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вступать в брак в Англии или Уэльсе без согласия их родителей. Т.к. в Шот-
ландии было все еще законно вступать в такой брак, пары начали пересе-
кать границу, и их первой остановкой был приход Gretna Green. Сокращение 
возраста совершеннолетия до 18 лет в Англии означало, что в большинстве 
случаев больше нет необходимости для молодых пар заключать брак в Шот-
ландии. Английскими судами не было высказано никаких возражений, и эти 
шотландские браки были признаны действительными [44].

Таким образом, развитие концепции обхода закона берет свое начало еще 
со времен существования Древнего Рима. Об этом свидетельствуют выска-
зывания правоведов того времени, дошедшие до наших дней. Более того, 
примеры из истории показывают нам глобальность данного явления. Много-
образие ситуаций обхода закона может свидетельствовать о несовершенстве 
правовой системы и быть стимулом к ее изменению.
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Долгосрочные решения в праве беженцев
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После получения статуса беженца и удовлетворения неотложных по-
требностей в защите беженцам может понадобиться поддержка, поскольку 
они находятся в новых условиях и вынуждены начинать заново строить 
свои жизни, а потому важнейшим компонентом защиты беженцев являет-
ся поиск долгосрочных решений. На сегодняшний день выделяют три ос-
новных долгосрочных решения для беженцев: добровольная репатриация, 
переселение и местная интеграция. Наиболее желаемым долгосрочным 



233

решением кризиса беженцев является добровольная репатриация, означа-
ющая что беженцы могут безопасно вернуться в свои государства. Однако 
на сегодняшний момент, в связи с неугасающими продолжительными кон-
фликтами во всем мире, репатриация достигла самого низкого уровня за 
30 лет [1]. Другое решение, переселение, возможно лишь благодаря между-
народной солидарности и согласию государств разделить ответственность 
за защиту беженцев с другими странами убежища, наиболее затронутыми 
наплывом беженцев. В то же время, из-за постановки национальных ин-
тересов на первый план, государства весьма неохотно принимают к себе 
переселенцев и количество переселенных беженцев остается весьма низ-
ким. По данным за 2018 г. лишь 55 680 человек были переселены в третьи 
государства [2]. В связи с этим перед беженцами в новом для них госу-
дарстве возникает необходимость интеграции с соответствующими право-
вым, экономическим, социальным и культурным аспектами. Большинство 
государств видят эту категорию населения как нуждающихся в постоянной 
гуманитарной помощи, и даже если они делают все возможное, чтобы по-
мочь большему количеству людей с ограниченными ресурсами, новопри-
бывшие в конечном итоге проводят длительное время в ожидании, не зная, 
куда обратиться и как начать жизнь на новом месте. Миф о беспомощно-
сти беженцев далек от истины. Эти люди вынуждены оставлять на родине 
все свое имущество, но не знания и навыки. Люди, подающие просьбы 
о предоставлении убежища такие же разные, как и местные жители: это 
специалисты в сфере медицины, строительства, менеджмента, архитекту-
ры и т.д. Предоставляя им права и свободы в новом месте, такие как право 
на работу и свободу передвижения, государства помогают беженцам не 
только позаботиться о себе, но и внести вклад в развитие принимающей 
их страны. Глобальный договор о беженцах, принятый в 2018 г., содержит 
схожее положение и одной из своих целей ставит повышение способности 
беженцев обеспечивать самих себя [3]. 

Пример Республики Уганды показывает все преимущества, которые бе-
женцы и принимающее общество могут получить при их полноправной 
интеграции. Уганда, благодаря стратегии самообеспечения, является об-
разцом для подражания в контексте интеграции и предоставления базовых 
прав тем, кто ищет убежища на ее территории. Закон Уганды о беженцах 
2006 г. устанавливает, что все беженцы должны получить доступ к земле, 
право на работу и свободу передвижения. Как результат, беженцы способ-
ны обеспечить сами себя, вносят вклад в экономику принимающего госу-
дарства и создают рабочие места не только для других беженцев, но и для 
местного населения. Более того, уже в той или иной степени интегрирован-
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ные беженцы, создают некоммерческие организации для помощи прибыва-
ющим, помогая им не только найти работу, но и решить языковой вопрос, 
принять участие в совместных мероприятиях [4]. Лагеря беженцев в Уган-
де не идеальны, качество распределяемой земли стало неравномерным по 
мере увеличения числа пребывающих, а дискриминация все еще имеет 
место быть, однако эффективность модели интеграции беженцев в Уган-
де является общепризнанной. УВКБ ООН также высоко оценивает усилия 
Иордании в данной сфере: с 2016 г. правительство Иордании принимает 
ряд мер для снижения барьеров легального трудоустройства беженцев, ко-
торые подразумевают создание рабочих мест, упрощенную процедуру вы-
дачи разрешений на работу и т.п. [4].

В заключение хотелось бы отметить, что к уже имеющимся механиз-
мам интеграции в принимающих государствах следует добавить призна-
ние иностранного образования, опыта работы, а также поддержку и вос-
становление психического здоровья вновь прибывших, наряду с общими 
услугами здравоохранения, поскольку вынужденный переезд может стать 
для человека причиной стресса. Также в настоящее время уровень реализа-
ции долгосрочных решений в принимающих государствах не соответству-
ет растущему количеству беженцев, поэтому государствам следовало бы 
уделять больше внимания данным вопросам для обеспечения устойчивого 
развития общества.
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