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Введение

Главной задачей администрации 32-го президента США Франклина 
Рузвельта стала борьба с разрушительными последствиями Великой 
депрессии, а также разработка инструментов, которые не позволили 
бы повториться подобному структурному экономическому кризису. Для 
этого была создана масштабная программа действий, получившая на-
звание «Новый курс». Политика Нового курса имела три основные 
цели: поддержка безработных и бедных, восстановление экономиче-
ского роста до докризисного уровня, реформирование финансовой 
системы во избежание повтора тех же проблем. 

Одним из инструментов новой финансовой политики стало ипотеч-
ное кредитование. Многие американцы, лишившиеся работы или ис-
пытавшие существенное снижение уровня своих доходов, оказались 
в ситуации, когда им нечем было платить за аренду жилья, а накоплен-
ных средств на приобретение собственного у них не было. Для реше-
ния этой проблемы в 1933 году конгресс принял Закон о рефинансиро-
вании домовладельцев (Homeowners Refinancing Act), который 
подразумевал создание Корпорации кредитования домовладельцев 
(Home Owners’ Loan Corporation, далее — HOLC).
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В статье ставится вопрос о влиянии 
политики разделения городского про-
странства на типы кварталов в зави-
симости от рисков выдачи ипотечных 
кредитов (редлайнинга), проводив-
шейся в Чикаго в 1930–1950-е годы, 
на расовую, социально-экономиче-
скую и электоральную дифференциацию 
Чикаго. Основу политики редлайнинга 
составляли теоретические представ-
ления о развитии городов, вырабо-
танные Чикагской школой социологии 
и доведенные до практики Гомером 
Хойтом. Взгляд на пространственную 
сегрегацию как логичное продолжение 
рыночной экономики и миграционных 
процессов был зафиксирован в доку-
ментах городского планирования, что 
способствовало закреплению сегре-
гационных паттернов и консервации 
неблагополучия в кварталах прожива-
ния афроамериканцев, соседствующих 
с промышленными зонами. Для проверки 
тезиса о пролонгированном воздей-
ствии политики редлайнинга на со-
временную дифференциацию городского 
пространства Чикаго автор использу-
ет электоральную статистику и ре-
зультаты Исследования американского 
общества, проведенного Бюро перепи-
си США в 2019 году. Все актуальные 
данные были сгруппированы и анали-
зировались в соответствии с типами 
кварталов, выделенных в 1935 году. 
Проведенный сравнительный анализ 
подвел к выводу о сохраняющемся 
воздействии редлайнинга на полити-
ческий ландшафт Чикаго и постепен-
ном исчезновении его следов во вну-
тригородской системе расселения. 
Рост численности латиноамериканцев 
и американцев азиатского проис-
хождения, доля которых в населении 
Чикаго была крайне незначительной 
в 1930–1950-е годы, внес существен-
ные коррективы в характер расселе-
ния расовых групп, а ревитализация 
кварталов в центре города повлияла 
на концентрацию наиболее благо-
получной части населения. В то же 
время пространственная конфигура-
ция кварталов, отнесенных в схеме 
редлайнинга к «опасным», до настоя-
щего времени в значительной сте-
пени сохраняется в паттерне ареалов 
политической поддержки кандидатов 
от Демократической партии, кото-
рым традиционно отдают предпочтение 
афроамериканцы.
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Деятельность HOLC в основном заключалась в выкупе проблемных 
ипотечных кредитов (в частности, по которым накопилась задолжен-
ность) и изменении их условий. То есть корпорация работала с гра-
жданами, уже взявшими ипотечный кредит ранее. Как правило, выкупа-
лись кредиты на 3–6 лет, а заново предоставлялись уже на 15 лет, при 
этом ставка значительно снижалась. Такое рефинансирование позволя-
ло снизить расходы американцев на оплату ипотеки и дать им больше 
времени, чтобы накопить необходимые средства. Численность амери-
канцев, воспользовавшихся этой опцией в период действия HOLC 
(1933–1951), оценивается в 800 тыс. чел. [Fishback et al., 2013].

Помимо собственно финансовой стороны операций, деятельность 
HOLC имела и пространственное выражение. Для эффективной рабо-
ты с большим количеством обращений граждан корпорация проводи-
ла скоринг — процедуру оценки потенциальной платежеспособности 
заемщиков и, как следствие, риска невыплаты кредита. При этом оцен-
ка ставилась не в каждом конкретном случае, а для целых кварталов 
во всех средних и крупных городах США. Районы получали балл 
по традиционной американской буквенной шкале:

A — район отнесен к категории «лучшие» (best);
B — «привлекательные» (still desirable);
C — «деградирующие» (definitely declining);
D — «опасные» (hazardous).
«Опасные» районы отмечались на картах, составляемых HOLC, 

красным цветом, из-за чего процесс их выделения получил название 
редлайнинга (redlining). По сути своей такое отделение «опасных» рай-
онов представляло собой сегрегационную практику. В данном случае 
мы имеем в виду резидентную сегрегацию, то есть разделение людей 
по месту их проживания с обязательным наличием неких границ — юри-
дических, символических, а иногда и физических.

Принцип деления районов по социально-экономическим признакам 
и проведение дифференцированной политики в них стало продолже-
нием теоретических воззрений на проблему межрасовой сегрегации. 
Жителям «опасных» районов не предоставлялись новые ипотечные 
кредиты на улучшение жилищных условий, а также не выкупались су-
ществующие проблемные кредиты. Это приводило к концентрации 
бедности в пределах данных территорий.

К тому времени сложилось преобладающее представление о се-
грегации как «естественной части городского организма», предложен-
ное исследователями Чикагской школы — Эрнстом Берджессом, Луисом 
Виртом, Гомером Хойтом. Берджесс и Хойт создали концептуальные 
модели землепользования в американском городе, основанные на ре-
альном примере Чикаго. Вопросы сегрегации затрагивались в двух 
моделях землепользования — концентрической, предложенной Бер-
джессом в 1928 году [Burgess, 1928], и секторной, которую в 1939 году 
разработал Хойт [Hoyt, 1939]. Берджесс отмечал, что сегрегация по ра-
совому признаку — это логичное следствие развития городской эконо-
мики, так же как и возникновение изолированных иммигрантских квар-
талов [Burgess, 1928].

В концентрической модели естественной считается такая сегрега-
ция, когда еще не интегрированные в белое (протестантское) амери-
канское большинство группы селятся отдельно от белого большинства. 
В свою очередь, в модели Хойта естественной считается сегрегация 
по расовому признаку, когда за каждой расовой группой перманентно 
закреплен тот или иной сектор города. 

Именно публикации Хойта легли в основу политики HOLC по выде-
лению «опасных» районов как преимущественно афроамериканских 
[Hillier, 2003; Hernandez, 2004; Light, 2011; Rothstein, 2017]. Таким обра-
зом, секторная модель Хойта оказалась воплощена на практике в фор-
ме закрепления за афроамериканцами неблагополучных районов, со-
седствующих с промышленными зонами.
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Процесс закрепления, регулировав-
шийся редлайнингом, привел к важной 
трансформации. Наделение районов стату-
сом «опасных» деперсонифицировало про-
цесс принятия решений об утверждении 
или отказе заявок на рефинансирование 
и свело его к подчеркиванию принадлеж-
ности гражданина к нежелательной расо-
вой группе. Таким образом, экономический 
процесс рефинансирования ипотечных 
кредитов превратился в политический. 

При этом редлайнинг представляет со-
бой двойственный процесс. С одной сто-
роны, он основывается на уже сложившем-
ся в городе расово-социально- 
экономическом паттерне. С другой — он его 
закрепляет в пространстве и экономике 
города, превращает его в статус-кво.

Поскольку основанные на работах Хой-
та карты с выделенными «опасными» райо-
нами не имели конкретного срока, по ис-
течении которого подобное зонирование 
теряло бы актуальность, можно выдвинуть 
гипотезу о том, что для отмеченных крас-
ным цветом территорий решение HOLC 
имело пролонгированные последствия. 

Тот факт, что жители «опасных» районов 
де-факто поражались в правах по сравне-
нию с жителями районов с другими оцен-
ками, позволяет расценивать редлайнинг 
как безусловно политический процесс. За-
дача статьи сводится к поиску действую-
щих сегодня последствий политического 
решения о выделении «опасных» районов, 
то есть легитимной сегрегации городского 
пространства.

В рамках данной статьи предлагается 
рассмотреть актуальное положение дел 
в районах, выделенных в 1930-е годы как 
«опасные». В качестве кейса выбран Чика-
го — город, на материале которого Хойтом 
подводилась теоретическая база под про-
ведение политики редлайнинга. В настоя-
щем исследовании рассматривается, каков 
расовый состав, социально-экономическое 
положение и электоральные характеристи-
ки «опасных» районов Чикаго.

Понятие резидентной сегрегации 
и ее связь с политикой 
редлайнинга

Представление Чикагской школы о есте-
ственном характере резидентной сегрега-
ции вызывало и продолжает вызывать кри-
тику, а научная мысль в данном 
направлении с тех пор прошла несколько 
этапов эволюции [Алов, 2021]. Отход от по-
добного подхода начался с работ Гуннара 
Мюрдаля и его ученика Кеннета Кларка, 

задавших тренд на восприятие резидент-
ной сегрегации как социальной проблемы, 
которую необходимо решать путем соци-
альной поддержки (а на момент публика-
ций их работ — еще и с помощью отмены 
сегрегационных законов на Юге США) 
[Myrdal, 1944; Clark, 1965].

Помимо отказа от представления 
о естественной сегрегации послевоенные 
исследования отличались активным приме-
нением достижений количественной рево-
люции. После публикации статьи Отиса 
Данкана и Беверли Данкан в 1955 году ста-
ла активно развиваться методология коли-
чественной оценки сегрегации с помощью 
индексов [Duncan, Duncan, 1955].

В 1970–1980-е годы поводом для бур-
ных дискуссий стал вопрос о первопричи-
не резидентной сегрегации в американ-
ских городах. Часть исследователей 
придерживались неомарксистских пози-
ций и видели в сегрегации простран-
ственное выражение классового неравен-
ства. Другие же настаивали на первенстве 
расового предубеждения белого боль-
шинства в отношении других расовых 
групп (в особенности афроамериканцев), 
то есть расизма. Основу первой группы 
составляли радикальные географы, 
и в частности Дэвид Харви [Harvey, 1972]. 
Смещение акцента на расизм стало воз-
можным благодаря работам критических 
географов, например Питера Джексона 
[Jackson, 1985].

Улучшение качества статистических 
данных позволило количественным социо-
логам города провести ряд важных иссле-
дований, результаты которых дали возмож-
ность говорить о формировании 
расово-классовой общности — андерклас-
са. К числу наиболее значимых работ 
в данном направлении следует отнести 
публикации Уильяма Уилсона, который по-
пуляризовал термин «андеркласс» и пока-
зал, что главным последствием сегрегации 
является формирование прослойки бед-
нейшего и преимущественно афроамери-
канского населения [Wilson, 1987]. Дуглас 
Мэсси и Нэнси Дентон подтвердили эти 
выводы на большом массиве данных, 
а также доказали, что первопричиной се-
грегации является не классовое неравен-
ство как следствие капитализма, но инсти-
туционализированный расизм белого 
населения [Massey, Denton, 1993]. Допол-
нительной точкой пересечения этих работ 
стало представление о существовании 
в американском обществе расовой иерар-
хии, в которой андеркласс занимает ниж-
ний уровень.
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Последние «большие идеи» в исследо-
вании сегрегации — в работах Питера Мар-
кузе и Лоика Вакана, посвященных инсти-
туциональной стороне вопроса 
в постиндустриальную эпоху. Маркузе раз-
работал модель «фрагментированного» 
города (или «четвертованного») (quartered 
city)1: нарастающая поляризация и нака-
пливающиеся негативные эффекты нера-
венства «разрывают» пространство города 
на кварталы (точнее, типы кварталов), ко-
торые формируют социально-экономиче-
скую и расовую иерархию [Marcuse, 1989]. 
При этом уже существовавшие в индустри-
альную эпоху гетто деградируют до гетто 
эксклюзии (ghetto of exclusion) — не только 
наиболее неблагополучных, но и выклю-
ченных из общегородских процессов рай-
онов. В таких гетто люди оказываются изо-
лированными не только по признаку расы, 
но и по принадлежности к неуспешным 
слоям населения — например, лишенным 
постоянной работы. В гетто эксклюзии 
оказываются не просто группы населения, 
испытывающие на себе дискриминацию 
со стороны большинства, но и все неудач-
ники постиндустриальной капиталистиче-
ской системы отношений. 

Эта концепция достаточно точно опи-
сывает процесс редлайнинга: город делит-
ся на кварталы, часть из которых (и так яв-
ляющаяся гетто или как минимум наименее 
благополучными территориями) «выключа-
ется» из общегородского процесса рефи-
нансирования ипотечных кредитов. Также 
существует весьма четкая иерархия город-
ских кварталов. Существенная разница 
заключается в том, что, по Маркузе, этот 
процесс является следствием не зониро-
вания (как в случае редлайнинга), а пост-
индустриализации американской экономи-
ки, поскольку «кварталы» не всегда имеют 
территориальную привязку. 

Для формирования полной методоло-
гической базы исследования продуктив-
ным является сочетание модели «четверто-
ванного» города с идеями Вакана, которые 
он тестировал на материале Чикаго. Де-
градацию гетто он описал с помощью тер-
мина «гипергеттоизация»: развитие этого 
процесса идет не только «вглубь» (за счет 
коррозии социальных институтов, ухудше-
ния социально-экономического положения, 
роста преступности), но и «вширь» — гетто 
прирастают соседними территориями, вы-

1. Труднопереводимая игра слов: английский глагол to quarter означает и «четвертовать», и «разделить 
на кварталы». Маркузе отмечал, что важны оба смысла: прямой, связанный с разделением города на жилые 
кварталы, и переносный, вызывающий ассоциации с казнью через четвертование и отсылающий к концепции 
М. Фуко, предложенной им в книге «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» [Marcuse, 1989; Фуко, 2018].

нуждая наиболее успешную часть местно-
го населения покидать эти районы 
[Wacquant, 2008]. 

В ходе гипергеттоизации формируется 
особая социальная страта — развитая го-
родская маргинальность (advanced urban 
marginality) [Wacquant, 1996; Wacquant, 
1999]. Гипергетто и населяющие их разви-
тые городские маргиналы отличаются 
от «классических» гетто и маргиналов. По-
следние, подвергаясь дискриминации 
и будучи заключенными в гетто, все же 
имели определенные позитивные черты: 
тесная социальная спаянность, формиро-
вание неформальных институтов, альтер-
нативных дисфункциональным формаль-
ным (например, соседский патруль вместо 
полиции). В гипергетто рост социальной 
напряженности и нарастание поляризации 
в обществе приводит к разрыву существо-
вавших ранее связей, дистанцированию 
и отчуждению между людьми.

Одним из ключевых признаков разви-
той городской маргинальности, по Вакану, 
является высокая степень стигматизации 
[Wacquant, 2008]. На территорию и ее жи-
телей навешивается ярлык с ярко выра-
женной негативной коннотацией (напри-
мер, «гетто» или «трущобы»), который 
постепенно начинает разделяться и сами-
ми жителями стигматизированных террито-
рий.

Таким образом, процесс редлайнинга 
представляется нами как осознанная поли-
тика по «четвертованию» города, выделе-
нию, «выключению» из общегородского 
рынка недвижимости и стигматизации уже 
отстающих по уровню социально-экономи-
ческих территорий. Ряд работ по истории 
редлайнинга показал, что далеко не по-
следнюю роль в выборе «опасных» райо-
нов играл расовый состав, в связи с чем 
можно говорить о расовой дискриминации 
как ведущем принципе. Соответственно, 
выделение HOLC «опасных» районов мо-
жет быть постфактум интерпретировано 
как политика производства развитой го-
родской маргинальности. 

Методика

Для оценки социально-экономического 
положения чаще всего используют медиан-
ный доход или долю населения за чертой 
бедности [Sampson et al., 2002; Reardon et 
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2. Mapping Inequality: https://dsl.richmond.edu/panorama/redlining/.

al., 2015]. Использование этих базовых по-
казателей нередко критикуется, во-первых, 
за упрощение комплексной задачи оценки 
социально-экономического положения (ко-
торое не сводится только к уровню дохо-
дов), а во-вторых, за неточности, связан-
ные с погрешностями статистических 
данных. Использование разнородных ста-
тистических данных может полностью ре-
шить первую и — частично — вторую про-
блему. 2

Альтернатива базовым статистическим 
показателям предложена в ряде публика-
ций американского географа Джо Дардена 
с соавторами [Darden, Kamel, 2000; Darden 
et al., 2010; Darden et al., 2019]. В них он 
последовательно апробирует и модифици-
рует композитный социально-экономиче-
ский индекс Дардена—Камела (Darden—
Kamel Composite Socioeconomic Index; 
далее — КСЭИ), разработанный для оценки 
социально-экономического положения 
территорий в контексте сегрегации и расо-
вого неравенства. Для его расчета исполь-
зуется девять социально-экономических 
параметров:

1) медианный доход домохозяйства, долл. 
США;

2) уровень безработицы среди трудоспо-
собного населения, %;

3) доля населения с доходами ниже уров-
ня бедности, %;

4) доля людей с высшим образованием 
(со степенью бакалавра) среди граждан 
старше 25 лет, %;

5) доля занимающих руководящие долж-
ности или работающих в сферах интел-
лектуального труда среди занятых, %;

6) медианная стоимость дома, долл. США;
7) медианная стоимость аренды дома 

(с учетом затрат на эксплуатацию 
и оплаты коммунальных услуг), долл. 
США;

8) доля заселенных домов, %;
9) доля домохозяйств с автомобилем, %.

Индекс рассчитывается для каждой терри-
ториальной ячейки как сумма стандартизи-
рованных оценок (z-score) вышеперечис-
ленных индикаторов:

где xi — значение индикатора x в терри-
ториальной ячейке i, X — среднее значение 
индикатора x, S — стандартное отклонение. 

КСЭИi =
n

∑
i = 0

xi - X
Sxi

,

Рис. 1. Редлайнинг 

в Чикаго

Источник: Mapping 

Inequality2. 

Рис. 2. Социально-

экономическая 

дифференциация 

Чикаго в 2019 году 

Источник: состав-

лено автором.

https://dsl.richmond.edu/panorama/redlining/


Г О Р О Д С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  И  П Р А К Т И К И Т О М  7 .  № 2 .  2 0 2 2 6 6 

Полученные значения могут быть как по-
ложительными (что свидетельствует 
об уровне социально-экономического раз-
вития выше среднего), так и отрицатель-
ными (уровень ниже среднего).

Все используемые для расчета КСЭИ 
данные представлены Бюро переписи 
США (U. S. Census Bureau) в рамках Иссле-
дования американского общества 
за 2019 год (American Community Survey) 
[ACS]. Они собраны в разрезе групп пере-
писных блоков (census block groups) — не-
больших ячеек статистического райониро-
вания. В Чикаго средняя численность 
населения групп переписных блоков со-
ставляет 1245 чел., а совокупное их количе-
ство — 2335 шт.

Чтобы проверить, имеет ли редлайнинг 
последствия в современной электораль-
ной географии Чикаго, были проанализи-
рованы данные о результатах голосования 
на президентских выборах США 
в 2020 году в разрезе избирательных 
участков. Эти данные предоставляются Со-
ветом уполномоченных по выборам Чика-
го на его официальном сайте3.

Результаты

Для проверки гипотезы о сохранении про-
странственного паттерна городского нера-
венства, учрежденного редлайнингом, 
было проведено исследование, в рамках 
которого границы кварталов HOLC были 
соотнесены с текущей социально-экономи-
ческой ситуацией в Чикаго.

Замечено, что большая часть террито-
рии Чикаго отнесена к двум неблагополуч-
ным типам территорий («опасные» выделе-
ны красным цветом, 
«деградирующие» — желтым), в то время 

3. Board of Election Commissioners for the City of Chicago: https://chicagoelections.gov/en/election-results-
specifics.asp.

как «лучшие» кварталы образуют лишь два 
небольших ареала на севере и на юго-за-
паде города (зеленый цвет) (рис. 1). По-
следние тяготеют уже к пригородной зоне 
и представляют собой скорее ближние 
предместья, чем внутригородские районы. 
«Опасные» районы приурочены к центру 
Чикаго, южной и западной его периферии, 
образуя своего рода клинья.

На основе данных за 2019 год была 
проведена оценка социально-экономиче-
ского положения в разрезе групп перепис-
ных блоков. Логика, закрепленная редлай-
нингом, сохранилась лишь отчасти (рис. 2). 
Повсеместно преобладают районы с соци-
ально-экономическим положением ниже 
среднего или с неблагополучным положе-
нием. Последние особенно широко пред-
ставлены на юге и западе Чикаго. Также 
появился новый ареал неблагополучия 
на северо-востоке города. В центре горо-
да сформировался крупный ареал благопо-
лучия, связанный с активной ревитализаци-
ей городского пространства и развитием 
крупного финансового центра. В целом 
пространство города фрагментировалось, 
неблагополучные районы-гипергетто рас-
пространились по значительной его части. 
Если раньше к «опасным» районам относи-
лись четко очерченные территории в цен-
тре и на юге Чикаго, то на современном 
этапе метастазы неблагополучия встреча-
ются почти везде. 

Наблюдается децентрализация небла-
гополучия. В эпоху редлайнинга ядром 
неблагополучия был центр города, 
но с тех пор основные ареалы понижен-
ных значений КСЭИ сместились на полу-
периферию и полноценную периферию. 
Тем не менее направления «клиньев» — за-
падное и южное — сохранили свой статус 
наименее благополучных. То есть, несмо-
тря на существенный урон, нанесенный 
логике редлайнинга, многие «опасные» 
районы так и остались самыми проблем-
ными в городе.

Рассмотрим социально-экономическое 
положение в разрезе типов кварталов, вы-
деленных HOLC. Оно представлено 
на графике на рис. 3.

Территории, выделенные в качестве 
«опасных» в 1935 году, на сегодняшний 
день остаются на уровне социально-эко-
номического благополучия ниже среднего. 
Однако «деградирующие» кварталы на се-
годня имеют значительно меньший показа-
тель КСЭИ. «Привлекательные» кварталы 

Рис. 3. Средне-

взвешенная 

(по численности 

населения) оценка 

современного со-

циально-экономи-

ческого положения 

по типам кварталов 

HOLC

Источник: состав-

лено автором.

https://chicagoelections.gov/en/election-results-specifics.asp
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имеют значения КСЭИ, близкие к средне-
му, но все же несколько ниже нуля. Лишь 
в «лучших» кварталах социально-экономи-
ческое положение осталось благополуч-
ным, как и на момент проведения редлай-
нинга. 

Как можно увидеть на рис. 4, каждый 
тип квартала обладает характерным расо-
вым составом, отличным от среднего 
по городу (доля белых — 33,2%, афроаме-
риканцев — 29%, латиноамериканцев — 
29,1%, американцев азиатского происхо-
ждения — 6,2%). По мере «ухудшения» типа 
доля белого населения снижается — от по-
давляющего большинства в «лучших» квар-
талах до менее чем трети в «опасных». 
Доля афроамериканского населения, на-
оборот, растет, достигая 37,2% в «опасных» 
кварталах. Максимальная доля латиноаме-
риканского населения — в «деградирую-
щих» кварталах, а американцев азиатского 
происхождения — в «привлекательных». 

Необходимо выделить важные сдвиги 
в соотношении уровня социально-эконо-

4. Board of Election Commissioners for the City of Chicago: https://chicagoelections.gov/en/election-results-
specifics.asp.

мического благосостояния и расового со-
става. В эпоху редлайнинга «опасные» рай-
оны были населены преимущественно 
афроамериканцами или же доля этой ра-
совой группы существенно превышала 
среднюю по городу. Теперь менее благо-
получными стали «деградирующие» квар-
талы, где преобладающей расовой груп-
пой являются латиноамериканцы 
(численность которых в 1935 году была 
близка к нулю). Белое население сконцен-
трировано в «лучших» и «привлекательных» 
кварталах, как и в период действия практи-
ки редлайнинга.4

Наделенные стигмой (ярлыком «опас-
ные») кварталы остались непропорцио-
нально афроамериканскими, но суще-
ственные изменения пришли 
с активизацией латиноамериканской ми-
грации (начиная с 1970-х годов). Теперь 
наименее благополучные районы входят 
в класс C («деградирующие»), где латино-
американцев больше, чем афроамерикан-
цев. Американцы азиатского происхожде-
ния, численность которых резко возрастает 
с 1990-х годов, наиболее широко пред-
ставлены в районах среднего класса, отне-
сенных в 1935 году к «привлекательным». 
Наиболее явно функция закрепления ста-
тус-кво проявляется в «лучших» районах. 
Они остаются преимущественно белыми 
и наименее расово разнообразными, 
а их социально-экономическое положение 
по-прежнему значительно лучше, чем 
в районах из других типов.

Проверим, существует ли аналогичный 
паттерн в актуальной электоральной мо-
заике Чикаго. Для этого рассмотрим диф-
ференциацию уровня поддержки Джо Бай-
дена на президентских выборах 2020 года 
в разрезе избирательных участков (рис. 5).

Выявленный ранее паттерн, описанный 
нами как «клинья», в данном случае виден 
особенно явно. Юг и запад города пред-
ставляют собой монолиты повышенной 
поддержки Байдена, где 47-й президент 

Рис. 4. Расовый 

состав групп 

переписных участ-

ков, входящих 

в различные типы 

кварталов HOLC 

Источник: состав-

лено автором.

Рис. 5. Диффе-

ренциация уровня 

поддержки Джо 

Байдена на прези-

дентских выборах 

2020 года 

Источник: состав-

лено автором 

по данным Board 

of Election 

Commissioners 

for the City of 

Chicago4.
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США получил более 90% голосов. В сред-
нем по переписным участкам города этот 
показатель составил 83,2%. Электоральная 
дифференциация в 2020 году обнаружива-
ет значительно больше общих черт с пат-
терном редлайнинга, чем дифференциация 
по социально-экономическому признаку. 
«Бастионами» поддержки кандидата от Де-
мократической партии Байдена в 2020 году 
стали преимущественно те территории, 
которые в 1935 году были отнесены 
к «опасным». Это связано с повышенной 
долей афроамериканского населения, тра-
диционно поддерживающего именно де-
мократов.

Электоральный ландшафт Чикаго 
на президентских выборах 2020 года чрез-
вычайно примитивен; город стал одним 
из тех, где Байден выиграл с максималь-
ным отрывом. В этой связи влияние ред-
лайнинга на электоральный процесс 
не следует переоценивать: столь суще-
ственная консолидация вокруг кандидата-
демократа связана в первую очередь 
с другими причинами. К ним, в частности, 
относятся события 2020 года, когда и без 
того не слишком популярный среди город-
ского населения Дональд Трамп лишился 
существенной части голосов из-за кризиса, 
спровоцированного пандемией коронави-
руса, а также вследствие массовых проте-
стов на почве межрасового неравенства 
и полицейской жестокости после гибели 
Джорджа Флойда.

Выводы

Редлайнинг был практикой упорядочива-
ния городской жизни, попыткой сделать ее 
более прогнозируемой — хотя бы в части 
выделения средств на рефинансирование 
ипотечных кредитов. Вместе с тем это 
была и сегрегационная практика.

Выделение районов в сущности по ра-
совому признаку сопровождалось их стиг-
матизацией, поэтому влияние на сегрега-
ционный паттерн проявлялось не только 
в установлении статус-кво, но и в его за-
креплении (поскольку борьба с послед-
ствиями стигматизации может оказаться 
еще более долгой, чем с социально-эконо-
мическим неравенством). Усложнение со-
циального устройства Чикаго привело 
к реконфигурации пространственного пат-
терна городского расселения, включая 
распад компактного ареала «опасных» 
кварталов, отраженного на картах редлай-
нинга. Это проявляется как в усложненном 
по сравнению с картами HOLC простран-
ственном паттерне социально-экономиче-

ского неблагополучия, так и в том, что наи-
более неблагополучными в XXI веке 
районами являются «деградирующие», 
а не «опасные».

В то же время электоральный паттерн 
выглядит гораздо более консолидирован-
ным. При доминировании Байдена в Чика-
го в целом выделяются монолитные ареа-
лы максимальной его поддержки. Они 
распространяются именно вокруг «опас-
ных» районов. Таким образом, попытка 
упорядочивания социально-экономических 
процессов в большей степени проявилась 
в политической дифференциации города. 

Редлайнинг оказывает определенное 
влияние на социально-экономическую 
и электоральную дифференциацию Чикаго. 
Пространственный паттерн, сформирован-
ный этой практикой, послужил своего рода 
«подстилающей породой», на которую на-
ложился палимпсест новых социальных 
взаимодействий. Наиболее важным из них 
является внедрение в город мигрантов 
(латиноамериканцев и американцев азиат-
ского происхождения). Благодаря им была 
преодолена расовая основа дифференциа-
ции и прежнее деление на благополучные 
белые районы и афроамериканские гетто 
уступило место более сложным формам 
взаимодействия, породив гетто эксклюзии 
(по Маркузе) и гипергетто (по Вакану). 
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EVERYTHING IS (NOT) GOING ACCORDING 
TO A PLAN: The Impact of Redlining 
on Socioeconomic and Politic 
Differentiation of Chicago
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Abstract. This article addresses 
the question of the continuing in-
fluence of the policy of redlining 
(dividing the city into quarters 
based on the risks of issuing mort-
gages), carried out in the 1930–
1950s, on the racial, socioeconomic 
and electoral differentiation of 
Chicago. This city was chosen be-
cause the theoretical models of the 
researchers of the Chicago School 
of Sociology were developed using 
it as an example, and on the basis 
of which political decisions were 
made about the division—in fact, 
the segregation—of the city. Hoyt 
played a leading role in the imple-
mentation of these theoretical 
views. Within his model, permanent 
segregation by race was considered 
a logical consequence of the market 
economy, and not only did not need 
to be fought, but should have been 
fixed in planning decisions if this 
would lead to an increase in eco-
nomic efficiency. Consequently, the 
Chicago area was divided into four 
categories: A (“the best” neighbor-
hoods), B (“still desirable”), C 
(“definitely declining”), D (“haz-
ardous”). As valuations fell, the 
likelihood of a mortgage (or refi-
nancing an existing problem mort-
gage), the main form of supporting 
demand in the housing market after 
the Great Depression, also de-
creased. In “hazardous” areas, this 
probability was zero. This study 
checked whether racial and socio-
economic differentiation obeys the 
logic set by the redlining policy, 
and whether this logic has implica-
tions for the last presidential 
election. For this, the Darden-
Kamel composite socioeconomic index 
was calculated and the racial com-
position was analyzed in the con-
text of the types of quarters iden-
tified in 1935. The results of the 
2020 presidential election were al-
so analyzed. As a result, Chicago 
was found to be differentiated dif-
ferently than the redlining pattern 
suggested. The growth of the popu-
lation of two racial groups, prac-
tically unrepresented in the 
1930s–1950s (Hispanics and Asian 
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Americans), has strongly altered 
this pattern and disrupted the ra-
cial status quo.
Keywords: redlining; Chicago school; 
Chicago; racial groups; differentia-
tion
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