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Обеспечение социальной безопасности 

через достижение достойного качества жизни2

В статье даётся анализ качества жизни как фактора, влияющего на состояние соци-
альной безопасности социума. Выявляются связи между качеством жизни и социальной 
безопасностью. Анализируются результаты социологического исследования «Оценка мне-
ния населения о состоянии межнациональных отношений как индикатора социальной без-
опасности в Забайкальском крае». Даётся определение социальной безопасности, качества 
жизни. Социальная безопасность понимается как такое состояние социума, при котором 
обеспечена защита личности, социальных групп, общества в целом от угроз, рисков, исхо-
дящих от деятельности человека в социальной, экономической, экологической и др. сферах 
жизнедеятельности. Качество жизни трактуется как удовлетворённость/неудовлетворён-
ность реализацией своих потребностей. Оценка качества жизни осуществляется через та-
кие индикаторы как: уровень своего материального достатка, удовлетворённость професси-
ей, отношениями в семье, здоровьем, жильём, жизнью в целом, ситуацией в России, месте 
проживания. На основании полученных данных по результатам исследования в социальной 
структуре Забайкальского края выделены четыре кластера. 

Ключевые слова: качество жизни, социальная безопасность, удовлетворённость, кла-
стер, здоровье, профессия, семья.
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Social Security Providing through the Achievement of good quality of life4

The article analyzes the quality of life as a factor affecting the state of the social security 
society. Identified the link between quality of life and social security. The results of sociological 
research “Evaluation of public opinion on the state of international relations as an indicator of so-
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cial security in the Trans-Baikal region”. Provides a definition of social security, the quality of life. 
Social security is understood as a state of society in which ensured protection of the individual, 
social groups and society as a whole, from threats, risks posed by human activities in the social, 
economic, environmental and other spheres of life. Quality of life is treated as a satisfaction / dis-
satisfaction with the implementation of its requirement. Assessment of quality of life through indi-
cators such as the level of its material prosperity, contentment profession, family relations, health, 
housing, life in general , the situation in Russia , the place of residence. Based on the findings of 
the study in the social structure of the Trans-Baikal Territory identified four clusters.

Keywords: quality of life, social security, satisfaction, cluster, health, profession, family.

В условиях изменения движущих сил 
развития общества, становления новой 
парадигмы общественного развития, пре-
вращения знания в решающий фактор ста-
новления цивилизации XXI в. важным ста-
новится защита прав, свобод, интересов 
личности во всех сферах жизнедеятель-
ности. Целью такой защиты должно стать 
создание нормальных условий жизни и 
деятельности населения, обеспечения со-
циальной безопасности и устойчивого со-
циального развития, достижение полного 
соответствия параметрам современного 
социального государства. С другой сторо-
ны, возрастают угрозы и риски социальной 
безопасности личности и общества. Многие 
учёные (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман и др.) 
называют современное общество «обще-
ством риска. Э. Гидденс вводит понятие 
«человек риска». По его мнению, «человек 
риска» – это человек, живущий в условиях 
современного общества, созданного им са-
мим, где возрастают угрозы его жизнедея-
тельности, растёт число рисков, которыми 
человек оказывается не в состоянии управ-
лять. Обеспечение социальной безопас-
ности современного российского общества 
определяется следующими причинами: 

– во-первых, изменением роли и зна-
чимости личности в реализации стратегий 
развития общества, превращением знания, 
интеллекта в решающий фактор социаль-
ной динамики; 

– во-вторых, ростом различных рисков 
и угроз; 

– в-третьих, увеличивающейся массо-
вой бедностью населения, детерминирован-
ной накоплением богатства на одном полюсе 
и отсутствием средств для нормальной жиз-
недеятельности на другом, что значительно 
осложняет решение проблем социальной 
безопасности граждан путём самозащиты; 

– в-четвёртых, значимостью разработ-
ки и внедрения в социальную практику ин-
новационных технологий обеспечения со-
циальной безопасности;  

– в-пятых, глобализационными про-
цессами современности, их влиянием на 
экономическую, финансовую и социально-
бытовую сферы российского общества, что 
заметно осложняет решение задач соци-
альной защищённости, безопасности насе-
ления и устойчивого развития России. 

Важным становится и обеспечение ре-
гиональной социальной безопасности, ко-
торая имеет свое экономическое, политиче-
ское, социально-бытовое, духовно-культур-
ное, информационное и социально-эколо-
гическое содержание, детерминированное 
уровнем жизни, экологической обстанов-
кой, географическим положением.

Всё это актуализирует необходимость 
обращения к исследованию проблем соци-
альной безопасности, технологиям её обе-
спечения, индикаторам оценки состояния, 
взаимосвязи с экономической, продоволь-
ственной, экологической, национальной  
и другими видами безопасности. «Соци-
альная безопасность понимается как дея-
тельность личности, направленная на вос-
производство и совершенствование своей 
индивидуальной и социальной субъектно-
сти в исторически конкретном жизненном 
пространстве и в рамках взаимозависимо-
сти людей по поводу их жизненного про-
странства, выражающаяся в первичных, 
базовых социальных отношениях владе-
ния, пользования, распоряжения и рас-
пределения, потребления и присвоения во 
всех основных сферах жизнедеятельности 
общества: в экономике – по поводу соб-
ственности, в политике – по поводу власти, 
в социально-бытовой сфере – по поводу 
условий жизни в семье, микрогруппе, в со-
циально-экологической сфере – по поводу 
воспроизводства экологических ресурсов 
региона проживания; в сфере духовно-
практической – по поводу производства и 
потребления ценностей духовной культу-
ры, что, в конечном счёте, и обусловливает 
повышение качества жизни в современном 
обществе» [2, с. 139].
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Представители школы «Социология ка-
чества жизни» под руководством доктора 
социологических наук, профессора Забай-
кальского государственного университета 
М. Б. Лига, отмечают, что интегральным ин-
дикатором всех процессов, происходящих в 
современном социуме, является качество 
жизни [2; 3; 4; 5]. Качество жизни, по мне-
нию, представителей данной школы, – это 
оценка личностью уровня реализации сво-
их потребностей, удовлетворённость (неу-
довлетворённость) своей социальной и ин-
дивидуальной субъектностью, детермини-
рованной жизненной стратегией индивида, 
социальной политикой государства. Каче-
ство жизни тесно связано с состоянием со-
циальной безопасности. Высокий уровень 
социальной безопасности способствует 
обеспечению достойного качества жизни, и 
наоборот. 

Экономической основой качества 
жизни является уровень жизни, который 
формируется на основе объективных дан-
ных. Однако значительная роль в оценке 
уровня жизни принадлежит субъективным 
факторам. Оценка уровня жизни самим 
субъектом не всегда совпадает с объек-
тивными данными статистики. В совре-
менной научной литературе в структуре 
уровня жизни выделяют три подуровня: 
первый – обеспеченность товарами и услу-
гами; второй – развитие основных потреб-
ностей человека; третий – удовлетворение 
потребностей. В зависимости от степени 
удовлетворения этих потребностей выде-
ляют четыре уровня жизни населения: до-

статок (пользование благами, обеспечива-
ющими всестороннее развитие человека); 
нормальный уровень (рациональное по-
требление по научно обоснованным нор-
мам, обеспечивающее человеку восста-
новление его физических и интеллектуаль-
ных сил); бедность (потребление благ на 
уровне сохранения работоспособности как 
низшей границы воспроизводства рабочей 
силы); нищета (минимально допустимый 
по биологическим критериям набор благ и 
услуг, потребление которых лишь позволя-
ет поддерживать жизнеспособность чело-
века) [3].

В 2014 г. Институтом социально-гума-
нитарных проблем ЗабГУ в рамках предо-
ставления субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 
Забайкальского края было проведено ис-
следование «Оценка мнения населения о 
состоянии межнациональных отношений 
как индикатора социальной безопасности в 
Забайкальском крае». Отдельные вопросы 
данного исследования были использованы 
для оценки качества жизни населения За-
байкальского края.

Оцените уровень своего материаль-
ного достатка – как Вы живёте?

Большая часть респондентов (68,2 %) 
оценивает своей уровень жизни как сред-
ний; 13,9 % бедный; 10,9 % как обеспечен-
ный; 4,4 % как очень бедный; 0,8 % оце-
нивают свой материальный достаток как 
очень хороший; 2,7 % либо затруднились 
дать оценку своему благополучию, либо 
оставили вопрос без ответа.     

Таблица 1
Уровень материального благополучия

№ Вариант ответа 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 очень бедно (денег не хватает не только на покупку вещей и одеж-

ды, но даже на питание) 4,5 % 4 % 4,4 %

2 бедно (на скромное питание денег ещё хватает, а приобретение 
одежды и других вещей нет) 17,7 % 20,1 % 13,9 %

3 средне (на питание, одежду, крайне необходимые вещи денег хва-
тает, но на покупку дорогостоящих вещей приходится долго копить) 61,3 % 66,2 % 68,2 %

4 обеспеченно (есть денежные накопления и возможность покупать 
практически все необходимое для жизни) 9,4 % 7,1 % 10,9 %

5 очень хорошо (не отказываете себе ни в чём, денежные накопле-
ния постоянно прирастают) 1,0 % 0,5 % 0,8 %

6 другое 2,0 % 0,6 % 1,8 %
7 нет ответа 4,0 % 2,6 % 0,9 %

Анализ полученных данных свиде-
тельствует о том, что существенных из-
менений в оценке респондентами своего 
уровня жизни за два года не произошло. 

Следует обратить внимание на то, что 
увеличилось количество респондентов, 
оценивающих свой уровень жизни как 
средний.
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Таким образом, по результатам ис-
следования в социальной структуре За-
байкальского края по критерию уровня 
жизни, можно выделить ряд кластеров. 
Наиболее значительным кластером явля-
ется группа респондентов, оценивающих 
свой уровень жизни как средний (68,2 %). 
Следующий кластер – это люди, живу-
щие бедно. Представители этого класте-
ра нуждаются в финансах. Денег хватает 
лишь на скромное питание (13,9 %). Ре-
спонденты, которые дали оценку своему 
уровню жизни как очень бедному, образу-
ют третий кластер в социальной структуре 
края (4,4 %). Самый малочисленный кла-
стер – люди, имеющий высокий (10,9 %) и 
элитарный уровень жизни (0,8 %). Респон-
денты, составившие кластер бедные и 
очень бедные, обеспечивают свою жизне-
деятельность на уровне прожиточного ми-
нимума. Прожиточный минимум вводится 
государством на период кризисного со-
стояния. Однако введённый в Российской 
Федерации в 90-е гг. XX в., он продолжает 
существовать и сегодня, являясь показа-
телем определения минимального разме-
ра оплаты труда, минимального размера 
пенсии по старости, размера стипендий, 
пособий и социальных выплат.  

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.12.2013 № 336-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда», 
минимальный размер оплаты труда соста-
вит с 1 января 2014 года 5 554 р. в месяц, 
что на 349 р. выше МРОТ в 2013 году1.

В Забайкальском крае на IV квартал 
2013 года установлены следующие раз-
меры прожиточного минимума: все насе-
ление – 7 670,33; трудоспособное насе-
ление – 8 059,47; пенсионеры – 6 143,39; 
дети – 6 143,392.

Одним из индикаторов качества жизни 
является удовлетворённость своей профес-
сией. Удовлетворённость профессией – это 
оценка индивидом своей профессиональ-
ной деятельности, условий её осуществле-
ния, соответствие ожиданий результатам. 
На удовлетворённость профессией оказы-
вают влияние её престижность, характер, 

1Федеральный закон от 02.12.2013 № 336-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда».

2Постановление Правительства Забайкальского 
края от 20.02.2014 г. № 82 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума в Забайкальском крае за 
IV квартал 2013 года».

содержание и объём работы; взаимоотно-
шения с начальством, коллегами; оплата 
труда; уровень интеллектуальных задач, с 
которыми человек может успешно справ-
ляться; психологическая атмосфера; при-
знание и служебное продвижение. 16,0 % 
опрошенных в ходе социологического ис-
следования оценивают свой уровень удов-
летворённости профессией как отличный; 
29,6 % – как хороший. В этих группах уро-
вень ожиданий соответствует результатам 
деятельности. Таким образом, около 45,6 % 
респондентов полностью удовлетворены 
своей профессией, работой. 27,3 % участ-
ников анкетирования оценивают уровень 
своей удовлетворённости как средний. 
11,1 % и 9,9 % оценивают свою удовлетво-
рённость профессией как ниже среднего и 
как низкую. Причины такой оценки самые 
разные: социальные, психологические, 
экономические. Результаты исследования 
не выявили специфики удовлетворённости 
профессией респондентов в зависимости 
от возраста, образования, вида професси-
ональной деятельности.

В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г. 
подчёркивается, что основными целями 
обеспечения национальной безопасности 
в области повышения качества жизни рос-
сийских граждан являются:

– снижение уровня социального и иму-
щественного неравенства населения;

– стабилизация его численности в 
среднесрочной перспективе; 

– коренное улучшение демографической 
ситуации в долгосрочной перспективе3 [7].

Повышение качества жизни российских 
граждан гарантируется путём обеспечения 
личной безопасности, а также доступности 
комфортного жилья, высококачественных 
и безопасных товаров и услуг, достойной 
оплаты активной трудовой деятельности.

Удовлетворённость жильём являет-
ся важной стороной человеческой жизни. 
Именно от качества и количества жилья 
зависят условия существования людей. 
Жильё – это форма удовлетворения био-
логических (сон, отдых, еда, продолжение 
рода и др.) и социальных (защита от воз-
действия окружающей природной и соци-
альной среды, обособление и индивидуа-
лизация, безопасность, самовыражение, 

3Стратегия государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666). 
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развитие творческих способностей, фор-
мирование первичных социальных отно-
шений, воспитание детей и др.) потребно-
стей личности.

Удовлетворённость населения жильём 
выглядит следующим образом:

Таблица 2
Удовлетворённость населения жильём

№ Вариант 
ответа 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 низкая 22,1 % 9,7 % 6,9 %
2 ниже среднего 38,0 % 14,4 % 10,9 %
3 средняя 21,8 % 29,4 % 26,9 %
4 высокая 38,0 % 16,2 % 34,4 %
5 очень высокая 22,1 % 28,9 % 20,0 %
6 нет ответа 4,7 % 1,4 % 1,0 %

В распределении, характеризующем 
удовлетворённость жителей Забайкальско-
го края жильём в 2014 году, преобладают 
очень высокий (20,0 %) и высокий (34,4 %) 
уровень удовлетворённости. 26,9 % оцени-
вают свой уровень удовлетворённости как 
средний. Доля негативных оценок соста-
вила 10,9 % (ниже среднего); как низкую 
оценили свою удовлетворённость 6,9 %. 
Однако следует отметить, что количество 
респондентов, оценивающих свою удовлет-
ворённость жильём как «очень высокую» и 
«высокую», колеблется. Снизилось коли-
чество респондентов, которые оценивают 
свою удовлетворённость как «среднюю». В 
2012 г. респондентов, давших оценку удов-
летворённости жильём как «очень высо-
кую» и «высокую», было 60,1 %, в 2013 году 
их количество снизилось и составило 
45,1 %, а в 2014 году составило 54,4 %.  

Следующим индикатором, оказываю-
щим влияние на качество жизни, являются 
отношения в семье. Семья решает пробле-
мы социализации и духовного общения, 
формирования у личности потребности в 
самоактуализации и самовыражении. Се-
мья формирует чувство безопасности, за-
щищённости.

Результаты эмпирического исследова-
ния показывают, что степень удовлетворён-
ности отношениями в семье оценивают как 
очень высокую 42,2 % респондентов; высо-
кую – 35,5 %; среднюю – 30,6 %; ниже сред-
ней – 10,5 %; низкую – 5,3 %. 

Среди индикаторов, характеризующих 
удовлетворённость личности своей жиз-
нью, особое место принадлежит здоровью. 
Оценка состояния здоровья, как одного из 

индикаторов качества жизни, обусловлена 
демографическими процессами; состояни-
ем экологии; усилением значимости чело-
веческого капитала в жизнедеятельности 
общества; кризисом рождаемости и дефи-
цитом человеческих ресурсов.

«Здоровье – это биологическое, пси-
хическое, социальное и духовное функцио-
нирование организма, характеризующееся 
отсутствием болезненных изменений, по-
зволяющее человеку удовлетворять свои 
потребности и реализовывать возможности 
в определённой среде посредством приспо-
собительных и адаптационных механизмов, 
заложенных в организме» [4, с. 153]. Состо-
яние здоровье населения отражает уровень 
социально-экономического, культурного раз-
вития общества, медицины. На оценку удов-
летворённости/неудовлетворённости своим 
здоровьем оказывают влияние физические, 
социальные, духовные и психологические 
факторы. Учёные доказали, что на здоровье 
человека оказывают воздействие условия 
и образ жизни (50 %), окружающая среда 
(20 %), генетические факторы (20 %), уро-
вень развития здравоохранения (10 %).  

Таблица 3
Удовлетворённость населения 
состоянием своего здоровья

№ Вариант 
ответа 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 низкая 18,1 % 16,3 % 5,3 %
2 ниже среднего 39,9 % 33,3 % 10,5 %
3 средняя 25,9 % 33,7 % 30,6 %
4 высокая 10,4 % 10,9 % 35,8 %
5 очень высокая 7,2 % 4,2 % 16,4 %
6 нет ответа 5,7 % 1,7 % 1,4 %

Следует обратить внимание на то, что 
большая часть респондентов оценивает 
свою удовлетворённость здоровьем как 
«очень высокую» и «высокую». Незначи-
тельные изменения в оценке удовлетво-
рённости состоянием здоровья произошли. 
Уменьшилось количество респондентов, 
которые оценивают своё здоровое как не-
удовлетворительное. 

Из данных индикаторов складывает-
ся оценка условий жизнедеятельности 
респондентов. Условия жизнедеятельно-
сти можно охарактеризовать как жизнен-
ное пространство личности. «Жизненное 
пространство трактуется как среда оби-
тания человека, позволяющая ему так 
или иначе воспроизводить и совершен-
ствовать свою жизнь, как совокупность 
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элементов, составляющих естественную 
и социокультурную основу воспроизвод-
ства жизни человека как биопсихосоци-
ального существа» [1]. 

При оценке удовлетворённости жизнью, 
различными её сферами были выделены 
следующие уровни: низкий, ниже среднего, 
средний, высокий, очень высокий.

Таблица 4
Удовлетворённость здоровьем, жильём, профессией, отношениями в семье, жизнью в целом (2013 г.)

Уровень удовлетворённости здоровье жильё профессия отношения
в семье

жизнь
в целом

низкий 4,2 % 9,7 % 12,4 % 1,9 % 3,7 %
ниже среднего 10,9 % 14,4 % 10,7 % 4,6 % 8,9 %
средний 33,7 % 29,4 % 28,5 % 17,0 % 33 %
высокий 33,3 % 28,9 % 25,9 % 32,8 % 35,2 %
очень высокий 16,3 % 16,2 % 17,8 % 42,0 % 17,1 %
нет ответа 1,6 % 1,4 % 4,7 % 1,7 % 2,1 %

Анализируя полученные данные, мож-
но сделать вывод о том, что существует за-
висимость между оценкой уровня жизни в 
целом и её отдельных сфер. Низкий уровень 
удовлетворённостью жизнью в целом детер-
минируют и низкую удовлетворённость здо-

ровьем, жильём, профессией, отношениями 
в семье. И, наоборот, высокий и очень вы-
сокий уровень удовлетворённости жизнью 
в целом детерминируют высокую и очень 
высокую удовлетворённость здоровьем, жи-
льём, профессией, отношениями в семье. 

Таблица 5
Удовлетворённость здоровьем, жильём, профессией, отношениями в семье, жизнью в целом  (2014 г.)

Уровень удовлетворённости здоровье жильё профессия отношения
в семье

жизнь
в целом

низкий 5,3 % 6,9 % 9,9 % 2,7 % 3,6%
ниже среднего 10,5 % 10,9 % 11,1 % 4,0% 7,2 %
средний 30,6 % 26,9% 27,3 % 14,1 % 25,6 %
высокий 35,8 % 34,4 % 29,6 % 35,5 % 43,1 %
очень высокий 16,4 % 20,0 % 16,0 % 42,2 % 18,4%
нет ответа 1,4 % 1,0 % 6,1 % 1,5 % 2,1 %

При анализе взаимосвязи между уров-
нем жизни и качеством жизни становится 
очевидным, что между ними существуют 
различные виды связи. Высокий уровень 
жизни определяет высокое качество жизни. 
Низкий уровень жизни определяет и низкое 
качество жизни. В тоже время высокий уро-
вень жизни может вести к низкому качеству 
жизни, а низкий уровень жизни к высокому 
качеству жизни. 

Таким образом, большая часть респон-
дентов (61,5 %) оценивает свою удовлет-
ворённость жизнью как «очень высокую» и 
«высокую». В 2013 г. людей, оценивших свою 
удовлетворённость как очень высокую и высо-
кую, было 52,3 %. В то же время по-прежнему 
сохраняется удельный вес населения, неудов-
летворённого своей жизни (10,8 %). 25,6 % 
участников исследования оценивают свою 
удовлетворённость как среднюю.

Таблица 6
Уровень удовлетворённости жизнью в целом

№ Уровень удовлетворённости 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 низкий - 3,7 % 3,6 %
2 ниже среднего 9,0 % 8,9 % 7,2 %
3 средний 22,9 % 33,0 % 25,6 %
4 высокий 41,4 % 35,2 % 43,1 %
5 очень высокий 17,2 % 17,1 % 18,4 %
6 нет ответа 9,5 % 2,1 % 2,1 %
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Таким образом, становится очевидным, 
что существенных изменений в оценке удов-
летворённостью жизнью в целом не произо-
шло. В 2014 г. количество респондентов, 
оценивающих свою удовлетворённость как 
низкую, осталось прежним по сравнению 
с 2013 г. Уменьшилось количество людей, 
давших оценку своей удовлетворённости 
как средней.

Важным детерминантом состояния соци-
альной безопасности является общая ситуа-
ция на территории проживания респондента, 
ситуация в крае, стране в целом. В связи с 
чем в анкету была включена группа вопросов, 
позволившая выявить мнения респондентов 
относительно ситуации в населённом пункте, 
крае, стране. Ответы на поставленные вопро-
сы представлены в таблице 7. 

Таблица 7
Удовлетворённость ситуацией 

№ Уровень удовлетворённости Населённый 
пункт Забайкальский край Россия Жизнь 

в целом
1 низкая 12,5 % 13,0 % 16,6 % 3,6 %
2 ниже среднего 18,5 % 20,0 % 19,7 % 7,2 %
3 средняя 37,2 % 40,0 % 37,1 % 25,6 %
4 высокая 25,4 % 22,8 % 21,8 % 43,1 %
5 очень высокая 4,9 % 3,2 % 3,5 % 18,4 %
6 нет ответа 1,5 % 1,0% 1,3 % 2,1 %

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что оценка удовлетворённости совпадает 
по всем предложенным объектам (населён-
ный пункт – 37,5 %; Забайкальский край – 
40,0 %; Россия – 37,1 %). Около 20,0 %, как 
и в 2013 году, оценивают свою удовлетво-
рённость существующей ситуацией ниже 
средней. 

Таким образом, как показывает прове-
дённый анализ полученных данных, суще-
ствуют три кластера в оценке удовлетворён-
ности ситуацией. Первый кластер оценивает 
свою удовлетворённость как среднюю, что 
составляет около 20 % респондентов. Второй 
кластер образуют респонденты, которые оце-
нивают свою удовлетворённость как высокую 
и очень высокую. Их количество составля-
ет более 20 %. Промежуточное положение 
между ними занимает кластер, куда вошли 
респонденты, оценившие свою удовлетво-
рённость как низкую и ниже средней (около 
20 %). Причём, оценка удовлетворённости 
жизнью в целом, у представителей этого 
кластера значительно ниже оценки удовлет-
ворённости ситуацией. Это связано, как нам 
представляется, с тем, что данный кластер 
по-прежнему ориентирован на патерналист-
скую модель социальной политики, оказы-
вающей поддержку на уровне минимальных 
стандартов всему населению страны.

Результаты проведённого социологиче-
ского опроса населения по оценке условий 
его жизнедеятельности показали, что в це-
лом эта оценка в течение двух лет практи-
чески не изменилась. 

Интегральным индикатором оценки со-
стояния социальной безопасности является 
качество жизни как выражение удовлетво-
рённости личностью своей жизнедеятель-
ностью. Высокий уровень качества обеспе-
чивает стабильное состояние социальной 
безопасности. Стабильное состояние со-
циальной безопасности – состояние соци-
ума, при котором обеспечена надёжная и 
всесторонняя защита личности, общества 
и государства от воздействия различного 
рода рисков, исходящих от природной, со-
циальной, технологической реальностей.

При низком уровне качества жизни со-
стояние социальной безопасности характе-
ризуется как социально-опасное. 

Исходя из результатов проведённого ис-
следования, состояние социальной безопас-
ности Забайкальского края можно оценить как 
стабильное. 61,4 % респондентов оценивают 
свою удовлетворённость жизнью в целом как 
высокую и очень высокую. Значительно мень-
шее количество опрошенных людей (36,4 %) 
дают оценку своей удовлетворённости жиз-
нью как средней, ниже среднего, низкой. В 
то же время существует достаточно невысо-
кий процент удовлетворённости общей ситу-
ацией в населённом пункте, Забайкальском 
крае, России среди респондентов, которые 
достаточно высоко оценивают качество сво-
ей жизни. Среди опрошенных респондентов, 
которые оценивают своё качество жизни как 
низкое, ниже среднего, высок процент удов-
летворённых общей ситуацией в населённом 
пункте, Забайкальском крае, России.
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