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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ОСНОВА 
РЕОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Т.Р. Эйвазова

Статья посвящена анализу актуальных мер социальной защиты, 
применяемых в условиях изменения климата. Предмет анализа – 
формы реализации социальной защиты. 

Цель. Автор ставит целью выявление оптимальных путей ре-
ализации мер социальной защиты как важной области социальной 
безопасности. Задачи: определить основные направления экологи-
ческих изменений в стране, выявить возможности реформирования 
социальной политики в сфере здравоохранения и формирования 
здорового образа жизни. 

Методология. Исследование основывается на системном под-
ходе, структурно-функциональном и сравнительно-историческом 
анализе. 

Результаты. В соответствии с климатическими изменениями 
предлагается внести соответствующие изменения в социальную 
политику в сфере здравоохранения, пропаганды здорового образа 
жизни. Профилактика заболеваний основывается, прежде всего, 
на соблюдении основных положений социальной безопасности, в 
том числе связанной с экологической средой. 

Практическое значение. Результаты исследования могут быть 
использованы в сфере социально-политического планирования и 
прогнозирования.
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SOCIAL PROTECTION IN THE CONTEXT                                    
OF CLIMATE CHANGE
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The article is devoted to the analysis of current social protection 
measures applied in the context of climate change. The subject of the 
analysis is the forms of implementation of social protection. 

Purpose. The author sets the task of identifying the optimal ways of 
implementing social protection measures as an important area of   social 
security. 

Methodology. The study is based on a systems approach, structur-
al-functional and comparative-historical analysis, as well as general 
scientific and special scientific methods. 

Results. In accordance with climate change, it is proposed to make 
appropriate changes to social policy in the field of health care and pro-
motion of healthy lifestyles. Disease prevention is based primarily on 
compliance with the basic provisions of social security, including those 
related to the ecological environment.

Practical significance. The results of the study can be used in the 
sphere of socio-political planning and forecasting.
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Введение
Проблема изменения климата уже не является локальной пробле-

мой: она превратилась в настоящий глобальный кризис. С постоян-
но растущей средней температурой Земли последствия изменения 
климата становятся всё более очевидными: мы стали свидетелями 
усиления природных катастроф, утраты многих биологических 
видов флоры и фауны, повышения уровня моря, гибели людей. По-
тому срочные меры по предотвращению климатических изменений 
являются не только приоритетом, но и жизненно важным условием 
для выживания человечества.

Обеспечение выживания и улучшения благосостояния людей также 
лежит в основе политики социальной защиты. Понятие «социальная 
защита» в советский период часто идентифицировалось с термином 
«социальное обеспечение» и применялось в более широком смысле. 
Под термином «социальное обеспечение» подразумевалась особая 
организационно-правовая форма социальной защиты, осуществля-
емая непосредственно государством. То есть термин «социальная 
защита» (social security), пришедший к нам из английского языка 
через русский, долгое время использовался в значении «социаль-
ное обеспечение». Однако на самом деле его буквальный перевод 
на наш язык должен звучать как «социальная безопасность», «со-
циальная гарантия», или «социальное покровительство». Понятие 
«социальная защита» также является синонимом таких понятий, 
как «социальные льготы», «социальная поддержка», «социальные 
гарантии» и «меры социальной помощи».

Среди исследователей, объясняющих социальную защиту в 
контексте социальной безопасности, есть известный политолог и 
бывший советник президента США по вопросам национальной 
безопасности З. Бжезинский, считавший, что основой националь-
ной безопасности являются «дипломатия и свободы», так как по-
литические режимы тоталитарного типа, подавляя свободу мысли 
и плюрализм, держат народы в состоянии страха [5, с. 25]. Россий-
ский исследователь Д.И. Акимов подчеркивает, что в основе наци-
ональной безопасности лежит социальная безопасность, которая, 
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в свою очередь, напрямую связана с социальным маркетингом и 
социальным обеспечением [9, с. 291]. Помимо указанных авторов, 
проблему в различных аспектах изучали такие исследователи, как 
А. Т. Алексеева [10], И.Ю. Богданов [11], С. Бармен [12], З. Бауман 
[13], Е.Б. Белов [14], В.Н. Бурков [15] и другие, предлагая интерес-
ные идеи и подходы к обсуждаемой тематике.

До 1935 года в США существовала система защиты, которую 
можно рассматривать как программу социального обеспечения для 
определенной категории населения. Это связано с тем, что после 
гражданской войны, в стране насчитывались много вдов и сирот, ве-
теранов с инвалидностью. Действительно, сразу после гражданской 
войны значительная часть населения Америки представляла собой 
людей с ограниченными возможностями или тех, кто пережил сво-
их погибших родственников, что было беспрецедентным в истории 
страны. Это привело к разработке щедрой пенсионной программы, 
имеющей сходство с последующим развитием социального обе-
спечения. Однако первая национальная пенсионная программа для 
военных была фактически принята еще в начале 1776 года, даже до 
подписания Декларации независимости [24, с. 59].

В послевоенные периоды американской истории ветеранам раз-
личных войн выплачивались ограниченные пенсии. В целом полно-
ценная пенсионная система впервые была разработана с созданием 
пенсий для участников гражданской войны [24, с. 60]. Очевидно, 
что подобные меры непосредственно способствовали социальной 
безопасности, так как она охватывает и такую важную область, как 
обеспечение социального благосостояния населения.

Известно, что «социальная безопасность – это меры, направлен-
ные на защиту интересов страны и прогресса в обществе, а также на 
социализацию людей ради будущих поколений» [2, с. 166]. Перво-
начально социальная защита использовалась исключительно для 
защиты от несчастных случаев на производстве и болезней. Позднее 
к этим мерам добавились законы о минимальной заработной плате.

Именно в тот период в социальной политике европейских стран 
начали находить отражение новые решения профсоюзов. Взгляды 
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Дж. Кейнса о регулирующей роли государства также оказали суще-
ственное влияние на реформирование социальной политики [25]. В 
1919 году была создана Международная организация труда (МОТ), 
а Лига Наций разработала стандарты по защите прав человека. Эти 
два события оказали положительное влияние на развитие указанной 
области [26]. В каждом государстве, провозгласившем себя право-
вым, социальная защита включала комплекс мер, направленных на 
защиту каждого гражданина страны от последствий экономической 
и социальной деградации. Система социального обеспечения имеет 
давнюю историю: «развитие системы социального обеспечения в Ев-
ропе происходило в процессе разрушения общинных связей» [3, с. 35].

В данном контексте следует обратить внимание на положения 
статьи 38 Конституции Азербайджанской Республики, посвящён-
ные праву граждан на социальное обеспечение. В статье говорит-
ся: «Каждый имеет право на социальное обеспечение. Помощь 
нуждающимся является в первую очередь обязанностью их членов 
семьи. Каждый, достигший возраста, установленного законом, а 
также в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, утраты 
трудоспособности, безработицы и в иных предусмотренных зако-
ном случаях имеет право на получение социального обеспечения. 
Минимальный размер пенсий и социальных пособий определяется 
законом. Государство создаёт условия для развития благотворитель-
ной деятельности, добровольного социального страхования и других 
видов социального обеспечения» [1, с. 15].

Социальная защита или социальное обеспечение предоставляют 
лицам помощь с учетом рисков, с которыми они сталкиваются на 
протяжении своей жизни (например, безработица, инвалидность, 
материнство и т. д.), а также лицам, страдающим от общей бедности 
и социальной изоляции. Схемы социальной защиты могут финан-
сироваться за счёт заработной платы (социальное страхование) или 
общего налогообложения (социальная помощь) [9].

Расчёты показывают, что для достижения универсального охвата 
уровнями социальной защиты в странах с низким и средним доходом 
населения следует решить проблему финансового дефицита, состав-
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ляющий 3,3% их ежегодного ВВП. Однако для стран с низким до-
ходом финансовый дефицит составляет 52,3% ежегодного ВВП [27].

В 2024 году дополнительные государственные расходы, необхо-
димые для достижения универсальной социальной защиты в странах 
с низким и средним доходом, составляют 10,6% их ежегодных госу-
дарственных расходов или 31,6% расходов на социальную защиту. 
Тем не менее, для стран с низким доходом обеспечение различных 
видов социальной защиты эквивалентно четырёхкратному размеру 
их ежегодных государственных расходов или примерно 28-кратно-
му размеру их социальных расходов [9]. Теперь рассмотрим, каким 
изменениям подвергаются основные направления социальной по-
литики в Азербайджане под влиянием климатических изменений.

К вопросу о климатических изменениях
Изменение климата затрагивает практически все сферы жизни 

и оставляет свой след: экосистемы, поддерживающие и обеспечи-
вающие нас; доступность пищи и воды, которую мы потребляем; 
наши финансовые и энергетические системы; здоровье людей и 
дикой природы. Изменение климата не знает границ.

Со временем параметры изменения климата продолжают рас-
ширяться, оказывая возрастающее давление на системы социальной 
защиты (включая социальную помощь, социальное страхование и 
программы социальной инклюзии), а также укрепляют ключевую 
роль социальной защиты в поддержке людей на протяжении всей их 
жизни и в упрощении справедливого подхода к их существованию [16].

Известная следующая классификация изменений климата 
Засуха – это не просто наличие таких явлений, как ураган, торна-

до или пожар, а отсутствие осадков. Люди называют это «скрытым 
явлением», так как оно медленно влияет на многие секторы эконо-
мики и может продолжаться от нескольких недель или месяцев до 
нескольких лет. Влияние засухи также варьируется в зависимости 
от региона [15]. Ввиду климатических различий то, что считается 
засухой в одной части страны, может не быть таковым в другой.
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Серьезность засухи характеризуется ее интенсивностью, зоной 
охвата, продолжительностью и временем наступления. Монито-
ринг засухи включает наблюдение за показателями и индексами, 
оценивающими изменения в гидрологическом цикле региона. По-
казатели, используемые для описания условий засухи, включают 
такие переменные, как осадки, температура, поверхностный сток, 
уровень грунтовых вод и водохранилищ, влажность почвы и снеж-
ный покров. С другой стороны, индексы представляют собой чис-
ленные описания интенсивности засухи, рассчитанные на основе 
климатических или гидрометеорологических данных, включая та-
кие показатели, как осадки и температура. Индексы предоставляют 
количественные данные о серьезности, местоположении, времени 
и продолжительности засухи [22].

На территории Азербайджана риск засухи оценивается как очень 
высокий – на 15% площади, высокий – на 8%, средний – на 28%, и 
низкий – на 25%. Согласно отчету Института мировых ресурсов, в 
списке 33 стран мира, которые в 2040 году столкнутся с наиболее 
острым дефицитом воды, Азербайджан занимает 18-е место [22]. 
Проблема засухи наносит значительный ущерб хозяйствам, зани-
мающимся растениеводством и животноводством, а также снижа-
ет уровень продовольственной безопасности страны. Например, 
Министерство сельского хозяйства Азербайджана сообщило, что 
в 2022 году в результате сильной засухи было потеряно около 100 
тысяч гектаров посевов зерновых. Следует отметить, что зерновые 
культуры занимают примерно 10% сельскохозяйственных площадей 
в Азербайджане. В результате самообеспеченность Азербайджана 
пшеницей снизилась с 62% в 2022 году до 57%, а стоимость импорта 
пшеницы увеличилась примерно на 100 миллионов долларов, до-
стигнув 437 миллионов долларов [16]. Таким образом, угроза за-
сухи создает серьезные риски не только для работников сельского 
хозяйства, но и для всей страны. В таких условиях крайне важно 
рационально и экономно использовать водные ресурсы, своевремен-
но орошать сельскохозяйственные угодья, создавать запасы воды и 
внедрять современные системы орошения.
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Проект реконструкции Ширванского оросительного канала 
(бывший Верхний Ширванский оросительный канал), утвержден-
ный Президентом Ильхамом Алиевым, направлен на решение этой 
жизненно важной проблемы. 8 апреля 2024 года глава государства 
подписал распоряжение о реконструкции Ширванского и Карабах-
ского каналов, а уже через неделю состоялась церемония закладки 
Ширванского канала [18].

Засоление почв
Засоление почвы является одной из основных сельскохозяй-

ственных проблем в странах с засушливым и полузасушливым 
климатом и в настоящее время представляет собой главную угрозу 
для устойчивости и надежности сельскохозяйственного производ-
ства в условиях изменения климата. Влияние изменения климата 
на гидрологический цикл связано с ростом уровня углекислого газа 
(CO2) и температуры, изменением режима осадков и экстремальными 
условиями в отдельных регионах. Эти изменения стали причиной 
масштабных проблем засоления почв во всем мире [17]. Засоление 
почв представляет собой более серьезную угрозу для развивающих-
ся стран с менее устойчивой продовольственной безопасностью и 
сельскохозяйственной промышленностью по сравнению с развитыми 
странами. Подготовка к будущим последствиям требует научно обо-
снованных, современных и многократно подтвержденных оценок 
засоления почв, которые будут полезны как для потребителей, так 
и для производителей, менеджеров по ресурсам и политиков [18].

Для развивающихся стран существует лишь ограниченное коли-
чество данных о засолении почв и изменении климата, что делает 
практически невозможным создание научных планов для предотвра-
щения предстоящих катастроф. В целом спутниковое дистанционное 
зондирование внесло значительный вклад в наше понимание климата 
Земли и его изменений со временем, моделируя пространственно-
временное состояние атмосферы, суши и океанов [23].

За последние несколько лет в Азербайджане значительно ускорился 
процесс засоления почв. Это создает большие трудности для страны, 
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препятствуя развитию сельского хозяйства, как это происходит во 
многих других странах, столкнувшихся с аналогичной проблемой. 
Засоление почв особенно характерно для Кура-Араксинской низмен-
ности, где около 30% из 2,3 млн. гектаров земли подвержены этому 
явлению [19]. Кроме того, процесс засоления затронул долину реки 
Куры, Миль-Муганские равнины, в том числе Карабахскую равнину 
и территорию Бардинского района [20]. Засоление – это накопление 
растворимых солей в почве. Это вызывает беспокойство, поскольку 
избыток соли ограничивает способность растений удерживать воду, 
препятствуя их росту. Засоление может быть вызвано как природными, 
так и антропогенными факторами [19]. Деградация и засоление почв 
связаны с их нерациональным использованием. Сообщается, что по-
требности в минеральных удобрениях в почве удовлетворяются лишь 
на 3–4%, а в горных и высокогорных районах восстановительные 
работы на пастбищных территориях не проводятся [21].

В статье 34 VIII главы Земельного кодекса Азербайджанской 
Республики охрана и защита плодородия почв определяется как 
«сохранение, восстановление и повышение плодородия и других 
полезных свойств почв; предотвращение водной и ветровой эро-
зии, оползней, затоплений, заболачивания, повторного засоления, 
уплотнения и засухи, загрязнения отходами, химическими и радио-
активными веществами, опустынивания, абразии и других неблаго-
приятных явлений» [17].

Угроза исчезновения многих видов местной флоры и фауны
Экосистемы Азербайджана, от густых лесов и живописных бо-

лот до обширных пастбищ и разнообразных горных хребтов, где 
представлена обширная флора и фауна. Уникальное географическое 
положение страны, включающее побережье Каспийского моря и 
части Большого и Малого Кавказа, способствует ее исключитель-
ному экологическому разнообразию. Этот регион был определен 
Всемирным фондом дикой природы как Глобальный 200 экорегион 
и Международной организацией по охране природы как глобальная 
«горячая точка» в плане богатства видов и эндемизма [23].
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Азербайджан является домом для нескольких ключевых экоре-
гионов, каждый из которых характеризуется уникальными местами 
обитания и составом видов. Среди них – Каспийские гирканские 
смешанные леса, богатые древесными породами, такими как желез-
ное и самшитовое дерево. Талышские горы на юго-востоке обладают 
уникальной экосистемой с эндемичными растениями, такими как 
Травянистый Теодор и астрагал албанский [23]. Водные и болотные 
территории Азербайджана, включая озеро Гаджикабул, поддержи-
вают разнообразные виды водных и птиц, в том числе каспийскую 
килечку и каспийского тюленя [23].

Охрана дикой природы в Азербайджане имеет большое значение 
для сохранения этих богатых экосистем. В стране созданы охраня-
емые территории, такие как национальные парки и заповедники, 
для защиты ключевых мест обитания и видов. Эти заповедные зоны 
играют важную роль в сохранении горячих точек биоразнообразия и 
обеспечении безопасных мест обитания для исчезающих видов [20]. 
Кроме того, для обеспечения долгосрочной устойчивости природных 
ресурсов Азербайджана внедряются устойчивые методы ведения 
лесного хозяйства и управления сельскохозяйственными землями.

Азербайджан осознает важность сохранения уникальных видов 
животных и предпринимает различные меры для обеспечения их 
выживания. Эти усилия включают создание охраняемых террито-
рий, таких как национальные парки и заповедники, для защиты 
мест обитания исчезающих видов. Правительство сотрудничает 
с международными организациями и местными сообществами, 
работая над устойчивым управлением природными ресурсами и 
продвижением ответственного туризма в экологически уязвимых 
районах [19]. Эти инициативы направлены на обеспечение долго-
срочной жизнеспособности как видов животных, так и местных 
сообществ, балансируя между необходимостью охраны природы и 
социально-экономическим развитием.

Кроме того, проводятся исследовательские и мониторинговые 
программы для сбора ценной информации о состоянии популяций, 
поведении и требованиях к среде обитания видов, находящихся под 
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угрозой исчезновения. Эти данные чрезвычайно важны для эффек-
тивного планирования и принятия решений в области охраны при-
роды. Ведь Азербайджан является домом для таких редких видов 
животных, как каспийская нерпа, горный козёл, ромашка, красный 
олень и косуля, а также их хищников, таких как волк и рысь [19]. 
Эти виды совершают ежегодные широкомасштабные миграции и 
уязвимы к утрате мест обитания, чрезмерной охоте и конкуренции 
с домашними животными.

Ущерб, нанесённый природному покрову 
освобождённых территорий
Ранее оккупированные территории Азербайджана включали около 

260 тысяч гектаров лесов, однако за последние 30 лет эти леса стре-
мительно сокращаются. Спутниковые снимки показывают продол-
жающуюся вырубку лесов на этих территориях; в частности, вблизи 
Сарсангского водохранилища (Тертерский район) для прокладки 
водного канала были вырублены большие лесные массивы [21]. Со-
гласно отчёту Министерства иностранных дел Азербайджана, ценные 
породы деревьев (орех, дуб, сосна, хурма и другие особо охраняемые 
виды) были вырублены и доставлены в Армению для производства 
мебели, прикладов и лож ружей [21]. В результате активации новых 
минных полей были вырублены тысячи гектаров лесов. Многие виды 
деревьев находятся на грани исчезновения. В отчёте также отмечается, 
что факт незаконной вырубки лесов на оккупированных территориях 
подтверждается и армянскими источниками [21].

Не случайно в Армении за последние годы наблюдается рост 
мебельной промышленности и экспорта, что косвенно указывает 
на использование богатых лесных ресурсов Карабаха, содержащих 
ценные породы деревьев. По данным Министерства экологии и 
природных ресурсов Азербайджана, в Карабахе многие виды дере-
вьев и кустарников находятся на грани исчезновения: тис, стиракс, 
аразский дуб, крылатый орех, восточный платан, обыкновенный 
гранат, лесной виноград, бересклет, кипарис, обыкновенная хурма, 
ива, грушелистная ива и другие [21].
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Среди более 460 видов деревьев и кустарников региона 70 явля-
ются эндемичными, то есть естественным образом не встречаются 
больше нигде в мире. В список компаний, занимающихся незаконной 
вырубкой лесов и торговлей древесиной на ранее оккупированных 
территориях, опубликованный Министерством иностранных дел, 
входит зарегистрированная в Армении компания «Max Wood Ltd.», 
основанная Мгером Багратяном и гражданином Испании Энри-
ке Вивером Камином. Камин организовал сушильный завод для 
древесины в селе Когб Тавушского района Армении, что нанесло 
серьёзный экологический ущерб региону через вырубку ценных 
пород деревьев [19].

Из-за долгов перед лесным хозяйством Армении и протестов 
местного населения Камин перевёл бизнес по заготовке древесины 
на тогдашние оккупированные территории Азербайджана. В отчёте 
Министерства иностранных дел приводится цитата члена парламен-
та Армении от тогда правящей Республиканской партии Арутюна 
Памбукяна. Он заявил, что компания «Max Wood Ltd.» при его 
поддержке и с непосредственным участием отправляла древесные 
детали, изготовленные из корней ореховых деревьев, европейским 
фирмам, таким как Beretta и Browning, для производства охотни-
чьих ружей [21].

На оккупированных территориях находились азербайджанские 
заповедники и заказники общей площадью 43 тысячи гектаров, 
включая Баситчай, Карагёль, Лачын, Кубадлы, Аразбойлу, Дашалты 
[21]. До оккупации они являлись местом обитания множества видов 
флоры и фауны, многие из которых были внесены в Красную книгу 
Азербайджанской Республики, а некоторые уже исчезли.

Экологический кризис и угроза здоровью человека
Загрязнители окружающей среды или события, связанные с из-

менением климата, могут значительно влиять на наше здоровье. 
Загрязнение воздуха и шум, а также тяжелые металлы, такие как 
ртуть, напрямую связаны с такими проблемами здоровья, как астма, 
потеря слуха, обезвоживание и сердечно-сосудистые заболевания. 
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Тепловые волны и наводнения затрагивают всё население, но ока-
зывают наибольшее воздействие на уязвимые группы, такие как 
младенцы, пожилые люди, лица с ослабленным здоровьем или со-
общества, проживающие на равнинных территориях.

Загрязнение воздуха является единственной наиболее важной 
причиной экологических угроз для здоровья, затрагивающей мил-
лионы европейцев. Оно может вызывать заболевания лёгких, сер-
дечно-сосудистые болезни и преждевременную смерть [14]. Более 
90% европейцев, живущих в городах, подвергаются воздействию 
вредных уровней мелкодисперсных частиц, что ежегодно приво-
дит к более чем 200 000 преждевременных смертей в Европе [15].

• Шум от автомагистралей, аэропортов и других источников 
может приводить к потере слуха, нарушениям сна, а также 
сердечно-сосудистым и метаболическим заболеваниям.

• Загрязнители могут попадать в реки и озёра, а затем накапли-
ваться в океанах. Некоторые химические вещества, исполь-
зуемые в промышленности и сельском хозяйстве, проникают 
в пищевую цепочку и накапливаются в наших телах. Посто-
янные исследования биомониторинга проливают свет на эти 
химические вещества и их воздействие на здоровье.

• Изменение климата затрагивает всех людей. Оно приводит к 
тепловым волнам, увеличенной ультрафиолетовой радиации, 
экстремальным погодным условиям, длительным сезонам 
пыльцы, распространению инфекционных заболеваний и 
лесным пожарам. Уязвимые группы, такие как пожилые люди, 
дети и лица с низкими доходами или ослабленным здоровьем, 
подвергаются наибольшему риску. Каждая десятая школа и 
больница в Европе также может столкнуться с угрозой наво-
днения [15].

Изучив все эти аспекты, можно с уверенностью сказать, что 
единогласное решение о выборе Азербайджана страной-хозяйкой 
COP-29 является большим почётом для государства. Это также сим-
волизирует уважение международного сообщества к Азербайджану 
и его деятельности, в частности в области зеленой энергетики [28].
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Участники провели переговоры о новом коллективном количе-
ственном целевом показателе (NCQG) – более амбициозной, про-
зрачной и предсказуемой цели климатического финансирования, 
которая лучше удовлетворяет потребности развивающихся стран в 
смягчении последствий, адаптации, а также в покрытии убытков и 
ущерба [28]. Многое предстоит решить, включая масштаб финанси-
рования и вопросы ответственности: кто будет вносить вклад и что 
именно будет покрываться финансированием? Это также последняя 
возможность обновить национально определённые вклады (NDC) 
до февраля 2025 года, что создаст импульс для амбициозных наци-
ональных обязательств. Важно, чтобы NDC отражали результаты 
глобального учёта (GST), принятые на COP28, особенно в отноше-
нии отказа от ископаемого топлива [29].

Кроме того, многие не осознают, что примерно треть всех гло-
бальных выбросов парниковых газов связана с нашими продоволь-
ственными системами – от сельскохозяйственного производства до 
транспортировки, продажи, потребления и утилизации отходов [20]. 
На всех этапах этой цепочки выбросы парниковых газов происходят 
как от энергии, необходимой для работы трактора или холодильника, 
так и от метана, образующегося при разложении пищи.

Для сокращения этих выбросов необходимо внедрять инновации. 
В то же время требуется новаторский подход, чтобы сделать продо-
вольственные системы и сельское хозяйство более устойчивыми к 
изменению климата. Это может включать разработку сортов семян, 
более подходящих для жаркого климата, или предоставление мелким 
фермерам более точной информации о предстоящих засухах или на-
воднениях [3; 19]. Эти меры также способствуют социальной защите, 
обеспечивая безопасность их имущества и доходов как важнейший 
элемент социальной поддержки.

Среди мер по реорганизации работы по социальной защите на-
селения в рамках экологических изменений следует отметить не-
обходимость расширения зеленых площадей городов до 50-60% 
(согласно рекомендации ВОЗ), то есть не менее 9 кв.м. на человека. 
Необходим переход к «зеленой» энергии, с использованием при-
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родных, возобновляемых источников энергии. Также перед нашей 
страной стоит задача по повышению процента возврата пластиковой 
массы после употребления до 80-90%. Известно также, что продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) создала информационную базу по различным темам, 
таким как «Всемирная сельскохозяйственная информационная 
сеть», «Система раннего предупреждения о генетических ресурсах 
планеты», «Лесные генетические ресурсы» с целью защитить био-
разнообразие. Азербайджану следует активнее приобщаться к этой 
базе, готовить для нее необходимые информационные материалы с 
привлечением здесь волонтеров.

Для защиты почвы от деградации следует активнее соблюдать 
законодательную базу в данном направлении, проводить просвети-
тельскую работу с местным населением, проводить сельскохозяй-
ственные работы на высоком агрокультурном уровне.

Профилактика заболеваний, в особенности причиной которых 
является экологическое загрязнение среды, должна проводиться па-
раллельно с развитием здорового образа жизни, через популяризацию 
лучших способов защиты себя и среды от различных отрицательных 
воздействий. Здесь важна работа соответствующих министерств и 
ведомств, в том числе совершенствование законодательной базы. 

Заключение
Анализ событий и процессов различного содержания и характера 

дает основание прийти к выводу, что обеспечение социальной за-
щиты в условиях изменения климата является сложным социальным 
явлением, которое обладает многообразными и многогранными 
структурными элементами и проявлениями. Эти элементы и прояв-
ления отражают противоречивые интересы различных социальных 
субъектов. Достаточно вспомнить часто наблюдаемую ситуацию: одни 
заинтересованы только в защите своего народа, не желая учитывать 
интересы других людей, групп или народов, и в действительности 
ставят на первый план свои эгоистичные интересы. При этом иг-
норируется очевидное противоречие: усиливающаяся глобализация 
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еще более укрепляет неделимость безопасности индивидов, групп, 
сообществ и народов. Другими словами, упрощенный подход к про-
блеме социальной защиты и её ключевым элементам является не-
правильным. Упрощение приводит к росту субъективных позиций и 
фрагментарных суждений. Учитывается и то, что полное понимание 
социальной защиты носит условный характер.

Краткое обобщение результатов научного исследования:
• В настоящее время усиливается взаимовлияние изменений климата 

с экономической, политической, экологической, демографической 
и личной защитой. В различных жизненных ситуациях уровень, 
масштаб, характер и интенсивность этой связи могут изменяться, 
однако это не отменяет общих черт и закономерных тенденций. 
Поэтому повышение внимания к исследованию данной темы 
может способствовать более точному определению проблемы 
социальной защиты и обеспечению её решения.

• Проблема социальной защиты неразрывно связана с разра-
батываемой и реализуемой политикой. Политическая оценка 
конкретной проблемы социальной защиты, определение целе-
сообразных путей её решения, учет существующих сегментов 
гражданского общества – все эти аспекты должны находить 
отражение в политическом подходе. Такой подход должен 
формироваться в соответствии с вызовами современного 
мира, стратегией развития страны и обеспечением большей 
социальной безопасности.

• В настоящее время роль различных факторов (например, 
нравственно-психологических) в процессах управления воз-
растает. Обеспечение социальной защиты в условиях изме-
нения климата – это не только политическая и экономическая 
проблема, но и нравственно-психологическая и моральная 
задача. Нравственно-психологические и моральные аспекты 
обладают глубоким гуманистическим воздействием. Следо-
вательно, управление вопросами социальной защиты приоб-
ретает более полное значение и становится более мобилизу-
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ющим, если уделяется серьёзное внимание новым аспектам, 
характерным для управленческих процессов.
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