной электростанции в Чернобыле в 1986 году, но там работали во-
енные, медики, пожарные. И только в начале девяностых годов у нас были созданы первые поиско-
во-спасательные отряды.    

Для России, территория которой расположена в различных физико-географических и клима-
тических поясах, а хозяйственный комплекс отличается высокой степенью концентрации опасных 
производств, риск техногенных аварий и стихийных бедствий особенно велик. Не случайно именно в 
нашей стране практически впервые в мировой практике была сформирована специальная структура - 
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Весной и осенью 1991 года прошли первые съезды российского корпуса спасателей, который 
вскоре был преобразован в ассоциацию спасательных формирований России. 
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17 апреля 1991 года заместитель председателя Госстроя РСФСР Сергей Шойгу был назначен 
председателем российского корпуса спасателей. 28 апреля заместителем председателя был назначен 
Юрий Воробьев. 

В связи с необходимостью расширения полномочий российский корпус спасателей постановлени-
ем Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.07.91 был преобразован в Госкомитет РСФСР по чрез-
вычайным ситуациям, председателем которого 5 августа 1991 г. был переназначен С.К.Шойгу.  

19 ноября 1991 года указом президента РСФСР Б.Н.Ельцина №221 был создан Государственный 
комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий при президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР), председателем которого был назначен С.К.Шойгу. 

Новый государственный орган объединил силы и средства ГКЧС и Штаба гражданской обо-
роны РСФСР Министерства обороны СССР.  

Этим же указом созданы штаб войск гражданской обороны РСФСР и 9 региональных центров 
(РЦ) по делам ГОЧС в городах Москва (Центральный РЦ), Санкт-Петербург (Северо-Западный РЦ), 
Ростов-на-Дону (Северо-Кавказский РЦ), Самара (Приволжский РЦ), Екатеринбург (Уральский РЦ), 
Новосибирск (Западно-Сибирский РЦ), Красноярск (Восточно-Сибирский РЦ), Чита (Забайкальский 
РЦ) и Хабаровск (Дальневосточный РЦ).  

13 марта 1992 года постановлением правительства Российской Федерации №154 создан Цен-
тральный аэромобильный спасательный отряд (ЦАМО) с базированием его на аэроузле «Раменское» 
(г. Жуковский Московской области). 

18 апреля правительство Российской Федерации приняло постановление №261 “О создании 
Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях”, которым утвердило 
Положение об РСЧС, а также определило функции органов государственного управления Россий-
ской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В соответствии с этим 
постановлением на всех уровнях государственного управления были воссозданы территориальные и 
отраслевые комиссии по чрезвычайным ситуациям или органы, выполняющие их функции, разрабо-
тан план приведения ГКЧС России к действиям при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, 
установлены режимы функционирования РСЧС, ее подсистем и звеньев. 

Во второй половине 1992 года началось формирование поисково-спасательных служб ГКЧС 
России. Начало этому положило постановление правительства Российской Федерации от 28 июля 
1992 г. № 528 «О совершенствовании деятельности туристских и альпинистских спасательных 
служб, пунктов и центров». В этот период ГКЧС России приступает к налаживанию взаимодействия 
с другими федеральными органами исполнительной власти. Так, 22 сентября 1992 года издан совме-
стный приказ МВД России и ГКЧС России № 336.136 “О взаимодействии МВД России и ГКЧС Рос-
сии по вопросам пожарной охраны”. 

В 1993 году завершается формирование РСЧС. К концу года территориальные подсистемы 
РСЧС существовали уже во всех республиках (за исключением Чеченской и Ингушской), краях и 
областях Российской Федерации. В регионах создаются ассоциации экономического взаимодействия, 
а при них Советы по чрезвычайным ситуациям. 

Для координации деятельности министерств и ведомств Российской Федерации по основным 
направлениям функционирования РСЧС в 1993 году при ГКЧС России были созданы: 

Межведомственная противопаводковая комиссия (распоряжение правительства Российской 
Федерации от 25 февраля1993 г. №307-р); 

 Национальная комиссия Российской Федерации по проведению международного десяти-
летия ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (постановление правительства Россий-
ской Федерации от 15 января 1993 г. №26); 

 ·Межведомственная комиссия по аттестации аварийно-спасательных формирований, спа-
сателей и образовательных учреждений по их подготовке (постановление правительства Российской 
Федерации от 30 мая 1993 г. № 507); 

 Межведомственная морская координационная комиссия по предотвращению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на море и водных бассейнах России при ГКЧС России (постановление 
правительства Российской Федерации от 8 июля 1993 г. № 636); 

 Межведомственная комиссия Российской Федерации по борьбе с лесными пожарами (по-
становление правительства Российской Федерации от 12 июля 1993 г. № 643). 
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В 1993 году продолжало развиваться международное сотрудничество ГКЧС России. В мае 
1993 года Российская Федерация вступила в Международную организацию гражданской обороны 
(МОГО), благодаря чему стали расширяться контакты ГКЧС России с соответствующими структу-
рами большинства стран мира. 

В сентябре 1993 года в Москве советом глав правительств СНГ был учрежден Межгосударст-
венный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в рамках соглаше-
ния стран СНГ. 

10 января 1994 г. указом президента Российской Федерации №66 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» ГКЧС России был преобразован в Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (МЧС России). Министерству были переданы функции госкомитета по социальной 
защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской и других катастроф, и 
Комитета по проведению подводных работ особого назначения. 

Указом президента Российской Федерации от 20 января 1994 г. №171 главой МЧС России на-
значен Шойгу С.К. 

В 1994 году создается Центр специального назначения (г.Москва), предназначенный для по-
вышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, для обеспечения автономности 
работы оперативных групп МЧС России и других министерств и ведомств, привлекаемых к проведе-
нию мероприятий в районах чрезвычайных ситуаций, в том числе для экстренного выполнения ава-
рийно-спасательных и инженерных работ особой сложности в труднодоступной местности с десан-
тированием спасателей и грузов. 

Для обеспечения организации оперативного дежурства, сбора, обработки и отображения ин-
формации, информационной поддержки принимаемых решений по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в декабре 1994 г. Центр управления МЧС России преобразуется в Центр 
управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) с обеспечивающими подразделениями и комплексом 
технических средств автоматизированной информационно-управляющей системы РСЧС. 

Правительство России приняло решение об организации единой всероссийской службы меди-
цины катастроф как одного из важных звеньев РСЧС. 

21 декабря 1994 года был принят закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», который стал главным инструментом управления 
как в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижения рисков, так и в вопросах ликвида-
ции последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Этот закон стал началом создания право-
вой основы деятельности чрезвычайной службы России. 

С целью централизации межведомственных функций управления особенно при крупномас-
штабных чрезвычайных ситуациях постановлением правительства Российской Федерации от 20 фев-
раля 1995 г. № 164 была создана межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, определены ее задачи и персональный состав. 

14 июля 1995 г. был принят федеральный закон Российской Федерации «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей». Этот закон определил общие организационно-
правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований на территории Российской Федерации, закрепил права, обязанности 
и ответственность спасателей, определил основы государственной политики в области правовой и 
социальной защиты спасателей и других граждан Российской Федерации, принимавших участие в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2 ноября 1995 г. правительство Российской Федерации приняло постановлением №1085 «О 
федеральной целевой программе “Создание единой государственной автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО) на территории Российской Федерации». 

27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР «Об образова-
нии российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также форми-
рование единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций». 

В 1995 году указом президента 27 декабря объявлено Днем спасателя Российской Федерации. 
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Заключение 
Спасатель - одна из самых интересных и мужественных профессий. Они первыми выезжают 

на место многих происшествий. Мало для спасателя физической крепости специальной подготовки, 
решительности и смелости, он должен еще и очень любить людей. Спасатель - это призвание. Равно-
душный человек не сможет рисковать ради других своей жизнью. Стимулом для этих людей являют-
ся спасенные человеческие жизни. 

Редко спасатели работают в одиночку. Чаще всего спасатели - это целая команда, работающая 
быстро и согласованно в сложных ситуациях, потому что для разбора завалов, ликвидации круше-
ний, тушения пожаров, спасения тонущих требуется много рук и техники. 

Для спасателя не существует дня или ночи, они всегда находятся в боевой готовности и при-
ходят на помощь по первому зову. Работающие в службе спасения люди обладают многими умения-
ми и навыками. Они могут оказать первую медицинскую помощь, проводить аварийно - спасатель-
ные работы, приводить разведку и поиск пострадавших, выполнять работы по ликвидации аварий, 
вести мониторинг окружающей среды после аварий. 

Работа спасателей не только интересна и романтична, она очень трудная и опасная. Не зря 
многие спасатели награждены орденами и медалями за свой труд посмертно. А как тяжело им видеть 
людское горе, изуродованные тела погибших в авариях и стихийных бедствиях. Но главной наградой 
для них служит благодарность людей, которым спасатели подарили «вторую жизнь», и их близким. 

Спасатели - удивительные люди, которые, не задумываясь, готовы пожертвовать собой ради 
спасения человечества. Вспомним землетрясение в Нефтегорске, сход ледников в Кадорском ущелье, 
разлив реки Лены, взрывы на шахтах. А также помощь наших спасателей пострадавшим людям за 
границей: после мощнейшего цунами в Индонезии, землетрясения в Китае прошлым летом. 

Спасатели появляются там, где нужна экстренная помощь людям, попавшим в беду. Несмотря на 
все трудности этой профессии, в ряды спасателей вливаются новые бойцы, избравшие эту нелегкую судь-
бу, готовые воспринять чужую боль как свою, противостоять стихии и року, проявляя мужество и профес-
сионализм, навсегда запомнившие главный девиз профессии спасателей: «Выжить и спасти!» 

В завершение хочется процитировать слова заслуженного спасателя России Е. Легошина: 
«Главное качество спасателя - это сознательность, разумность, понимание того, что от твоих действий 
зависит жизнь человека. Самое важное в нашей профессии - не ухудшить ситуацию. Спасатель не име-
ет права допустить ситуацию, в которой придется помогать уже ему. Именно поэтому он должен обла-
дать специальными навыками, знаниями, быть образованным, ну и, конечно, физически здоровым». 
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Сегодня  сеть интернет (интернет дискурс)  можно назвать альтернативной живой коммуника-
тивной площадкой. Виртуальное общение затрагивает все большее количество участников. Люди 
общаются, позиционируя себя определенным образом, комментируют события, репрезентируя свой 
эмоциональный опыт и т.д. Комментарии людей, их публичные сообщения личного характера (далее 
ПСЛХ)  на новостные сообщения  в интернет-дискурсе в его разнообразных жанрах стали предметом 
нашего исследования  и их коннотативные значения со знаком плюс или минус. 

Под виртуальным общением мы будем понимать общение с виртуальным собеседником в вир-
туальном пространстве с помощью электронных средств. Само виртуальное общение имеет ряд по-
ложительных аспектов, таких как, открытый доступ к информации, возможность поиска необходи-


