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Анотація. Стаття присвячується дослідженню 
безробіття в США та інших державах-членах 
Організації економічного співробітництва і роз-
витку. Особлива увага звертається автором на 
вплив деіндустріалізації економіки і першої гло-
бальної фінансово-економічної кризи на ринок 
праці у розвинених капіталістичних країнах. 
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нансово-економічна криза 
Аннотация. Статья посвящается исследованию 

безработицы в США и других государствах-
членах Организации экономического сотрудни-
чества и развития. Особое внимание обращается 
автором на влияние деиндустриализации эконо-
мики и первого глобального финансово-
экономического кризиса на рынок труда в разви-
тых капиталистических странах. 
Ключевые слова: безработица, занятость, ры-

нок труда, деиндустриализация, первый глоба-
льный финансово-экономический кризис 

Annotation. The article is devoted to the study of 
unemployment in the U.S.A. and other member 
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author on the impact of de-industrialization of the 
economy and the first global financial and economic 
crisis on the labour market in advanced capitalist 
countries.  
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«Мир без труда». Под таким заглавием в неда-

внем выпуске американского журнала «Атлан-
тик» вышел очерк старшего редактора этого 
периодического издания Д.Томпсона. Он пред-

ставляет собой репортаж из «мертвого» города 
Янгстаун, который после закрытия местного за-
вода по производству листового железа и труб в 
1977 г. в течение пяти лет потерял 50000 рабочих 
мест и 1,3 млрд. долл. заработной платы на пре-
дприятиях обрабатывающей индустрии. В ре-
зультате экспорта рабочих мест с завода 
«Сampbell Works» за океан Янгстаун стал одним 
из символов «конца труда» в США, который 
служит зримым сигналом претворения в жизнь 
футуристической концепции об исчезновении 
рабочих мест, созданных в «стальной век», ста-
вший олицетворением ХХ столетия..  
Однако на смену рабочим «индустриального 

общества» в данном случае пришли не машины, 
как предвещали футуристы, а экономическая ра-
зруха и психологический и культурный срыв 
безработных обитателей города, брошенных 
«стальными баронами» на произвол судьбы. За-
кономерным следствием деиндустриализации 
Янгстауна стали хозяйственная депрессия, се-
мейное насилие, разгул преступности, всплеск 
самоубийств и эскалация других тяжких социа-
льных патологий. Трагедия нынешних жителей 
Янгстауна в количественном измерении выража-
ется тысячами изломанных человеческих жизней 
и судеб, трехкратным ростом численности паци-
ентов местного психиатрического центра и стро-
ительством в обездоленном городе четырех но-
вых тюрем.  
Города, подобные Янгстауну, растут как грибы 

после дождя не только в США, но и в других 
странах, входящих в Организацию экономичес-
кого сотрудничества и развития. В нее входят 
свыше 30 богатых стран, в них проживает «золо-
той миллиард» планеты, на них приходится бо-
лее 80% глобального ВВП, глобальных инвести-
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ций и доходов, глобальной торговли и других 
земных благ. Но принадлежность людей наемно-
го труда к «золотому миллиарду» планеты, осо-
бенно тех, кто в силу не зависящих от них при-
чин оказался без работы, не делает их более 
счастливыми по сравнению с их братьями и сес-
трами, как называют друг друга члены америка-
нских профсоюзов, в других странах на всех ко-
нтинентах нашей планеты. Об этом и пойдет 
речь в настоящей статье.  

«Полная занятость» в зеркале глобальной 
социологии 
В современной социологической науке безра-

ботица определяется как «состояние отсутствия 
занятости по найму или самозанятости, даже ес-
ли человек подготовлен к такой деятельности» 
[1, p. 704] и характеризуется как «ситуация, от-
ражающая несовпадение предложения рабочей 
силы и спроса на нее на рынке труда, их количе-
ственное и качественное несоответствие» [2, 
с. 19]. Со времени превращения рабочей силы в 
товар и формирования рынка наемного труда 
безработица стала вечным спутником историче-
ского капитализма и остается им несколько ве-
ков. Ибо «невидимая рука» рынка, наделенная 
магическими чарами «фридманистами», проде-
монстрировала полную несостоятельность в ре-
шении этой проблемы. Неспособность «саморе-
гулируемой» рыночной экономики регулировать 
рынок труда обрекает на неисчислимые социа-
льные страдания множество «лишних» людей на 
всех континентах планеты и в бедных, и в бога-
тых странах.  
Вопреки обширной западной мифологии о ко-

ренном отличии масштабов и последствий без-
работицы в государствах «золотого миллиарда» 
от стран «третьего» мира и с т.н. «переходной» 
экономикой, первые служат примером для вто-
рых далеко не идеального общества, называемо-
го «дистопией». В этом контексте французский 
социолог Л.Вокуан в своей статье «Америка как 
социальная дистопия» справедливо отмечает: 
«Недавние исследования экономической социо-
логии выявили, что «рынок» является социаль-
ной фикцией. Но это заинтересованная фикция, в 
которой не каждый имеет равный интерес, и чьи 
социальные и экономические последствия явля-
ются весьма реальными для больших частей об-
щества. В частности для тех, кто в результате 
нехватки экономического, культурного и социа-
льного капитала должен полагаться в большинс-
тве случаев на государство для обретения прав, 
необходимых им для эффективного осуществле-
ния гражданства» [3, p. 132]. То, что характерно 
сегодня для США, свойственно и другим стра-
нам. Это является итогом глобализации по-

американски, ведущей к устранению различий 
между Новым Светом и остальным миром, взя-
вшим курс на повторение американского опыта 
посредством копирования «американской моде-
ли» . 
Взлеты и падения занятости в мире капитала 

обусловлены многими причинами, прежде всего 
колебаниями экономического цикла. Однако не-
зависимо от факторов, влияющих на флуктуа-
цию занятости, вытеснение «Homo faber» (чело-
века работающего) в резервную армию труда 
всегда было тяжелейшим испытанием для тех, 
кто вынужден продавать свою рабочую силу, 
чтобы не умереть с голоду. В этом контексте 
российский исследователь И.Джохадзе справед-
ливо отмечает: «Капитализм по-своему ограни-
чил экзистенциональную свободу человека, сде-
лав его целиком и полностью зависимым от 
труда и поставив перед выбором: работать или 
умереть» [4, p. 132]. В результате превращение 
«Homo faber» в «лишнего человека» в т.н. «сво-
бодном» мире сопровождается многочисленны-
ми социальными страданиями, социальными па-
тологиями и социальными исключениями 
наемных рабочих и завершается для многих из 
них преждевременным уходом из жизни.  
Первые попытки ослабить социальные и эко-

номические последствия безработицы в США 
были предприняты администрацией Г.Трумэна в 
1946 г. в рамках провозглашенного им «Справе-
дливого курса». Последний был обусловлен не 
столько стремлением правящих кругов к учреж-
дению социальной справедливости в американс-
кой дистопии, сколько их боязнью возвращения 
с фронтов Второй мировой войны 12 млн. здоро-
вых мужчин, нуждающихся в работе и умеющих 
обращаться с оружием. Принятый Конгрессом 
США Закон о занятости–1946, как свидетельст-
вует профессор Мичиганского университета 
У.Хабер, преследовал цель «обеспечить макси-
мальную занятость» и предпринять другие необ-
ходимые шаги, чтобы «разрядить социальный 
динамит безработицы» [5, p. 58]. 
В социологии и «экономикс» названный закон 

в США часто именуют Законом о полной заня-
тости исходя из того, что она приравнивается к 
наличию безработицы не выше 4%. Однако до-
биться имплементации этого закона в полном 
объеме кормчим США не удалось именно пото-
му, что американские «капитаны индустрии» в 
настройке ее эффективного функционирования 
исходят из того, что когда безработица опускает-
ся ниже 4-процентной отметки, дисциплина тру-
да падает, а инфляция растет. Претворение в 
жизнь этого закона пришлось на лучшие годы в 
американской истории, получившие название 



«МИР БЕЗ ТРУДА» ИЛИ «ЛИШНИЕ» ЛЮДИ В СТРАНАХ «ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА» ПЛАНЕТЫ 

 27 

«золотого века капитализма» или «славного пос-
левоенного тридцатилетия» (1945-1975). Тем не 
менее, средний уровень безработицы с 1947 г. по 
1972 г. составил в США 4,7%, так и не достигнув 
условной отметки «полной занятости» [5, p. 60]. 
В последующие годы стремление капитала «обе-
спечить максимальную занятость» в США пош-
ло на спад, а с переходом к неолиберальной па-
радигме экономического роста и развития в 
1980–е годы вообще было предано если не ана-
феме, то, по крайней мере, забвению (см. гра-
фик 1).  
Не лучшей была динамика безработицы и в 

Старом Свете после Второй мировой войны. В 
связи с этим известный британский социолог 
Э.Гидденс пишет: «Иногда можно услышать 
утверждения, что 1960-е и начало 1970-х гг. бы-
ли в Европе «золотым веком» социального госу-
дарства … Реальность же гораздо сложнее. Не-
которые из нынешних членов ЕС никогда 
никакого «золотого века» не переживали, поско-
льку их социальные системы были слабыми и 
неполноценными. Но и в странах с развитым со-
циальным государством далеко не все в «золотой 
век» было золотым» [6, с. 102]. В дополнение к 
этому Западная Европа, как и США, на пороге 
1970-х гг. столкнулась с новой, неизвестной кей-
нсианству экономической болезнью – «стагфля-
цией». Под этим названием объединялось соче-
тание стагнации производства и инфляции денег, 
ведущих к сокращению занятости в масштабах, 

беспрецедентных в западной экономике со вре-
мен Великой депрессии 1929-1933-х гг. «В нача-
ле 80-х годов число безработных только в Аме-
рике и Западной Европе равнялось 25 
миллионам» [7, с. 278] – отмечает британский 
исследователь П.Джонсон. 
В этих сложных условиях сторонники «рейга-

низма» и «тэтчеризма» занялись лечением безра-
ботицы неолиберальными методами, что оказа-
лось опаснее самой болезни. По словам 
известного французского социолога П.Бурдье, 
«когда ненадежность рабочего места затрагивает 
очень большую часть населения … работа ста-
новится редким товаром, желаемым за любую 
цену, которая ставит работников в зависимость 
от работодателей, эксплуатирующих их и злоу-
потребляющих данной им властью. Конкуренция 
за рабочие места тяготеет к генерированию вой-
ны всех против всех, которая разрушает все цен-
ности солидарности и гуманизма и временами 
порождает насилие» [8, p. 84] Наличие безрабо-
тицы приводит к тому, что работодатели исполь-
зуют перевод рабочих на непостоянную работу с 
целью усиления своего доминирования и прину-
ждения рабочих к подчинению в рамках трудо-
вого режима «гибкой эксплуатации» [8, p. 85] 
После разрушения мировой социалистической 

системы и демонтажа социализма в странах Вос-
точной Европы и «суверенных» осколках Совет-
ского Союза начался перевод почти всего миро-
вого хозяйства на неолиберальные рельсы, 

График 1

Уровень безработицы среди лиц в возрасте 16 лет и старше (в среднем по кварталам,  
с учетом сезонных колебаний, в процентах, 1969-2014 гг) 
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давший новый мощный толчок деиндустриали-
зации. Как отмечается в монографии 
Н.Флигстина «Архитектура рынков: Экономиче-
ская социология капиталистических обществ 
ХХІ века», процессу деиндустриализации спо-
собствовало ускорение глобализации в конце ХХ 
века. Последняя вызвала интенсивный перенос 
рабочих мест из развитых стран в страны «треть-
его» мира. Названная передислокация облегча-
лась тем, что заводы в развивающихся странах 
можно было легко контролировать дистанцион-
но с помощью информационных технологий 
(ИТ). Притягательным магнитом для передвиже-
ния западных предприятий в новые регионы 
служил низкий уровень заработной платы в 
странах «третьего» мира, что с лихвой компен-
сировало дополнительные трансакционные изде-
ржки и более низкий по сравнению со странами 
«первого» мира уровень производительности [9, 
с. 301]. В результате бурного экспорта западны-
ми «убегающими корпорациями» рабочих мест 
за рубеж и первого в истории человечества гло-
бального финансово-экономического кризиса 
2008-2008 гг. проблема занятости в Новом и 
Старом мире заняла важное место в повестке дня 
ХХІ века. 
Судьба «лишних» людей в бастионе глоба-

льного капитализма 
Приоритет в «детерриторизации» корпораций, 

ведущей к закрытию производства в одних мес-
тах и открытию их в других, принадлежит США. 
В погоне за большими прибылями они переносят 
традиционные трудоемкие промышленные пред-
приятия за рубеж, оставляя без работы в «ржа-
вых зонах» тысячи американских «синих ворот-
ничков». На страницах «Международной 
энциклопедии экономической социологии» от-
мечается, что удельный вес занятости в обраба-
тывающей промышленности США снизился с 
26,4% занятой гражданской рабочей силы в 1970 
г. до 14,7% в 2000 г., т.е. почти в два раза [10, р. 
138]. Названная тенденция продолжается и в 
ХХІ веке. По данным Министерства труда США, 
занятость в обрабатывающей промышленности 
США сократилась с 17,262 млн чел. в 2000 г. до 
11,524 млн чел. в 2010 г. В то же время занятость 
в секторе услуг увеличилась с 107,855 млн чел. 
до 112,730 млн чел., или с 73,8% до 78.8% [11].  
Сокращение занятости в обрабатывающей 

промышленности влечет за собой ликвидацию 
высокооплачиваемых рабочих мест в экономике 
США и уменьшение роста занятости в других 
отраслях. По данным американских профсоюз-
ных исследователей Б.Блустоуна и Б.Харрисона, 
сокращение 5000 рабочих мест на автомобилест-
роительных заводах в штате Мичиган в 1970-е 

гг. привело к последующей ликвидации 20000 
рабочих мест в других отраслях. К ним относи-
лись не только поставщики комплектующих де-
талей, но и производители железа, стали, метал-
лических отливок, резины, автомобильные диле-
дилеры, финансовые работники и др. [12, p. 139]. 
С другой стороны, создание одного рабочего ме-
ста в обрабатывающей промышленности США 
создает 2,9 рабочих мест в связанных с ней сек-
торах народного хозяйства по сравнению с 1,6 
рабочих мест в организациях оказания услуг в 
сфере бизнеса и на транспорте [13, p. 12-13].  
Уход промышленных предприятий из «ржаво-

го пояса» сопровождается появлением брошен-
ных на произвол судьбы бывших индустриаль-
ных зон и городов-призраков типа Детройта, 
который недавно был столицей «большой авто-
мобильной тройки» («Форд», «Дженерал Мо-
торс», «Крайслер»), а сегодня числится банкро-
том. На смену постоянным высокооплачиваемым 
рабочим местам, утраченным в результате пере-
дислокации и сокращения предприятий обраба-
тывающей промышленности, в США расширяю-
тся неконтрактные, негарантированные формы 
непостоянной занятости (частичной, временной, 
сезонной), не обеспечивающие ни перспектив 
карьерного роста, ни социальной поддержки на-
емным работникам. В условиях усиления риска 
безработицы и зависимости труда от непостоян-
ной занятости «синие воротнички» за последние 
двадцать лет ХХ века, как отмечается на страни-
цах первого университетского учебника «Глоба-
льная социология», добились минимального рос-
та реальных доходов [13, p. 74]. Вступление 
США в ХХI век привело к дальнейшему ухуд-
шению положения трудящихся, т.к. с 2000 г. 
средний уровень оплаты труда в США снизился 
на 9% [14]. 
Проблемы резервной армии труда особенно 

обострились в бастионе капиталистического ми-
ра в результате глобального финансово-
экономического кризиса 2008-2009 гг. с маркой 
«Сделано в США». К декабрю 2008 г. американ-
ская экономика потеряла 2,55 млн. рабочих мест. 
Великая рецессия, которая до основания потряс-
ла Америку, поставила на грань краха автомоби-
лестроительную промышленность США. Это 
грозило сокращением дополнительно 3 млн. ра-
бочих, если бы администрация США срочно не 
пришла ей на помощь и не предоставила колос-
сальные правительственные фонды на спасение 
автомобилестроения, выполняющего роль локо-
мотива в американской индустрии [15]. В период 
Великой рецессии безработица выросла в США 
более чем в два раза – с 4,6% в 2007 г. до 9,6% в 
2010 г. и до сих пор не достигла докризисного  
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уровня. При этом необходимо отметить, что уро-
вень безработицы среди черных трудящихся в 
докризисные, кризисные и послекризисные годы 
был в два раза выше, чем среди белых (см. 
табл. 1). К этому следует добавить, что черных 
последними принимают на работу и первыми 
увольняют с работы в случае кризисных и иных 
потрясений в экономике США. 
Несмотря на утверждения Вашингтона о выхо-

де американской экономики из тяжелого спада 
производства, положение в сфере занятости в 
США продолжает оставаться крайне сложным. 
Завершение кризиса для корпоративной и фина-
нсовой элиты с помощью государства, бросив-
шего триллионы долларов налогоплательщиков 
на предотвращение развала капиталистической 
экономики, отнюдь не означает, что кризис за-
кончился для трудовой Америки. По данным 
Минтруда США, в августе 2015 г. уровень без-
работицы в стране снизился до 5,1%. 
Однако если к числу зарегистрированных 

«лишних» людей, по признанию Бюро статисти-
ки труда США, прибавить всех минимально свя-
занных с рабочей силой, всех частично занятых 
по экономическим причинам и всех маргинально 
связанных с рабочей силой рабочих, то в этом 
случае уровень безработицы в США в августе 
2015 г. составлял не 5,1%, а был в два раза бо-
льше – 10,3%. [16]. За каждым процентным пун-
ктом скрытой безработицы в США скрываются 
судьбы миллионов социально исключенных, фи-
зически и морально искалеченных людей. Хара-
ктеризуя современную ситуацию на рынке труда 
как не соответствующую понятию «полной заня-
тости», заместитель министра труда США Хрис-
тофор Лю заявил: «Есть 6,5 миллионов человек, 

которые работают неполный рабочий день, но 
хотели бы работать полный рабочий день. Поэ-
тому я сказал бы — и они сказали бы — что мы 
не находимся в состоянии полной занятости 
прямо сейчас» [17]. 

«Для подавляющего большинства населения 
жизнь через пять лет после краха Уолл-Стрит в 
2008 году всецело заполнена ежедневной борь-
бой за выживание, за то, чтобы свести концы с 
концами» [18]. Весомую лепту в процесс обни-
щания американского пролетариата вносит то, 
что кризис способствовал дальнейшей поляриза-
ции наемной рабочей силы и существенно ухуд-
шил перспективы самого обездоленного сегмен-
та рабочего класса на рынке труда. В период 
Великой рецессии спрос на низкооплачиваемые 
профессии в США был в 2,7 раза выше, чем на 
средне- и высокооплачиваемые специальности. 
Потери рабочих мест, заполняемых работниками 
низко-, средне- и высокооплачиваемых профес-
сий, составили соответственно 21%, 60% и 19%, 
а создание рабочих мест для них – 58%, 22% и 
20%. В результате пропорция рабочих, получа-
ющих зарплату ниже уровня бедности, выросла с 
23,3% в 2006 г. до 28% в 2011 г. [19, с. 462].  
Хроническая безработица в США оказывает 

понижающее давление на заработную плату за-
нятых трудящихся. «Америка является единст-
венной страной в развитом мире, в которой вы 
можете работать полный рабочий день и, тем не 
менее, жить в бедности. Потому что наша мини-
мальная зарплата является позором … реальная 
покупательная способность нашей минимальной 
зарплаты с учетом инфляции падает с момента ее 
пика в 1960-е годы» [20], — отмечает директор 
Института труда в Нью-Йорке Л.Леопольд 

Таблица 1 

Уровень безработицы среди белых и черных в США в 2000-2014 гг.  
(в среднем ежегодно в %) 

Годы В целом Белые Черные 
2000 4,0 3,5 7,6 
2001 4,7 4,2 8,6 
2002 5,8 5.1 10.2 
2003 6.0 5.2 10.8 
2004 5.5 4.8 10.4 
2005 5.1 4.4 10.0 
2006 4.6 4.0 8.9 
2007 4.6 4.1 8.3 
2008 5.8 5.2 10.1 
2009 9.3 8.5 14.8 
2010 9.6 8.7 16.0 
2011 8.9 7.9 15.8 
201 8.1 7.2 13.8 
2013 7.4 6.5 13.1 
2014 6.2 5.3 11.3 



АРСЕЕНКО А.Г. 

 30 

(см. график 1). В результате этого доля рабочих, 
получающих зарплату ниже уровня бедности, 
увеличилась с 23,3% в 2006 г. до 28% к 2011 г. 
Более того, доля мужчин, работающих за мини-
мальную зарплату или ниже минимальной зар-
платы, увеличилась с 2,5% в 2006 г. до 4,2% в 
2009 г., в то время как 4,1% женщин работали за 
минимальную зарплату или ниже минимальной 
зарплаты в 2006 г. по сравнению с 6,2% в 2009 г. 
[19, с. 462]. 
Как свидетельствует официальная американс-

кая статистика, на протяжении более чем десяти 
последних лет реальная заработная плата боль-
шинства наемных работников в США не повы-
шалась. Но это не касается окладов топ-
менеджеров крупных корпораций, которые, как 
и рабочие, считаются наемными работниками в 
США после «революции управляющих» в 1970-е 
гг. «Трудовые» доходы последних, как и банки-
ров Уолл Стрит, растут с фантастической скоро-
стью и в настоящее время достигли астрономи-
ческих высот. В подтверждение этого тезиса 
достаточно сослаться на то, что в 1970 г. доходы 
топ-менеджеров 100 крупнейших корпораций 
США в 45 раз превышали заработную плату сре-
днего американского рабочего, в 2013 г. – в 829 
раз [20]. Подобного разрыва в оплате труда 
«верхов» и «низов» общества нет ни одной дру-
гой стране современного мира, что и является 
одним из специфических аспектов «американс-

кой исключительности», которая сводится к 
«железному» правилу рыночной экономики: что 
от вас ушло, то к нам пришло. 
Страны «золотого миллиарда» в тисках без-

работицы  
Социальный эксперимент сильных мира сего, 

направленный на снятие социальной напряжен-
ности в мире капитала под прикрытием мифов о 
«полной занятости», потерпел сокрушительное 
поражение не только в Северной Америке, но и в 
Европе. Признание этого факта содержится на 
страницах многих трудов современных западных 
социологов и экономистов, в частности, в моно-
графии «Социальное исключение в Европе: Про-
блемы и парадигмы». В предисловии к ней реда-
кторами отмечается: «Конец полной занятости и 
широкое распространение высокого уровня без-
работицы, повсеместность новых, менее гаран-
тированных форм оплачиваемой занятости, а та-
кже поляризация в распределении богатства 
между богатыми и не столько богатыми, с одной 
стороны, и доведёнными до бедности и нищеты 
неимущими, с другой стороны, оказали сильные 
воздействия на всю Европу. Тренд к уменьше-
нию социальных выплат на исходе ХХ века стал 
второй ключевой причиной этих воздействий» 
[21, p. VII]. 
В подтверждение глобального характера без-

работицы канадский социальный философ 
Дж.Макмуртри в своей книге «Раковая стадия 

График 2
Взлет и падение минимальной заработной платы 
(с учетом инфляции в долларах США 2013 года) 
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капитализма» ссылается на то, что в древнейшем 
западном обществе – Греции, где в недавнем 
прошлом удельный вес «лишних» людей был 
одним из самых низких в Европе, безработица в 
последнее время превысила 20%, а среди моло-
дежи в возрасте 18-25 лет – 46%. Достаточно тя-
желое положение в сфере занятости на рубеже 
последних двух десятилетий сложилось в Испа-
нии и Португалии [22, p. 27]. «На пороге нового 
века доходы рабочего класса были развернуты в 
обратном направлении посредством «гонки 
вниз» зарплаты, пособий и социального законо-
дательства с помощью глобальной конкуренции, 
игнорирующей стандарты жизни. Стоимость де-
нег поддерживается сейчас не каннибальскими 
ставками процента и не обслуживанием долгов, а 
урезыванием доходов рабочих и социальных 
программ на всех континентах» [22, p. 3], – под-
черкивает Дж.Макмуртри. 
В ответ на вызовы глобализации транснацио-

нальный капитал сделал главную ставку на по-
вышение гибкости рынка труда, которая сопро-
вождается незащищенностью рабочих мест и 
неполной занятостью. «Гибкие рабочие места 
часто являются хуже всего оплачиваемыми мес-
тами, а гибкость используется работодателями 
как для уменьшения оплачиваемого рабочего 
времени, так и для минимизации эффективных 
почасовых ставок. Поэтому гибкость становится 
«гибкой эксплуатацией», особенно воздейству-
ющей на рабочие места, занимаемые безработ-
ными, которые находятся в наиболее тяжелом 
положении, вынуждены соглашаться с плохими 
условиями труда и являются менее всего приго-
дными для вступления в профсоюз» [23, p. 113], 
– подчеркивает британский социолог А.Грэй в 
своей книге «Несоциальная Европа: Социальное 
покровительство или гибкая эксплуатация?». 
Гибкость рынка рабочей силы четко разграничи-
вает сферу занятости на «хорошие рабочие мес-
та» и «плохие рабочие места». Как правило, пос-
ледние достаются безработным. Заполнение ими 
этих вакансий сводит к минимуму их шансы в 
будущем занять более престижные, более высо-
кооплачиваемые рабочие места. 
Первый глобальный финансово-экономический 

кризис 2008-2009 гг. не обошел стороной Ста-
рый Свет и другие развитые капиталистические 
страны. Великая рецессия нанесла по многим 
странам Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) и Европейского Союза 
(ЕС) еще более сильный разрушительный удар, 
чем по Новому Свету [см. табл. 2]. Средний уро-
вень безработицы в странах ОЭСР со средины 
2007 г. по середину 2013 г. увеличился на три 
процентных пункта. За тот же период безработи-

ца в Греции и Испании выросла на 18 процент-
ных пунктов, в Ирландии, Италии, Португалии и 
Словении – на 5 процентных пунктов. Во многих 
странах ЕС широкое распространение получила 
долгосрочная безработица, которая определяется 
как отсутствие работы в течение года и более го-
да. Доля таких безработных в составе общей чи-
сленности «лишних» людей в стране больше 
всего увеличилась в Ирландии (на 30 процент-
ных пунктов). К средине 2013 г. шесть из десяти 
безработных были более года без работы в Гре-
ции, Ирландии и Словацкой Республике. Несмо-
тря на то, что долгосрочная безработица умень-
шилась на 10 или более процентных пунктов в 
Германии и Польше, тем не менее, она охваты-
вала более 40% общего количества безработных 
в этих странах [21]. 
Безработица в результате первого глобального 

кризиса еще больше ухудшила положение моло-
дежи на рынке труда, которая обозначается в 
странах ОЭСР аббревиатурой «NEET» (neither 
employed nor in education or training), что в пере-
воде на русский означает «не работает, не учится 
или не обучается рабочей профессии». Уровень 
безработицы среди молодых людей в возрасте 
15-24 лет увеличился на 20 процентных пунктов 
в Греции, Португалии и Испании со средины 
2007 г. до середины 2013 г.В то же время на уро-
вне ОЭСР безработица среди молодежи выросла 
на 7 процентных пунктов. В середине 2013 г. бо-
лее 50% молодежи в возрасте 15-24 лет в Греции 
и Испании не имели работы[21]. По свидетельс-
тву ОЭСР, в 2013 г. в странах-членах ОЭСР нас-
читывалось в общей сложности 39 млн. безрабо-
тных молодых людей в возрасте 16-29 лет, что 
было на 5 млн. больше, чем в разгар глобального 
кризиса. В 2013 г в США, Великобритании и 
Франции один из шести молодых людей не име-
ли работы и числились в рядах NEET [22]. 
В этом контексте исследователь безработицы в 

ОЭСР Т.Новак отмечает: «В Соединенных Шта-
тах администрация Обамы неоднократно провоз-
глашала, что страна находится в середине эко-
номического восстановления. Но это 
«восстановление» служит только получению вы-
годы финансовой элитой, которая чрезвычайно 
наживается на увеличении стоимости акций, за 
счет снижения зарплаты и жизненных стандар-
тов подавляющего большинства населения. Та-
ким же образом высокая численность NEETs в 
Греции должна рассматриваться параллельно с 
губительными чрезвычайными мерами, навязан-
ными Европейским Союзом, Европейским 
центральным банком и Международным валют-
ным фондом» [22]. Лишая молодежь занятости, 
финансовая олигархия лишает будущего свои  
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Таблица 2
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Австралия 5.1 4.9 4.5 4.3 5.7 5.3 5.2 5.4 

Австрия 5.2 4.8 4.5 3.9 4.8 4.5 4.2 4.4 

Бельгия 8.5 8.3 7.5 7.0 8.0 8.4 7.2 7.6 

Канада 6.8 6.4 6.1 6.2 8.4 8.1 7.5 7.3 

Чили 8.3 7.9 7.4 8.0 10.0 8.4 7.4 6.7 

Чешская Республика 8.0 7.2 5.4 4.4 6.8 7.4 6.8 7.0 

Дания 4.9 4.0 3.8 3.5 6.1 7.6 7.7 7.7 

Эстония 8.1 6.0 4.8 5.6 14.0 17.2 12.7 10.3 

Финляндия 8.4 7.7 6.9 6.4 8.4 8.5 7.9 7.8 

Франция 8.9 8.9 8.0 7.4 9.2 9.4 9.3 9.9 

Германия 11.3 10.4 8.7 7.6 7.8 7.2 6.0 5.5 

Греция 10.0 9.0 8.4 7.8 9.6 12.7 17.9 24.5 

Венгрия 7.2 7.5 7.4 7.9 10.1 11.2 11.0 11.0 

Исландия 2.7 3.0 2.3 3.0 7.4 7.7 7.2 6.2 

Ирландия 4.8 4.7 4.9 5.9 12.5 14.1 14.9 15.3 

Израиль 9.2 8.5 7.4 6.2 7.7 6.8 5.7 7.0 

Италия 7.8 6.9 6.2 6.8 7.9 8.5 8.5 10.8 

Япония 4.6 4.3 4.1 4.2 5.3 5.3 4.8 4.6 

Корея 3.9 3.6 3.4 3.3 3.8 3.8 3.5 3.3 

Люксембург 4.5 4.7 4.1 5.1 5.2 4.4 4.9 5.2 

Мексика 3.6 3.3 3.5 3.6 5.4 5.4 5.4 5.0 

Нидерланды 5.3 4.3 3.6 3.0 3.7 4.5 4.4 5.3 

Новая Зеландия 3.9 3.9 3.8 4.3 6.3 6.7 6.7 7.2 

Норвегия 4.7 3.5 2.6 2.6 3.2 3.7 3.3 3.3 

Польша 18.0 14.0 9.7 7.2 8.3 9.7 9.8 10.2 

Португалия 8.1 8.1 8.5 8.1 10.0 11.4 13.4 16.4 

Словацкая Республика 16.2 13.3 11.0 9.6 12.1 14.4 13.6 14.0 

Словения 6.7 6.1 5.0 4.5 6.0 7.4 8.3 9.0 

Испания 9. 8. 8.3 11.4 18.1 20.2 21.8 25.2 

Швеция 7.8 7.1 6.2 6.3 8.5 8.7 7.9 8.1 

Швейцария 4.5 4.1 3.7 3.4 4.2 4.6 4.1 4.3 

Турция 10.9 10.5 10.5 11.2 14.3 12.1 10.0 9.4 

Соединенное Королевство 4.7 5.5 5.3 5.4 7.8 7.9 8.0 8.1 

Соединенные Штаты  5.1 4.7 4.7 5.8 9.4 9.8 9.1 8.2 

ОЭСР – В целом 6.8 6.2 5.8 6.1 8.3 8.5 8.2 8.2 

Источник: http://www.oecd-ilibrary.org/employment/unemployment-rate_20752342-table1
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собственные страны. «Невидимая рука» рынка и 
неолиберальная экономика, насаждаемая ЕС, 
ЕБР и МВФ, не могут и не заинтересованы в том, 
чтобы разрешить эту жизненно важную пробле-
му для десятков миллионов обездоленных Homo 
Fabers в Новом и Старом Свете. Поэтому на сме-
ну им в ХХІ веке должна прийти, по выражению 
управляющего «Банка Японии» Харухико Курода,  

«видимая рука экономического вмешательства» 
[23, p. 59]. В противном случае современный 
мир превратится для большинства населения Зе-
мли в «мир без труда» с непредсказуемыми пос-
ледствиями в результате эскалации, прежде все-
го, социальных патологий, сопутствующих 
лишению сотен миллионов людей труда права на 
труд.  
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