
на декларации прав человека, является инклюзивным 
и предполагает распространение гражданства на любого 
человека, отвечающего определенным условиям. Другая 
точка зрения, более эксклюзивная, определяет нацию ско-
рее как этническую общность. В частности:
• Инклюзивный взгляд находит отражение в «праве 

земли» (jus soli) — принципе, согласно которому ребе-
нок, родившийся на территории страны, автомати-
чески приобретает гражданство этой страны. С этой 
точки зрения, часто встречающейся в Новом Свете, 
узы гражданства выходят за пределы кровных связей 
и охватывают людей различного генетического и гео-
графического происхождения. Это обеспечивает осно-
ву для инклюзивной системы, которая гарантирует, 
что вновь прибывшие и их дети ассимилируются и могут 
легко получить гражданство.

• Эксклюзивный взгляд, выраженный в «праве крови» 
(jus sanguinis), основан на  том принципе, что  дети 
получают гражданство от своих родителей независимо 
от места их рождения. Это обычно характерно для боль-
шей части Азии и Европы и отдельных частей Африки. 
Эта форма гражданства является более этноцентричной 
и по определению менее инклюзивной: гражданство 
приобретает смысл отчасти путем отказа негражданам 
в основных правах и привилегиях. В таких случаях люди 
могут принадлежать к семье, которая в течение несколь-
ких поколений проживает в стране, и при этом не быть 
гражданами своей родной страны.

Все большее число стран принимает законы о граж-
данстве, которые сочетают оба этих взгляда. Хотя изна-
чально страны часто принимали правила jus soli или jus 
sanguinis, в последнее время многие страны изменили 
свою политику, с тем чтобы перейти к другому взгляду. 
В 1999 году Германия значительно реформировала свой 
закон о гражданстве, основанный на jus sanguinis, предо-
ставив иностранцам, в течение многих лет проживаю-
щим в Германии, и особенно родившимся в стране детям 
иностранцев, возможность получить гражданство Гер-
мании. Напротив, такие страны, как Соединенное Коро-
левство, ужесточили правила jus soli и не предоставляют 
автоматически гражданство людям, рожденным на терри-
тории страны. На рисунке (на следующей странице) про-
иллюстрировано распределение законов о гражданстве 
по всему миру.

Гражданство по регионам
В континентальной Европе принцип jus soli исторически 
был доминирующим выбором — отражением феодаль-

ной традициии, связывавшей людей с правителем, на земле 
которого они родились (Bertocchi and Strozzi, 2010). Боль-
шинство европейских стран разработали законы о граж-
данстве в соответствии с этой моделью в XIX веке, как 
и Япония, которая составила свой конституционный 
закон по образцу законодательства континентальной 
Европы.

Исключением является Франция. Французская рево-
люция разорвала эту феодальную связь, и победил прин-
цип jus sanguinis. В конце XIX века Франция вернулась 
к jus soli, чтобы увеличить свое население после пораже-
ния в войне против Пруссии и интегрировать иностран-
ные общины, — шаг, который позволил создать сильную 
армию. Британцы же сохранили принцип jus soli внутри 
страны и по всей Британской империи.

Такие страны, как США, выбрали принцип jus soli, 
как и следовало ожидать в стране иммигрантов. С кон-
кретной целью защиты прав черных рабов на гражданство 
по  рождению 14-я поправка к  Конституции США 
1868 года узаконила принцип jus soli. Относительно огра-
ниченные преимущества гражданства США по сравне-
нию с видом на постоянное жительство в США — тема, 
актуальная не только для США, которая заслуживает 
отдельного рассмотрения, — также подразумевали огра-
ниченные бюджетные затраты на предоставление граж-
данства вновь прибывшим и  потенциальную выгоду 
от дополнительных работников. (Расходы на образование 
несла родина мигранта; см. Bertocchi and Strozzi, 2010.) 
Аналогичным образом, Канада — большая и малонасе-
ленная страна — приветствовала иммигрантов законом 
о гражданстве на основе jus soli.

В колонизированных странах законы о гражданстве 
в общем случае изначально переносились из колониаль-
ной державы (Bertocchi and Strozzi, 2010). Страны с силь-
ным национальным самосознанием, такие как Египет, 
Китай и Япония, обычно затрудняют приобретение граж-
данства или получение второго паспорта. Другие страны, 
особенно новые страны Западного полушария, как пра-
вило, облегчают натурализацию.

Понятие гражданства менялось с течением вре-
мени. Исторически верноподданство обычно 
относилась к этнической группе или феодаль-
ному правителю. С зарождением националь-

ного государства в XIX веке возникла необходимость 
отличать тех, кто принадлежит к данному государству, 
от тех, кто не принадлежит к нему, и, следовательно, про-
водить юридическое различие между гражданами и ино-
странцами. Большинство стран ввели в  то  время 
или же при обретении независимости «кодексы граж-
данства», основные принципы которого до сих пор оста-
ются неизменными. В большинстве случаев этот кодекс 
определяет, кто является гражданином страны и каким 
образом можно получить гражданство. Граждане поль-
зовались такими правами, как право голоса, возможность 
свободно передвигаться по стране и право на работу. 
У них также были обязанности, такие как служба в армии, 
уплата налогов и голосование.

Современное понятие гражданства включает два про-
тивоположных взгляда. Один взгляд, основанный 

Инклюзивные законы о гражданстве 
способствуют экономическому развитию
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В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, 
ОСОБЕННО В СТРАНАХ СО СЛАБЫМИ 
ИНСТИТУТАМИ, ЗАКОНЫ 
О ГРАЖДАНСТВЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ.
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Во многих африканских странах, образованных 
колониальными державами, Британией, Францией 
и Португалией, отсутствовало национальное единство. 
После обретения независимости законы о гражданстве 
были пересмотрены: большинство бывших француз-
ских колоний изначально придерживались принципа 
jus soli; бывшие британские и португальские колонии, 
как правило, переходили на jus sanguinis, движимые 
этническими соображениями. Поскольку многие 
страны были образованы искусственно без  учета 
местного этнического разнообразия, что приводило 
к политической нестабильности, считалось, что прин-
цип jus sanguinis поддерживал национально-этническую 
самобытность.

Так было, к примеру, в Сьерра-Леоне, где Конституция 
1961 года ограничила гражданство передачей его по про-
исхождению, и только для тех, чьи отцы и деды были черно-
кожими африканцами. Но в неоднородной этнической 
среде с вынужденной миграцией закон исключал различ-
ные этнические и племенные группы, вызывая отчужде-
ние и конфликты, особенно в условиях слабых институ-
тов. Например, конголезская конституция 1964 года 
в попытке исключить иммигрантов из Руанды признавала 
в качестве граждан только тех людей, чьи родители были 
членами племенных групп, созданных на территории 
страны до 1908 года (см. Bertocchi and Strozzi, 2010). 
Как и следовало ожидать, следствием стала маргинализа-
ция определенных групп, а в некоторых случаях появле-
ние лиц, фактически не имевших гражданства, которые 
впоследствии восстали.

Неодинаковое воздействие
Как права гражданства влияют на экономическое раз-
витие? Данные ярко иллюстрируют поразительные раз-
личия в среднем реальном ВВП на душу населения в раз-
вивающихся странах, придерживающихся принципа 
jus soli, и странах, не придерживающихся этого прнципа. 
В 2014 году доходы на душу населения в первой группе 
были на 80 процентов выше, чем во второй. Разделение 
выборки стран, не придерживающихся jus soli, и стран, 
применяющих jus sanguinis, подтверждает, что страны 
jus soli являются более богатыми, однако при сравнении 
смешанных режимов со странами jus sanguinis четкой 
закономерности нет.

Чем вызвано это различие? Законы о гражданстве можно 
рассматривать как институты, урегулирующие конфликты 
или создающие конфликты. Если законы инклюзивны, 
они могут обеспечить положительный социальный капи-
тал, повысить доверие, сократить транзакционные 
издержки и снизить вероятность и интенсивность кон-
фликта. Это особенно верно, когда другие урегулирую-
щие конфликт институты являются недостаточно силь-
ными (например, коррумпированое правительство 
или слабые суды), как в большинстве развивающихся стран. 
В принципе, система jus sanguinis затрудняет интеграцию 
и, следовательно, наносит ущерб экономическому 
развитию.

Существует несколько каналов.
Искажение (и сокращение) инвестиций. Инвесторы, у кото-
рых нет перспектив получить гражданство, используют более 
короткие временные горизонты, учитывают риски, связан-

Many African countries, formed by British, 
French, and Portuguese colonial powers, lacked 
national cohesion. At independence, citizenship 
laws were revised: most former French colonies 
initially stuck with jus soli; former British and 
Portuguese colonies tended to switch to jus san-
guinis, driven by ethnic considerations. Because 
many countries were artifi cially formed without 
consideration for local ethnic diversity, leading to 
political instability, jus sanguinis was thought to 
bolster national identity. 

Such was the case in Sierra Leone, for instance, 
where the 1961 Constitution limited citizenship 
to transmission by descent, and only for those 
with black-African fathers and grandfathers. But 
in a heterogenous ethnic environment with forced 
migration the law excluded various ethnic and tribal 
groups, causing alienation and confl ict, especially 
in the context of weak institutions. � e Congolese 
Constitution of 1964, for instance, in an eff ort to 
exclude Rwandan immigrants, recognized as citizens 
only those whose parents were members of tribal 
groups established within the territory before 1908 
(see Bertocchi and Strozzi 2010). Predictably, the 
marginalization of certain groups—and in some 
cases the creation of de facto stateless people who 
would later rebel—was a consequence. 

Varying impact
How do citizenship rights aff ect economic develop-
ment? � e data vividly illustrate the striking diff er-
ence in the average real GDP per capita in jus soli 
countries versus non–jus soli developing economies. 
In 2014, income per capita in the former group was 
80 percent higher than in the latter. Splitting the 
sample of non–jus soli and jus sanguinis countries 
confi rms that jus soli countries are richer, but there 
is no clear pattern when comparing mixed regimes 
with jus sanguinis countries. 

Why the diff erence? Citizenship laws can 
be thought of as confl ict-resolving or confl ict-
generating institutions. If inclusive, they can 
provide positive social capital, raising trust, cutting 
transaction costs, and reducing the probability and 
intensity of confl ict. � is is especially true when 
other confl ict-resolution institutions lack teeth 
(for example, government is corrupt or the courts 
are weak), as in most developing economies. In 
principle, jus sanguinis makes integration more 
diffi  cult and hence hurts economic development. 

� ere are several channels:
Distorting (and reducing) investment: Investors 

who lack the prospect of obtaining citizenship 
have shorter time horizons, are mindful of exces-
sive exposure to one country, and become wary 

 Citizenship laws across the world
Countries in the Western Hemisphere traditionally followed the “law of the soil,” while in countries in Europe, 
Asia, and parts of Africa, the “law of blood” dominated. Today, a growing number of countries are adopting a 
mix of the two.

Citizenship law:

Jus sanguinis (law of blood)

Jus soli (law of the soil)

Mixed regime
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 Законы о гражданстве во всем мире
Страны Западного полушария традиционно следовали «праву земли», тогда как в странах Европы, Азии 
и в отдельных частях Африки преобладало «право крови». В настоящее время все большее число стран 
принимает сочетание этих двух принципов.

Закон о гражданстве:

Jus sanguinis (право крови)

Jus solis (право земли)

Смешанный режим
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ные с чрезмерными открытыми позициями в одной стране, 
и проявляют осторожность в периоды выборов — они осо-
бенно уязвимы в странах со слабыми институтами. Кроме 
того, их инвестиции искажены. Если права собственности 
людей не защищены надлежащим образом, так как у них 
нет гражданства в данной стране, онн будут сосредоточи-
ваться на инвестициях, которые быстро окупаются или тре-
буют ограниченного капитала. Например, в Камбодже 
и  Мадагаскаре иностранцы не  могут покупать землю, 
что ограничивает инвестиции.

Политическая нестабильность и коррупция. Мень-
шинства, не имеющие гражданства, часто находятся 
в диаметрально противоположных крайних положе-
ниях — они либо исключаются из экономической жизни, 
либо играют непропорционально значимую роль в нацио-
нальной экономике. Не имеющее гражданства марги-
нальное меньшинство не может голосовать или влиять 
на общественную жизнь демократическими средствами. 
Один из способов для лишенных прав групп привлечь вни-
мание к себе — это протесты или насилие. Это может под-
толкнуть правительства к подавлению этих меньшинств, 
что может привести к увеличению военных расходов и, 
как следствие, к ослаблению роста. Наоборот, когда группа 
лиц, не являющихся гражданами, играет непропорцио-
нально значительную роль в экономической жизни, отсут-
ствие защиты ее со стороны государства служит поводом 
для озабоченности. Из-за своей уязвимости влиятельные 
меньшинства заинтересованы в оказании влияния на поли-
тический процесс и могут прибегать к взяткам, что поощ-
ряет коррупцию и ослабляет институты.

Снижение эффективности государственного сектора. 
Исследования показали, как различия — будь то этниче-
ские, религиозные или лингвистические — часто подры-
вают эффективность деятельности государственного сек-
тора, увеличивая протекции, снижая доверие населения 
и, в конечном итоге, нанося ущерб экономическому раз-
витию (см. Easterly and Levine, 1997).

Искажение рынка труда. В рамках принципа jus sanguinis, 
национальные меньшинства, не имеющие гражданства, 
могут исключаться из сегментов рынка труда. Во многих 
странах иммигрантам закрыт доступ к целым профессиям. 
Например, в Таиланде иностранцы не могут стать парик-
махерами или бухгалтерами. Во Франции людям из стран 
за пределами Европейского союза не разрешено стано-
виться директорами похоронных компаний. В этих слу-
чаях принцип jus soli расширяет рынок труда такими 
путями, которые отсутствуют при применении закона 
jus sanguinis, потенциально увеличивая трудовые ресурсы 
и повышая эффективность экономики.

Наши эмпирические результаты подтверждают, что раз-
личие в законах о гражданстве влияет на экономическое 
развитие даже после учета потенциальных внутренних 
факторов. Сначала мы составили новый набор данных 
по законам о гражданстве, а затем оценили, могут ли законы 

о гражданстве частично объяснять существенные разли-
чия в доходах на душу населения между странами. Мы уста-
новили, что в развивающихся странах, особенно в стра-
нах со слабыми институтами, законы о гражданстве имеют 
значение: принцип jus soli, который носит более инклю-
зивный характер и поощряет ассимиляцию и интеграцию, 
оказывает статистически значимое и положительное вли-
яние на уровни доходов.

Наши результаты показывают, что доходы на душу 
населения в странах, которые перешли к jus sanguinis, 
в 2014 году были ниже (примерно на 46 процентов), 
чем они были бы, если бы эти страны сохранили прин-
цип jus soli после обретения независимости. Кроме того, 
наше исследование позвололо установить, что в странах 
с законами на основе jus sanguinis разрыв в доходах 
по сравнению со странами jus soli можно сократить, 
облегчив получение гражданства путем брака и натура-
лизации. Это свидетельствует о некоторой взаимозаме-
няемости путей к гражданству.

Повышение интеграции и роста
В последние несколько лет разгорелись споры относи-
тельно законов о гражданстве — и не только в странах 
с развитой экономикой, но и в развивающихся странах. 
Мы демонстрируем, что такие законы оказывают более 
существенное влияние на развитие в странах с низкими 
доходами, отчасти потому, что их институты слабее 
и не обязательно противостоят негативному воздей-
ствию эксклюзивных законов о гражданстве. Выводы 
для экономической политики ясны, хотя и дифферен-
цированы. Во времена, когда развивающиеся страны 
все чаще отправляют эмигрантов за границу и прини-
мают иммигрантов, эффективная интеграция этих групп 
населения может стимулировать экономическое разви-
тие. В  частности, в  бывших колониях принцип 
jus sanguinis наносит ущерб развитию. При прочих рав-
ных условиях переход от jus sanguinis к jus soli может 
в потенциале повысить интеграцию и ускорить эконо-
мический рост. 

ПАТРИК АМИР ИМАМ — постоянный представитель 
МВФ в Зимбабве. КАНГНИ КПОДАР — заместитель начальника 
отдела в Департаменте по вопросам стратегии, политики 
и анализа МВФ и старший научный сотрудник Фонда по анализу 
и исследованиям международного развития в Клермон-Ферране, 
Франция.
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