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Изменение климата приводит к масштабным перемещениям населения, в результате
чего формируется новая категория мигрантов — климатические беженцы. Однако ни меж-
дународное право, ни право Европейского Союза не содержат четких норм, регулирующих
их правовой статус и механизмы защиты. Конвенция о статусе беженцев 1951 года преду-
сматривает ограниченный перечень оснований для предоставления убежища, в который
экологические факторы не входят [3]. Это создает правовой вакуум, в котором клима-
тические мигранты не могут рассчитывать на международную защиту в традиционном
понимании.

По данным УВКБ ООН, к 2050 году количество лиц, вынужденных покинуть свои
дома из-за климатических изменений, может достигнуть 200 миллионов человек [9]. В
системе международного права такие лица чаще всего квалифицируются как экономи-
ческие мигранты, что существенно ограничивает их доступ к международной защите и
помощи [6]. Это подтверждает необходимость выработки новых правовых инструментов,
адаптированных к современным экологическим вызовам.

Европейский Союз, несмотря на развитую систему защиты прав беженцев, также не
располагает специальными правовыми механизмами для климатических беженцев. Дей-
ствующие акты ЕС, включая Дублинский регламент и Европейскую директиву о бежен-
цах, не учитывают экологические причины миграции как основание для предоставления
международной защиты [2]. Таким образом, даже при наличии угрозы жизни и здоровья
вследствие изменения климата, такие лица остаются вне системы правовой защиты ЕС.

Проблема климатической миграции вызывает дискуссии в научном сообществе. Одни
исследователи рассматривают ее как форму адаптации, другие акцентируют внимание на
угрозах социальной и экономической стабильности принимающих стран [1]. Эти расхож-
дения в подходах дополнительно осложняют процесс правового регулирования данного
феномена.

Анализ показывает, что для формирования эффективного механизма защиты клима-
тических беженцев ЕС целесообразно разработать новый специальный правовой статус,
который предоставлял бы временную защиту лицам, вынужденным покидать свои дома
из-за экологических катастроф [7]. Такой статус может быть встроен в существующую
систему временной защиты ЕС с учетом специфики климатических угроз. Одновремен-
но необходимо пересмотреть механизмы распределения таких мигрантов между странами
ЕС, чтобы исключить дисбаланс нагрузки и обеспечить справедливое участие всех госу-
дарств-членов. Важную роль может сыграть и сотрудничество ЕС с международными ор-
ганизациями, такими как УВКБ ООН, что позволит гармонизировать подходы на уровне
глобального регулирования [8].

Таким образом, защита климатических беженцев требует комплексного подхода, вклю-
чающего реформирование европейского миграционного законодательства, создание нового
правового статуса климатических беженцев и развитие международного сотрудничества.
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Европейский Союз, обладая значительным правотворческим и институциональным потен-
циалом, способен выступить глобальным лидером в формировании современных правовых
стандартов в данной сфере.
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