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Социальная фрагментация населения США имеет выраженный этнотерриториальный 
характер. На примере десяти этнических групп американцев различного происхож-
дения (немцы, итальянцы, поляки, русские, китайцы, индийцы, филиппинцы, мекси-
канцы, кубинцы, сальвадорцы) изучены пространственные особенности социального 
неравенства. Были рассмотрены шесть индикаторов социального благополучия в трех 
сферах: образование, занятость, доходы населения. К числу рассматриваемых показа-
телей относятся: 1) доля лиц, не имеющих диплома об окончании «старшей» школы; 
2) доля лиц, имеющих степень бакалавра и выше; 3) удельный вес лиц, не относящихся 
к экономически активному населению; 4) уровень безработицы; 5) медианный годо-
вой доход; 6) доля лиц, имеющих доход ниже уровня бедности. В качестве простран-
ственной единицы для анализа этнотерриториальной неоднородности социального 
неравенства в  США выбирались отдельные штаты и  федеральный округ Колумбия. 
В  ходе исследования была выявлена социально-пространственная неоднородность 
территории США, определена иерархия этнических групп с точки зрения социального 
благополучия, выявлены штаты, имеющие наибольшие отклонения от «нормального» 
распределения рассматриваемых показателей. Полученные результаты позволяют су-
дить как о влиянии этнического происхождения, так и конкретной территории на уро-
вень социального благополучия населения США. Сложившаяся социальная иерархия 
рассматриваемых этнических групп является в высокой степени устойчивой в боль-
шинстве штатов. Однако данная особенность характерна не для всех регионов страны 
и этнических групп в равной степени. Это позволяет говорить о том, что в США не-
равенство между этническими группами может приобретать свои специфические осо-
бенности в зависимости от конкретной территории.
Ключевые слова: социальное благополучие, этническая группа, пространственные осо-
бенности, этносоциальные различия, США, штат. 

1. Введение и постановка проблемы 

Социальное неравенство является неотъемлемой чертой существования чело-
веческого общества и, по мнению П. Сорокина, выражается в неравномерном рас-
пределении имеющихся прав, обязанностей и привилегий (Сорокин, 1992). Часто 
комплексная оценка социальных различий сводится к таким понятиям, как «уро-
вень жизни» и «качество жизни», являющимся базовыми для измерения социаль-
ного неравенства, которое может быть обусловлено также этническими, конфесси-
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ональными и расовыми различиями, иногда приобретающими форму институцио-
нальной и/или территориальной сегрегации. 

Социальная неоднородность в  пределах одной территории (или страны) за-
висит от многих факторов. К их числу относятся: общий уровень экономического 
и социального развития, особенности пройденного исторического пути и то, каким 
образом в данном государстве проводится политика социального выравнивания. 
Не последнюю роль имеет и  фактор этноконфессионального состава населения. 
В этой связи среди государств мира одним из наиболее интересных полигонов для 
изучения пространственно-социальных различий являются Соединенные Штаты 
Америки. Американскому обществу, как и любому другому, присуща социальная 
неоднородность, достигающая по ряду параметров значительных величин. Так, 
в США значение коэффициента Джини1, используемого для оценки экономическо-
го неравенства, в  последние два десятилетия стабильно превышало 0.4, что сви-
детельствует о  высокой концентрации доходов у  численно небольшой, наиболее 
богатой части населения. 

Выбор США в качестве полигона исследования обусловлен не только разме-
рами страны, ее ведущей ролью в мировой политике и экономике, но и историче-
скими особенностями формирования государства. Сегодня более 98 % населения 
США являются иммигрантами или потомками иммигрантов. При этом в отличие 
от европейских государств, тщательно избегающих учета этнических и религиоз-
ных различий своего населения, американская статистика подробным образом рас-
сматривает происхождение постоянных жителей США. Правда, американское по-
нимание «этничности» существенным образом отличается от принятого в России 
и ряде других стран и учитывает прежде всего территориальный аспект происхож-
дения человека и его предков по восходящей линии. В американской статистике 
вообще нет понятия «этнос», кроме автохтонных групп индейцев, эскимосов, алеу-
тов и аборигенов тихоокеанских островов. Можно сказать, что объектом изучения 
являются социокультурные группы населения, использующие при самоидентифи-
кации заявительный принцип, базирующийся на общности географического или 
этнического происхождения. 

Целью данного исследования является выявление этнотерриториальных раз-
личий социального неравенства в  Соединенных Штатах Америки, что подраз-
умевает необходимость рассмотрения отдельных аспектов данного явления. Для 
достижения поставленной цели необходимо ответить на следующие вопросы. Ка-
кие из регионов США являются более благополучными в социальном отношении? 
В какой мере этнические и расовые различия в социальном благополучии, харак-
терные для США в целом, транслируются на уровень отдельных штатов? Изменя-
ется ли по территории страны соотношение между более и менее благополучными 
в социальном плане «этническими» группами, или общая для США стратификация 
остается неизменной? Ответам на эти вопросы и посвящено данное исследование. 

1 Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной 
страны или региона по какому-либо изучаемому признаку. Обычно используется для оценки эко-
номического неравенства и характеризует дифференциацию денежных доходов населения в виде 
степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения 
между жителями страны.
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Начальной гипотезой исследования является предположение о  присутствии 
среди рассматриваемых этнических групп населения США определенной иерархии 
по уровню социального благополучия, которая будет сохраняться в большинстве 
штатов. 

2. Обзор предыдущих исследований 

Проблема социального неравенства в США является популярной темой науч-
ных изысканий, и дать сколько-нибудь исчерпывающий обзор даже наиболее зна-
чимых работ представляется затруднительным. Тем не менее необходимо отметить 
ряд основополагающих исследований, рассматривающих данное явление с разных 
точек зрения. К их числу относится монография Р. Уилкинсона и К. Пикет, посвя-
щенная изучению последствий для общества наличия высокого уровня неравен-
ства в  экономической и  социальной сфере (Wilkinson and Pickett, 2009). Данный 
труд вызвал большой общественный резонанс и довольно острую критику, так как, 
по мнению некоторых исследователей (Liebig, 2012), авторы предлагают слишком 
простые решения сложных проблем, порождаемых неравенством, существующим 
в обществе. При этом отмечается, что в США гораздо больше неравенства и мень-
ше перераспределения доходов, чем в  большинстве других развитых стран мира 
(Glaeser, 2005), что, безусловно, определяет интерес к выявлению причин данного 
явления (Доброхотов, 2016).

Необходимо отметить, что тема социального неравенства в  США является 
важной для дискуссии о роли и месте страны в глобальной политике. Так, Х. Фрид-
ман и С. Герц, сравнивая США с другими странами по ряду социальных и эконо-
мических показателей, ставят под сомнение тот факт, что США все еще продол-
жают оставаться «лучшей страной в мире», и рассуждают о необходимости пере-
мен (Friedman and Hertz, 2015). Д. Аджемоглу, Д. Робинсон и Т. Вердье дискутируют 
о том, возможно ли для США перейти на скандинавскую модель социальных ин-
ститутов и к каким последствиям это может привести (Acemoglu et al., 2012). Во-
обще, сравнение социальной модели, действующей в США, с аналогичными систе-
мами в других странах является актуальной темой исследований в данной области 
(Wolfson and Murphy, 1998), как и изменение форм социального неравенства в стра-
не в течение последнего столетия (Piketty and Saez, 2001; Jencks and Burtless, 2002). 

Традиционной для Соединенных Штатов является и  тема расового неравен-
ства. Этой проблеме, ставшей еще более актуальной в последние годы, посвяще-
ны работы П. Стрэнд (Strand, 2010), Р. Фрайера (Fryer, 2010), Г. Лоури (Loury, 2002), 
рассматривающие расовые признаки как передающиеся по наследству факторы со-
циального неравенства. В этой связи особого внимания заслуживает анализ связи 
этнического происхождения и экономического развития, проведенный С. Л. Фул-
фордом, И. Петковым и Ф. Скиантарелли (Fulford et al., 2015). В данной работе, вы-
шедшей в 2015 г., авторы с помощью метода регрессионного анализа определяют 
влияние доли лиц определенного этнического происхождения, проживающих 
в округе, на размер валового внутреннего продукта, произведенного в рамках от-
дельных округов (county) штатов и приходят к выводу, что этничность влияет на 
уровень экономического развития территории. Анализируя более чем полутораве-
ковой период американской истории (1850–2010), авторы делают вывод, что имми-
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гранты наследовали институциональные и  культурные особенности той страны, 
из  которой выезжали, и  передавали затем их своим потомкам. Соответственно, 
концентрация иммигрантов из  экономически более развитых стран приводила 
к лучшим экономическим показателям в местах их расселения на территории США, 
а смена доминирующей этнической группы в округе приводила к изменениям в со-
циально-экономическом развитии данной территории. По мнению Фулфорда, Пет-
кова и Скиантарелли, культура, институты и человеческий капитал, привнесенные 
иммигрантами с собой в США, передаются из поколения в поколение, что влияет 
на экономическое развитие на локальном уровне.

Тема связи этничности и успешности экономического развития рассматрива-
ется и в рамках теории и практики мультикультурализма, противопоставляемого 
сегодня традиционной для Соединенных Штатов политике «плавильного котла» 
(Burchardi et al., 2019). Так, уровень взаимного доверия между потомками разных 
групп европейских иммигрантов изучался группой ученых Вайомингского универ-
ситета на примере небольшого города в штате Айова (Painter and Flagg, 2020). 

Среди исследований, рассматривающих распространение различных этниче-
ских групп по территории США, необходимо отметить работу Анжелы Бриттинхэм 
и Патрисии де ла Круз, анализирующих данные переписи населения США 2000 г. 
и раскрывающих смысл вопроса, задаваемого жителям США об их происхождении 
(Brittingham and De la Cruz, 2004). Среди более «узкоспециализированных» работ, 
концентрирующих свое внимание на одной или нескольких близких между собой 
этнических группах, заслуживает внимание статья Стеллы Огунволе, Карен Баттл 
и Дэррила Коэна, посвященная особенностям миграции и расселения в США групп 
выходцев из Тропической Африки и стран Карибского бассейна (Ogunwole et al., 
2017). И, конечно, нельзя не отметить вышедшую в 1980 г. «Гарвардскую энцикло-
педию американских этнических групп» — фундаментальный труд, описывающий 
различные этнические группы и  их расселение по территории США (Thernstrom 
et al., 1980). 

Одним из  проявлений этнической комплиментарности, ставшим предметом 
изучения американских ученых, является распространенность смешанных браков 
в иммигрантских сообществах и среди первых поколений переселенцев из различ-
ных регионов мира (Duncan and Trejo, 2011; Gevrek et al., 2013). В совместной работе 
сотрудников Университета Иллинойса (Чикаго) Б. Р. Чизвика и К. А. Хаусворт, по-
священной этнически смешанным бракам, авторы пришли к выводу об избиратель-
ности матримонального поведения (Chiswick and Houseworth, 2008). В результате 
проведенного исследования было установлено, что чем моложе иммигрант и чем 
дольше он проживает в США, тем выше вероятность межэтнических браков. Для 
лиц с  одинаковым уровнем образования и  хорошим знанием английского языка 
вероятность межэтнических браков, при прочих равных условиях, выше. И наобо-
рот, в многочисленных и более замкнутых этнических диаспорах межэтнические 
браки являются редким явлением. 

Историко-географические особенности формирования населения США пре-
допределили особый интерес к вопросам этнорасовой сегрегации в городском про-
странстве, чему посвящено большое количество исследований. Так, Андреа Франк, 
обращая внимание на концентрацию афроамериканцев и выходцев из Латинской 
Америки прежде всего в неблагополучных районах, отмечает, что экономический 
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статус не является столь же значимым фактором сегрегации, как раса или этниче-
ская принадлежность. По мнению автора, с увеличением дохода наблюдается тен-
денция к снижению сегрегации по расовому и/или этническому признаку (Frank, 
2003).

Анализ расселения различных этнорасовых групп американцев в 40 крупней-
ших мегаполисах США, проведенный в 2008 г. Шоном Рирдоном (Sean F. Reardon) 
и группой его коллег из разных американских университетов, показал, что уровень 
сегрегации сильно варьируется от города к городу, что раздельность проживания 
между белыми и афроамериканцами значительно выше, чем между белыми и лати-
ноамериканцами и чем между белыми и американцами азиатского происхождения. 
Ученые определяли уровень сегрегации с помощью пространственно-информаци-
онного индекса (spatial information theory index), который измеряет средневзвешен-
ное отклонение разницы между долей представителей расовой (или этнической) 
группы в границах территориальной единицы и более крупной территории, к кото-
рой относится данная единица (например, метрополитенского ареала (metropolitan 
area)) (Reardon et al., 2008).

Похожие выводы сделала и  группа ученых из  Университета штата Пенсиль-
вания, исследовавшая паттерны и детерминанты расовой сегрегации в различных 
географических масштабах. При этом размер рассматриваемой территории име-
ет значение, так как уровень сегрегации, с которым сталкивается каждая группа 
меньшинств, снижается по мере увеличения площади исследования из-за большей 
степени гетерогенности проживающего здесь населения. Анализируя данные пере-
писи 2000 г. для 100 крупнейших метрополитенских ареалов, они описали паттер-
ны различных типов сегрегации, возникающих при контакте основных этнорасо-
вых групп населения США (белые, афроамериканцы, латиноамериканцы, азиаты). 
В ходе исследования были рассмотрены варианты межрасовых контактов на раз-
личных территориальных уровнях и  выявлено наличие определенной иерархии 
в расовой сегрегации. Так, авторы установили, что уровень сегрегации между аф-
роамериканцами и белыми выше, чем между латиноамериканцами и белыми, а она, 
в свою очередь, превышает сегрегацию между белыми и азиатами (Lee et al., 2008).

Рон Джонстон и его коллеги, используя модифицированный индекс изоляции, 
проанализировали данные о  сегрегации по всем метрополитенским статистиче-
ским ареалам (MSA) США в 1980 и 2000 гг. в масштабе переписных участков, чтобы 
выявить различия в уровнях сегрегации в зависимости от их размера, относитель-
ного размера различных этнических меньшинств, их этнического разнообразия 
и их местонахождения. В результате было установлено, что выходцы из Азии и ла-
тиноамериканцы находятся в  наиболее невыгодном положении на рынках труда 
и жилья и то, что по мере увеличения их численности растет и их уровень сегрега-
ции. Афроамериканцы также находятся в невыгодном положении: их сегрегация 
усугубляется наследием десятилетий дискриминации, особенно в наиболее ранних 
по времени заселения районах страны (Johnston et al., 2004). 

Среди научных трудов, посвященных территориальным аспектам размещения 
этнорасовых групп населения в США необходимо отметить и исследования рос-
сийских ученых. Так, А. М. Кульчитская и  Т. Е. Самсонов уделяют внимание реги-
ональному своеобразию китайского населения (Кульчитская и  Самсонов, 2018), 
а И. Н. Алов, используя анализ пространственной автокорреляции с применением 
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глобального и  локального индексов Морана (Global and Local Moran’s I), рассма-
тривает пространственную концентрацию афроамериканцев в крупных городских 
агломерациях (Алов, 2020). В другой своей работе он же рассматривает эволюцию 
концепций пространственной сегрегации в крупных городах США с подробным 
обзором направлений исследований по данной тематике за последнее столетие 
(Алов, 2021). Но наибольшее количество работ, касающихся социального положе-
ния и этнического самоопределения иммигрантских сообществ в США, посвящено 
выходцам из стран Латинской Америки, и прежде всего мексиканцам (Lewis, 2020; 
Bodovski and Durham, 2010; Calvo and Sarkisian, 2015).

Вместе с тем актуальная оценка связи между этническим составом населения 
США и уровнем его социального благополучия в территориальном разрезе в насто-
ящее время отсутствует. Тогда как важность подобных исследований обусловлена 
не только необходимостью понимания потенциала конфликтогенности в условиях 
политического раскола американского общества, но  и  апробацией используемой 
методики оценки пространственно-социальных различий при изучении полиэтни-
ческих обществ в различных регионах мира. 

3. Материалы и методы 

Социальное неравенство — довольно сложная категория, выражающаяся че-
рез различные стороны функционирования человеческого общества. Но выбор 
возможных индикаторов, иллюстрирующих неоднородность американского со-
циума, ограничивается их наличием в официальной статистике. Несмотря на все 
достоинства американской статистики, количество показателей, которые могли бы 
быть выбраны для анализа уровня социального благополучия в этническом и про-
странственном измерении, невелико2. Так, авторы сознательно отказались от ис-
пользования в своем исследовании композитного социально-экономического ин-
декса Дардена — Камела (Darden — Kamel Socioeconomic Index), характеризующего 
социально-экономический статус территории, и прежде всего домохозяйства. В то 
время как рассматриваемые нами характеристики относятся к группам индивиду- 
умов, проживающих не всегда компактно, и чей уровень социального благополучия 
не тождественен уровню благополучия территориальных социумов, в пределах ко-
торых они проживают. Чтобы оценить социальное благополучие населения США, 
из имеющегося в открытом доступе набора данных были взяты шесть показателей, 
для анализа которых использовались пятилетние агрегаты American Community 
Survey (ACS). Выбранные показатели можно объединить в  три группы, каждая 
из которых характеризует различные стороны жизни рядового американца.

К первой группе, отражающей уровень образования постоянных жителей 
США старше 25 лет, относятся: 

 — лица, не имеющие диплома об окончании «старшей» школы; 
 — лица, имеющие степень бакалавра и выше, т. е. получившие высшее обра-

зование. 

2 В работе не рассматриваются домохозяйства, которые могут иметь «этнически» смешанный 
состав, и потому показатели, характеризующие жилищные условия, уровень автомобилизации и др. 
не могут быть учтены.
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Вторая группа показателей рассматривает уровень занятости населения стар-
ше 16 лет, и в нее входят: 

 — лица, не относящиеся к  экономически активному населению (not in labor 
force);

 — лица, не имеющие работы (уровень безработицы). 
Третья группа индикаторов иллюстрирует экономическое неравенство жите-

лей различных территорий Соединенных Штатов, старше 16 лет. Такими показате-
лями являются: 

 — медианный годовой доход; 
 — лица, имеющие доход ниже уровня бедности.

Как уже отмечалось, в качестве объекта исследования были выбраны наиболее 
многочисленные социокультурные группы населения США, идентифицирующие 
себя по признаку этногеографического происхождения. Так как за четырехсотлет-
ний период, прошедший с момента прибытия первых европейских поселенцев, на-
правленность иммиграционных потоков изменялась неоднократно, было выбрано 
несколько этнических групп, отражающих пространственно-временные различия 
происхождения иммигрантов. 

На первом этапе иммиграции (в XVII–XVIII вв.) наибольшее количество пере-
селенцев на территорию современных Соединенных Штатов составляли выходцы 
из  Англии и  Франции. Во время второго этапа, охватывающего большую часть 
XIX в., основной поток иммигрантов в США имел ирландское и германское про-
исхождение. Сегодня иммигранты первой и  второй волн в  наибольшей степени 
перемешаны между собой и ассимилированы (Житин и Прокофьев, 2019). Само-
идентификация себя как «англичанина», «француза», «немца» или «ирландца» но-
сит, как правило, формальный характер и является обычно данью традиции, про-
являющейся при ответе на вопросы переписи населения или участии в культурных 
мероприятиях3. 

Третий этап, характеризуемый наиболее высокими темпами иммиграции 
в Штаты, приходится на конец XIX — начало ХХ в., и большую часть переселенцев 
в этот период составили выходцы из стран Южной и Восточной Европы. Именно 
в это время в стране формируются многочисленные итальянская и польская диа-
споры.

Во второй половине ХХ в. география миграционных потоков в США претерпе-
вает существенные изменения. Если до этого соотношение между выходцами из Ев-
ропы и иных регионов мира среди иммигрантов в США составляло примерно 10:1, 
то начиная с 1960-х гг. оно изменяется на противоположное. Выходцы из Латин-
ской Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии составляют сегодня абсолютное 
большинство иммигрантов в Соединенные Штаты. Среди выходцев из Латинской 
Америки преобладают мексиканцы, сальвадорцы, гаитяне, кубинцы и колумбий-
цы. Наиболее многочисленные группы иммигрантов из Азии составляют китайцы, 
индийцы, вьетнамцы, корейцы, филиппинцы и японцы. 

Отдельно необходимо сказать о «русской» иммиграции, ставшей значимой ве-
личиной в потоке въезжающих в США только в самом конце прошлого века. Долгое 

3 Например, празднование дня Святого Патрика потомками переселенцев из Ирландии или 
«Марди Гра» в Новом Орлеане.
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время под этноним «русские» подходили практически все выходцы из Советско-
го Союза и даже из Российской империи. Сегодня под это определение подпадает 
большинство иммигрантов с территории Российской Федерации, независимо от их 
реального этнического происхождения. Такое соотнесение этнической принадлеж-
ности с  государством происхождения иммигранта обусловлено господствующи-
ми в американском научном сообществе представлениями о природе этничности 
и взглядах на этнос как социальное явление. Конструктивистский подход к этнич-
ности часто ставит знак равенства между иммигрантом из Франции и французом, 
выходцем из Германии и немцем и т. д. И если для переселенцев из моноэтничных 
стран такое упрощение допустимо, то в отношении иммигрантов из полиэтниче-
ских государств это часто приводит к искажению фактических сведений об этни-
ческом происхождении новых жителей США и их потомков. Как отмечает Дэвид 
Гаруджан, объясняя смысл данного вопроса в американских переписях, «…задача 
вопроса о происхождении не состояла в том, чтобы измерить степень привязан-
ности респондента к определенной этнической принадлежности» и что «под про-
исхождением понимается этническое происхождение, «корни», наследие или место 
рождения человека, его родителей или их предков до их прибытия в Соединенные 
Штаты» (Garoogian, 2003, 11). Для сопоставления этнического многообразия Со-
единенных Штатов и территориальных различий в уровне социального благопо-
лучия были взяты десять этнических групп, относящихся к различным простран-
ственно-временным миграционным потокам4, — это немцы, итальянцы, поляки, 
русские, китайцы, индийцы, филиппинцы, мексиканцы, кубинцы и сальвадорцы. 
Рассматриваемые этносы довольно многочисленны на территории США и, за ред-
ким исключением, представлены значимыми диаспорами во всех штатах. 

Все используемые в работе сведения относятся к 2015 г. и взяты из материа-
лов American Community Survey (ACS) (Factfinder.census.gov (2015); Data.census.gov 
(2015)) — непрерывного обследования Бюро Цензов, результаты которого широко 
используются правительственными, коммерческими и некоммерческими органи-
зациями США для распределения финансирования, отслеживания демографиче-
ских изменений, планирования чрезвычайных ситуаций и изучения местных со-
обществ. 

В качестве пространственной единицы для анализа этнотерриториальной не-
однородности социального неравенства в США были взяты отдельные штаты и фе-
деральный округ Колумбия. 

На первом этапе исследования была рассмотрена пространственная диффе-
ренциация всего постоянного населения США по шести указанным выше призна-
кам с выделением «благополучных» и «неблагополучных» в социальном отношении 
штатов. Далее на основании анализа тех же показателей был составлен рейтинг со-
циального благополучия десяти рассматриваемых этнических групп на территории 
США в целом.

На заключительном этапе были рассмотрены территориальные различия 
в уровне социального благополучия рассматриваемых этнических групп, проведен 
расчет их отклонений от «нормального» распределения. Это позволило выявить 
штаты, в которых рассматриваемые этносы имеют принципиально иной «социаль-

4 Правильнее сказать, что речь идет не столько об выходцах из других регионов мира, сколько 
об их потомках — американцах соответствующего этнического происхождения.
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ный портрет», чем в среднем по территории США, и подойти к объяснению причин 
такой дивергенции.

4. География социального благополучия 

Рассмотрим пространственную изменчивость по территории США шести вы-
бранных социальных показателей.

4.1. Доля лиц, не имеющих диплома об окончании школы

Это может показаться странным, но далеко не все американцы заканчивают 
«старшую» школу, при том, что формально среднее образование в США является 
обязательным. По данным The American Community Survey (ACS) за 2015 13.3 % аме-
риканцев не имеют диплома об окончании школы. На уровне отдельных штатов 
этот показатель варьируется от 7.2 % в Монтане, до 18.2 % в Калифорнии. Именно 
«Золотой штат», крупнейший по численности населения и экономическому потен-
циалу, лидирующий по количеству миллионеров, занимает в то же время послед-
нее место в  списке территорий США по удельному весу лиц, закончивших шко-
лу. В число наиболее «малограмотных» штатов входит и другой богатейший штат 
Америки — Техас (18.1 % лиц, не закончивших школу), а также штаты Миссисипи 
(17.7 %) и Луизиана (16.6 %) (прил. 1.15). В целом можно сказать, что наиболее вы-
сокий удельный вес жителей, не имеющих среднего образования, характерен для 
штатов с  высокой долей латиноамериканцев. Так, проведенный анализ показал, 
что коэффициент корреляции Пирсона между долей латиноамериканцев в общей 
численности населения штата и  удельным весом лиц, не окончивших школу, со-
ставляет 0.42 (p-value — 0.001). В то же время корреляция между удельным весом 
иммигрантов в целом и долей лиц, не закончивших старшую школу, не является 
статистически значимой (коэффициент корреляции равен 0.25 (p-value — 0.079)). 

4.2. Доля лиц, имеющих степень бакалавра и выше 

Данный показатель свидетельствует о  распространенности среди жителей 
США высшего образования. Как и в  любой другой стране, высшее образование 
в США заметно различается по своему качеству, и наряду с известными во всем 
мире университетами, такими как Гарвардский, Йельский, Принстонский, Масса-
чусетский технологический, Стэндфордский, в Америке существуют тысячи кол-
леджей различного, часто не самого высокого, уровня. Но даже в этих, не самых 
престижных, учебных заведениях образование стоит немалых денег, и наличие ди-
плома бакалавра позволяет говорить по меньшей мере о  материальном достатке 
выпускников этих вузов. В  целом в  2015  г. удельный вес лиц, закончивших хотя 
бы первую ступень высшего образования, среди населения США старше 25 лет со-
ставил 29.8 %, изменяясь по штатам в диапазоне от 20.7 % (Миссисипи) до 54.6 % 
(федеральный округ Колумбия) (прил.  1.2). Но не только Массачусетс, но  и  ряд 
других штатов восточного побережья (Коннектикут, Вермонт, Нью-Джерси, Вир-

5 1)  https://factfinder.census.gov (дата обращения 12.02.2020), 2)  https://data.census.gov/cedsci/
advanced (дата обращения 20.02.2021).

https://factfinder.census.gov
https://data.census.gov/cedsci/advanced
https://data.census.gov/cedsci/advanced
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гиния, Мэриленд) выделяются высокой долей жителей, имеющих высшее образо-
вание. Это не удивительно, так как большинство наиболее престижных универ-
ситетов США расположено именно здесь и  восточное побережье США является 
своего рода «образовательной Меккой» для молодежи всего мира. Именно вокруг 
ведущих вузов формируются технологические кластеры и  прочие места прило-
жения интеллектуального труда, что стимулирует выпускников находить работу 
поблизости и оставаться в этих штатах, а также привлекает других специалистов 
с высшим образованием. И наоборот, минимальное количество выпускников вузов 
проживает в центральных юго-восточных и юго-западных штатах. В Миссисипи, 
Арканзасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки, как и в Неваде и Западной Виргинии их 
удельный вес не превышает 24 %. 

4.3. Удельный вес лиц, не относящихся 
к экономически активному населению

Эту категорию составляют лица, не занятые в  экономике и  не стремящиеся 
в ней участвовать. Данную категорию граждан нельзя однозначно оценить с точ-
ки зрения социального благополучия. Кто-то не работает по причине преклонного 
возраста, кто-то — по причине отсутствия в этом необходимости6. Но чаще всего 
большой удельный вес экономически неактивного населения является показателем 
скрытой безработицы, когда рынок труда ограничен и в обществе отсутствуют сти-
мулы к увеличению количества занятых.

Среднее значение данного показателя в США в 2015 г. составило 36.3 % населе-
ния старше 16 лет. При этом по территории страны доля лиц «вне рабочей силы» 
изменялась в интервале от 29.4 % (Аляска) до 46.1 % (Западная Виргиния). Кроме 
Западной Виргинии, большой удельный вес незанятого населения (более 40 % от 
общей численности) наблюдается на американском Юге — в Алабаме, Кентукки, 
Миссисипи, Арканзасе, Флориде, а также в двух Горных штатах — Аризоне и Нью-
Мексико (прил. 1.3). И наоборот, минимальная доля лиц «вне рабочей силы» харак-
терна для большинства штатов Новой Англии и Среднего Запада. В Небраске, Мин-
несоте и Северной Дакоте, как и на Аляске, данный показатель составляет менее 
31 %. В целом экономическая активность населения в северных штатах значительно 
выше, чем на американском Юге.

4.4. Уровень безработицы

Другим показателем, иллюстрирующим занятость населения, является уровень 
безработицы среди населения старше 16 лет. При среднем значении безработицы 
в  рассматриваемый период в  8.3 % этот показатель варьировался по территории 
США от 2.9 % (Северная Дакота) до 10.5 % (Невада). Наименьшие значения уров-
ня безработицы (менее 6 %) наблюдались в  Северо-Западных центральных шта-
тах — Айове, Канзасе, Миннесоте, Небраске, Северной и Южной Дакоте, а также 
в ряде Горных штатов (Вайоминг, Юта) и Новой Англии (Вермонт, Нью-Гэмпшир) 
(прил. 1.4). Самым неблагополучным регионом по ситуации на рынке труда тра-

6 Здесь и далее Приложения 1.1–1.8 можно найти по электронному адресу: https://escjournal.
spbu.ru/article/view/10835/9151. Приложения даны в авторской редакции.

https://escjournal.spbu.ru/article/view/10835/9151
https://escjournal.spbu.ru/article/view/10835/9151
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диционно является «Старый Юг» — южноатлантические и юго-восточные штаты. 
В Джорджии, Северной и Южной Каролине, Флориде, Алабаме и Миссисипи уро-
вень безработицы в  рассматриваемый период составлял более 9 % взрослого на-
селения. Обращает внимание также тот факт, что к территориям с высоким уров-
нем безработицы относятся и многие штаты Запада США. Кроме Невады и Нью-
Мексико, значительная напряженность на рынке труда наблюдалась и в таких ди-
намично развивающихся штатах, как Калифорния и Орегон.

Пространственные различия в масштабах безработицы в Соединенных Шта-
тах можно интерпретировать различным образом, и не всегда ее высокий или низ-
кий уровень имеет однозначную связь с  темпами экономического развития кон-
кретной территории.

4.5. Медианный годовой доход
Доход на душу населения является одним из  наиболее простых, но  в  то же 

время объективных индикаторов экономического неравенства. Для выявления 
пространственных различий был выбран медианный годовой доход американцев 
в возрасте старше 16 лет. Для всего населения США данный показатель в 2015 г. 
составил 30926 долларов. На уровне отдельных штатов медианный доход изменял-
ся в сравнительно небольшом диапазоне — от 25293 $ (Айдахо) до 47384 $ (округ 
Колумбия). Но если исключить из рассмотрения федеральный округ в силу его сто-
личной специфики, то наиболее богатые американцы проживают в расположенном 
в непосредственной близости от Вашингтона штате Мэриленд. 

Кроме округа Колумбия и штата Мэриленд, наиболее высокий доход наблю-
дается и в ряде других штатов восточного побережья (Коннектикут, Массачусетс, 
Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Виргиния), а также на Аляске. Наиболее низкий до-
ход у населения американской глубинки — в штатах Айдахо и Монтана (прил. 1.5). 
При этом очень часто штаты с высокими доходами населения соседствуют с «бед-
ными» штатами, что не позволяет говорить о пространственных закономерностях 
распределения данного показателя по территории США. 

4.6. Доля лиц, имеющих доход ниже уровня бедности
Чтобы определить, кто находится за чертой бедности, Бюро цензов использует 

набор пороговых значений денежных доходов, которые различаются в зависимо-
сти от размера семьи и  ее состава. В  2015  г. «уровень бедности» в  США состав-
лял 11770 долларов на человека в континентальных штатах, 14720 $ — на Аляске 
и 13550 $ — на Гавайях. В целом по стране ниже этой черты находилось 15.5 % насе-
ления. По территории США данный показатель изменялся от 8.9 % (Нью-Гэмпшир) 
до 22.5 % (Миссисипи). Наибольший удельный вес американцев с  низкими до-
ходами наблюдается на Юге США. В  Алабаме, Джорджии, Кентукки, Арканзасе, 
Луизиане, Аризоне доля живущих ниже уровня бедности превышает 18 % взрослого 
населения, а в штатах Нью-Мексико и Миссисипи этот показатель превышает 21 % 
(прил.  1.6). Обращает внимание тот факт, что большинство из  наиболее бедных 
штатов имеют высокий удельный вес этнических и расовых меньшинств. Так, аф-
роамериканцы составляют более четверти населения Алабамы, Джорджии, Луизиа- 
ны, Миссисипи, Южной Каролины, Мэриленда, округа Колумбия; латиноамери-
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канцы — более 1/4 жителей Аризоны, Калифорнии, Невады, Техаса, и более поло-
вины населения Нью-Мексико.

Размещение территорий США с наименьшей долей американцев, имеющих до-
ход ниже уровня бедности, во многом совпадает с географией наибольшего меди-
анного дохода. В северо-восточных штатах — Вермонте, Коннектикуте, Массачу-
сетсе, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, как и в Виргинии и Мэриленде, ниже уровня 
бедности проживает менее 12 % населения. Аналогичные показатели наблюдаются 
и в ряде штатов Среднего Запада (Миннесота, Северная Дакота, Вайоминг), а также 
на Аляске и Гавайях. В целом можно видеть довольно четкое размежевание терри-
тории страны по рассматриваемому признаку на «богатый» Север и «бедный» Юг.

Необходимо отметить, что между большинством рассмотренных выше пока-
зателей существует высокая зависимость. Проведенный корреляционный анализ 
показал, что в 10 из 15 возможных комбинаций коэффициент корреляции Пирсона 
превышает по модулю 0.5, что в соответствии со шкалой Чеддока позволяет гово-
рить о заметной (в семи случаях) или высокой (в трех случаях) связи между рас-
сматриваемыми параметрами (прил. 1.7).

Для расчета интегрального показателя социального благополучия различных 
территорий США был использован метод ранжирования. Для этого всем штатам 
(и округу Колумбия) присвоен соответствующий ранг (место) от 1 до 51 по каждо-
му из рассматриваемых показателей в порядке его возрастания от худшего значе-
ния к лучшему. Затем для каждого штата были просуммированы ранги по всем по-
казателям. Полученное значение рассматривается как сводный индекс социального 
благополучия (ИСБ) территории, изменяющийся от 15 (Миссисипи) до 273 (Нью-
Гэмпшир). Полученная совокупность была разделена на пять групп с равными ин-
тервалами баллов (рис. 1). 

Рис. 1. Уровень социального благополучия в штатах США
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К 13  наиболее благополучным в  социальном отношении территориям отно-
сятся штаты Новой Англии (Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут), 
Виргиния, Мэриленд, несколько территорий Среднего Запада (Миннесота, Север-
ная Дакота, Небраска) и два Горных штата (Вайоминг, Колорадо). К этой же группе 
относятся и самые «периферийные» территории США — Аляска и Гавайи (табл. 1).

Группа наименее благополучных территорий Америки состоит из восьми шта-
тов, шесть из которых (Луизиана, Южная Каролина, Арканзас, Кентукки, Алабама, 
Миссисипи) — бывшие рабовладельческие штаты Конфедерации. К этой же группе 
относятся Западная Виргиния  — внутренняя периферия восточной части США, 
и Нью-Мексико — штат, где почти половину населения составляют иммигранты 
из Мексики и их потомки.

5. Пространственные особенности этносоциальных различий

Рассматриваемые этнические группы населения США имеют различный уро-
вень социального благополучия. По большинству рассматриваемых индикато-
ров существует примерно одинаковая последовательность иерархии этнических 
групп — от наиболее «благополучных» к наименее. Проведя ранжирование этни-
ческих групп (от 1 до 10, от худшего к лучшему) по каждому из рассматриваемых 
показателей, получим их совокупную балльную оценку (табл. 2). 

Наиболее высокий балл социального благополучия (53)  наблюдается у  аме-
риканцев индийского происхождения, занимающих 1–3 места по 5 из 6 показате-
лей. Интересно, что, имея наиболее высокий удельный вес лиц с  высшим обра-
зованием (71.3 %), по доле лиц, не обладающих дипломом об окончании средней 
школы (8.6 %), индийцы находятся в середине списка, с показателями не намного 
лучше среднего значения по США (13.3 %). Для выходцев из Индии и их потомков, 
проживающих в  США, характерна высокая степень пространственной рассредо-
точенности: только на Западном побережье (Калифорния, Орегон, Вашингтон) и 
в Среднеатлантических штатах уровень локализации индийцев заметно выше, чем 
в среднем по Соединенным Штатам (1.1 %). Из 3590 млн индийцев США 690 тыс. 
проживает в Калифорнии и более 740 тыс. в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. При 
этом более 2/3 американских индийцев (68.3 %) родились за пределами США и яв-
ляются иммигрантами. Следует отметить, что индийцы, наряду с сальвадорцами, 
являются наименее «укорененной» этнической группой — почти 90 % всех выход-
цев с Индостана, переселившихся в США, сделали это после 1980 г. 

Выходцы из России, идентифицируемые в США как русские, занимают второе 
место в списке наиболее благополучных этнических групп (45 баллов). Только по 
доле населения, не участвующего в экономике (35.3 %), русские почти не отлича-
ются от среднего значения для США (36.3 %). По остальным показателям они име-
ют лучшие позиции, чем у большинства рассматриваемых этнических групп. При 
этом необходимо отметить высокую степень «укорененности» выходцев из России: 
более 82 % из них родились в США. Но, как и выходцы из Индии, русские американ-
цы имеют низкий уровень локализации на территории Соединенных Штатов. Ис-
ключение составляют некоторые штаты Северо-Востока (Нью-Йорк, Нью-Джерси, 
Коннектикут, Массачусетс), где в совокупности проживает более 1/3 всех выходцев 
из России (прил. 1.8).
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Таблица 1. Группировка штатов США по значению индекса социального благополучия (ИСБ)

Группа Штат Значение 
ИСБ

Индикатор социального благополучия 
и его значение

1 2 3 4 5 6

I Нью-Гэмпшир 273 48 43 43 43 45 51

Миннесота 270 50 41 48 45 41 45

Мэриленд 252 28 48 44 32 50 50

Северная Дакота 248 44 24 50 51 35 44

Аляска 241 47 26 51 22 46 49

Вермонт 240 46 44 35 46 27 42

Колорадо 239 37 49 45 35 37 36

Массачусетс 237 31 50 39 30 47 40

Гавайи 229 40 33 30 41 39 46

Коннектикут 229 33 47 38 15 48 48

Вайоминг 225 49 11 42 48 32 43

Небраска 223 36 30 49 49 24 35

Виргиния 222 21 45 34 37 44 41

II Нью-Джерси 215 24 46 33 16 49 47

Айова 212 42 16 40 47 30 37

Юта 210 41 36 41 44 10 38

Висконсин 204 39 25 37 38 31 34

Канзас 204 34 35 36 42 26 31

Вашингтон 203 35 40 28 25 42 33

Южная Дакота 199 38 18 46 50 18 29

Округ Колумбия 192 27 51 47 7 51 9

Делавэр 183 23 32 21 28 40 39

Монтана 176 51 31 26 40 2 26

Мэн 176 43 29 22 36 16 30

III Род-Айленд 168 16 38 31 17 38 28

Иллинойс 167 20 39 32 13 36 27

Нью-Йорк 159 13 42 20 20 43 21

Пенсильвания 158 26 27 15 24 34 32

Миссури 136 22 19 23 31 19 22

Техас 129 2 22 29 34 28 14

Индиана 124 19 9 25 26 20 25

Огайо 124 25 14 19 21 25 20

Северная Каролина 123 45 23 16 9 17 13

Орегон 122 32 34 14 11 13 18



Вестник СПбГУ. Науки о Земле. 2022. Т. 67. Вып. 2 347

Группа Штат Значение 
ИСБ

Индикатор социального благополучия 
и его значение

1 2 3 4 5 6

IV Калифорния 117 1 37 24 3 33 19

Айдахо 116 29 13 17 33 1 23

Оклахома 107 18 8 13 39 14 15

Невада 97 10 6 27 1 29 24

Мичиган 93 30 17 11 4 15 16

Джорджия 92 11 28 18 5 23 7

Аризона 88 15 21 8 14 22 8

Теннесси 77 12 10 12 19 12 12

Флорида 76 17 20 5 6 11 17

V Луизиана 65 4 5 9 23 21 3

Южная Каролина 63 14 23 10 8 8 11

Западная Виргиния 55 9 1 1 27 7 10

Арканзас 52 8 3 4 29 4 4

Нью-Мексико 45 6 15 7 12 3 2

Кентукки 44 5 4 6 18 6 5

Алабама 42 7 7 3 10 9 6

Миссисипи 15 3 2 2 2 5 1

Примечание. В строке заголовка таблицы цифрами обозначены: 1 — доля лиц, не имеющих 
диплома об окончании школы; 2 — доля лиц, имеющих степень бакалавра и выше; 3 — удельный 
вес лиц, не относящихся к экономически активному населению; 4 — уровень безработицы; 5 — ме-
дианный годовой доход на душу населения; 6 — доля лиц, имеющих доход ниже уровня бедности.

Поляки лишь немногим уступают русским по сумме набранных баллов (43), 
но отличаются более равномерным распределением мест по показателям, занимая 
по каждому из них от 2-й до 5-й позиции. Лишь немногим более 5 % американских 
поляков родились за пределами США. И только в штате Иллинойс доля иммигран-
тов в первом поколении среди поляков составляет почти 15 %. Из почти 9.4 млн. 
всех иммигрантов из Польши и их потомков около 1/3 проживает на Северо-Вос-
токе США и еще 37 % — в штатах Среднего Запада. Наибольшее количество амери-
канцев польского происхождения проживают в штатах Нью-Йорк (931 тыс.), Ил-
линойс (912 тыс.), Мичиган (845 тыс.) и Пенсильвания (836 тыс.). 

Далее по «шкале социального благополучия» находятся филиппинцы (40 бал-
лов), немцы (37), итальянцы (35) и китайцы (32). При этом, если абсолютное боль-
шинство американцев филиппинского и  китайского происхождения родились 
за пределами США, то среди немцев и итальянцев доля иммигрантов составляет 
всего 1.4 % и 3.1 %. Большинство жителей США немецкого и итальянского проис-
хождения переселились в Америку во второй половине XIX — начале ХХ в., и се-
годня их потомки составляют наиболее многочисленные группы населения стра-
ны (Житин и Прокофьев, 2019). С различиями во времени иммиграции связаны 
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и пространственные особенности расселения данных этнических групп. Если для 
филиппинцев и китайцев характерна высокая концентрация в Тихоокеанских шта-
тах, то немцы и итальянцы расселены по территории США более равномерно. По 
уровню благополучия американцы итальянского происхождения занимают 4–6-ю 
позицию по каждому из рассматриваемых показателей, что лишь немногим лучше 
средних значений по США в целом. С определенными оговорками можно сказать, 
что в социальном плане американец итальянского происхождения — наиболее ти-
пичный житель Соединенных Штатов. 

Худшие позиции в рассматриваемом рейтинге социального благополучия за-
нимают представители латиноамериканских этносов: сальвадорцы (18  баллов), 
кубинцы (15  баллов) и  мексиканцы (13  баллов). Почти по всем показателям со-
циального благополучия они занимают последние места. Низкий доход, высокая 
безработица, низкий образовательный уровень — отличительные признаки мекси-
канской и сальвадорской общин США.

Рассмотрим, в  какой степени пространственное распределение социальных 
характеристик этнических групп населения совпадает с общим для США трендом 
деления на «благополучные» и «неблагополучные» штаты. 

Для этого рассчитаем отношение среднего значения рассматриваемых со-
циальных индикаторов для всего населения США к  средним значениям этих же 
показателей для каждой из  десяти этнических групп (табл.  3). Будем рассматри-
вать полученное соотношение в качестве «нормы». В качестве примера приведем 
распределение по штатам такого показателя, как медианный доход у мексиканцев 
и всего населения (рис. 2). Как следует из анализа рис. 2, средняя заработная плата 
у мексиканцев во всех штатах меньше, чем для всего населения штата, и этот раз-
рыв в доходах повсеместно составляет примерно одинаковую величину. 

Следующим шагом выявим штаты, в которых отклонение этого же соотноше-
ния от «нормального» отличается в ту или иную сторону более чем в 1.5 раза. При 
этом неважно, в какую сторону — большую или меньшую от «нормального» — име-
ет место это отклонение. Во всех случаях такое отклонение будет рассматриваться 
как «аномалия». На рис. 3 приведен вариант такой аномалии на примере распреде-
ления по штатам уровня безработицы у кубинцев и у всего населения (рис. 3). 

В полученной матрице из 3060 ячеек7 в 411-й (13.4 %) наблюдаются аномалии 
в распределении значений социальных показателей. Максимальное количество та-
ких отклонений присутствует среди таких индикаторов, как: доля лиц, не имеющих 
диплома об окончании школы (29.4 % от общего количества) и доля лиц, имеющих 
доход ниже прожиточного минимума (18.0 %). Наиболее нестандартным является 
пространственное распределение индикаторов социального благополучия у  аме-
риканцев русского (19.3 % от общего количества), сальвадорского (18.6 %) и  ку-
бинского (18.6 %) происхождения. Ближе всего к норме распределены показатели 
социального благополучия у немцев и поляков — количество штатов с более чем 
полуторакратным отклонением составляет у них по 5.6 % (табл. 3). 

Пространственный анализ отклонений показателей социального благополу-
чия у различных этнических групп по 51 территории США позволяет выделить не-
сколько типов штатов. Для первого типа характерны минимальные отклонения от 

7 Например: домохозяйки в обеспеченных семьях.
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«нормального» распределения социальных индикаторов (0–4 отклонения из 60 воз-
можных). В эту группу входит 16 штатов, большая часть которых расположена на 
Северо-Востоке и на Западе США (рис. 4). В двух штатах — Огайо и Неваде — ни для 
одной из рассматриваемых этнических групп ни один из показателей социального 
благополучия не имеет существенного отклонения от «нормального» распределения.

Для второго типа территорий количество отклонений варьируется в диапазо-
не от 5 до 10. Эта группа самая многочисленная. Из 22 штатов 10 расположены на 
американском Юге, причем 6 из них — Южная Каролина, Алабама, Кентукки, Мис-
сисипи, Арканзас, Луизиана — относятся к наиболее социально неблагополучным 
территориям США.

Третий тип территорий имеет большое количество отклонений социальных 
индикаторов (от 11 до 20) почти у всех этнических групп американцев. К нему от-

Рис. 2. Медианный доход у мексиканцев и всего населения по штатам США
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носятся 10  штатов, большая часть из  которых расположена на Среднем Западе и 
в Горных штатах. Отличительной особенностью большинства территорий, отне-
сенных к этому типу, является незначительная доля в их населении американцев 
азиатского и  латиноамериканского происхождения. В  связи с  малочисленностью 
большинства рассматриваемых диаспор, проживающих в  этих самых этнически 
гомогенных штатах, вероятность случайных отклонений от «нормы» значений со-
циальных индикаторов здесь резко возрастает. Данное обстоятельство относится и 
к таким малонаселенным периферийным штатам, как Западная Виргиния, Вермонт 
и Мэн.

И четвертый тип, с  наиболее нестандартным распределением этнических 
групп, составляют два обособленных от основной территории США штата — Аля-
ска и Гавайи, а также федеральный округ Колумбия. На каждой из этих террито-

Рис. 3. Уровень безработицы у кубинцев и всего населения по штатам США
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рий наблюдается от 20 до 30 (из 60 возможных) случаев «аномальных» отклонений. 
И если для Аляски и Гавайев, как и в случае со штатами американской глубинки, 
это можно объяснить малочисленностью большинства этнических диаспор, то для 
федерального округа Колумбия большое значение имеет столичный статус с  его 
специфическим социальным и этнорасовым составом населения. 

6. Заключение

Рассмотренный выше опыт территориального анализа социальных характери-
стик американцев различного этнического происхождения не является исчерпыва-
ющим, а представляет собой лишь частный случай социально-пространственной 
дифференциации населения США. Но в то же время он позволяет сделать ряд не-
тривиальных выводов о диспропорциях в уровне жизни населения на региональ-
ном уровне и имеющихся этно-социальных особенностях.

В ходе исследования была выявлена социально-пространственная неоднород-
ность территории США по совокупности показателей, характеризующих образова-
ние, занятость и доходы населения. По всем рассматриваемым показателям разрыв 
между наиболее и наименее благополучными штатами составляет от 1.5 до 3.5 крат-
ной величины. То, что большинство наименее успешных в  социальном отноше-
нии штатов находятся на Юге США, а расположенные на Северо-Востоке страны 
Среднеатлантические штаты и Новая Англия отличаются наиболее высоким рей-
тингом социального благополучия, является общеизвестным фактом. Но то, что 
высокий уровень социального благополучия наблюдается в обширных, но малона-
селенных штатах Среднего Запада (и в ряде Горных штатов) — этой американской 

Рис. 4. Уровень отклонения показателей социального благополучия у этнических групп 
по штатам США
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глубинке, мало известно широкой публике. Именно эта «одноэтажная Америка» 
является сегодня наиболее гомогенной не только в социальном, но и в этническом 
отношении — удельный вес жителей, родившихся за пределами США, не превыша-
ет здесь 8 % от всего населения8 (при среднем значении данного показателя по США 
в 13.2 %), а доля афро- и латиноамериканцев в несколько раз меньше, чем в целом 
по стране. 

Примечательно и  то, что наиболее развитые в  экономическом отношении 
штаты, такие как Калифорния, Техас, Нью-Йорк, Иллинойс, имеют довольно 
низкий рейтинг социального благополучия и  высокий уровень внутренней по-
ляризации. В  целом же можно сказать, что наибольшие внутренние контрасты 
характерны как для «благополучных», так и для «неблагополучных» в социаль-
ном отношении штатов. 

Хотя до недавнего времени Соединенные Штаты и позиционировали себя как 
«плавильный котел», где иммигранты со всего мира превращаются в единую «аме-
риканскую нацию», здесь, в отличие от европейских стран, различия в этническом 
(и расовом) происхождении имеют важное значение при учете населения. В резуль-
тате анализа социальных различий наиболее многочисленных этнических групп 
американцев разного происхождения удалось выявить ряд закономерностей. 

Так, наиболее высокий рейтинг социального благополучия в США в целом и 
в абсолютном большинстве отдельных штатов имеют американцы азиатского (ин-
дийцы, филиппинцы) и восточноевропейского (русские, поляки) происхождения. 
По данному показателю они опережают как потомков переселенцев из Западной 
Европы (немцев, итальянцев), так и выходцев из Латинской Америки (мексикан-
цев, кубинцев, сальвадорцев). Последние имеют худшие значения в рейтинге в пяти 
из шести рассматриваемых показателей.

По результатам исследования можно сделать вывод о  том, что этничность 
в США действительно связана с уровнем социального благополучия. Сложившая-
ся иерархия рассматриваемых этнических групп по этому показателю достаточно 
устойчива во всех штатах США. Это подтверждает начальную гипотезу о наличии 
устойчивой социальной стратификации между этническими группами в  США. 
При этом степень отклонения от сформировавшейся «социальной нормы» суще-
ственно различается как по отдельным территориям, так и по этническим группам. 
Например, американцы индийского происхождения, занимающие первое место 
в рейтинге социального благополучия по США в целом, в штате Вермонт находятся 
только на четвертом месте среди 10 рассматриваемых этнических групп. А имми-
гранты с Кубы и их потомки, находящиеся на предпоследнем, девятом, месте в при-
веденном рейтинге, в штате Мэн занимают третье место по уровню социального 
благополучия. Примечательно, что степень «укорененности» этнической группы 
не влияет на уровень ее социального благополучия, так как успешными могут быть 
и в высокой степени «укорененные» русские американцы, и относительно недав-
но прибывшие в США уроженцы Индии. Можно сказать, что этнические и расо-
вые различия в уровне социального благополучия, характерные для США в целом, 
транслируются и на уровень отдельных штатов, но зачастую с некоторыми откло-
нениями. Данная особенность указывает на наличие территориальной специфики 

8 51 территория * 10 этнических групп * 6 индикаторов.
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при формировании иерархии социального благополучия между этническими груп-
пами в каждом штате. 

Кроме того, выбор конкретного штата для проживания влияет на уровень со-
циального благополучия. Поэтому чаще всего представители этнической общины, 
проживающие на более благополучной территории, будут превосходить членов 
этой же группы в социально менее благополучных штатах. При этом данная осо-
бенность характерна не для всех штатов и этнических групп в равной степени. Это 
позволяет говорить о том, что в США неравенство между этническими группами 
может приобретать свои специфические особенности в зависимости от конкрет-
ной территории.

Рассматривая территориальный аспект распределения социального неравен-
ства в США, уместно привести цитату из работы Д. Мосса, А. Такера и Г. Рудника: 
«Некоторые аналитики характеризуют растущее неравенство как одну из величай-
ших угроз, стоящих перед нацией, а другие отвергают его как не более чем икоту — 
или даже приветствуют его как благоприятное развитие — прогресс американского 
капитализма. Несмотря на многочисленные заявления о том, что высокое неравен-
ство замедлило рост, ускорило финансовую нестабильность и глубоко исказило по-
литическую систему страны, обзор литературы не обнаруживает академического 
консенсуса относительно последствий неравенства для здоровья экономики, или 
демократии, или практически для любого другого результата на макроуровне» 
(Moss et al., 2013, 21). 

Действительно, консенсуса относительно того, какие последствия может иметь 
рост социального неравенства, в  том числе между различными этнорасовыми 
группами населения США, сегодня нет. Но нельзя не вспомнить одно изречение 
двухтысячелетней давности, актуальность которого в мировой истории подтверж-
далась неоднократно: «…всякое царство, разделившееся само в  себе, опустеет; 
и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12:25). 

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на факторы, обуслов-
ливающие пространственные особенности социального неравенства в США, делая 
вывод о важности этнической, а не только расовой принадлежности, как одной из де-
терминант социального благополучия. Проведенный анализ не исчерпывает тему 
пространственных особенностей этносоциальных различий в США, а скорее задает 
направления для более детальных исследований по данной тематике, поиска и объ-
яснения причин происходящего «разделения» и прогнозирования его последствий. 
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Using the example of ten ethnic groups of Americans of various ancestry (German, Italian, 
Polish, Russian, Chinese, Asian Indian, Filipino, Mexican, Cuban, Salvadoran), the spatial fea-
tures of social inequality are examined. Six indicators of social well-being were considered in 
three areas: education, employment status and earnings. The indicators under consideration 
include: 1) proportion of individuals without a high school diploma; 2) proportion of individ-
uals with a bachelor’s degree or higher; 3) proportion of individuals who are not in the labor 
force; 4) unemployment rate; 5) median annual earnings; and 6) proportion of individuals 
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spatial unit for analyzing the ethno-territorial heterogeneity of social inequality in the United 
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