
Тема 7. Безработица



Важным явлением,  характеризующим 
макроэкономическую нестабильность и 

имеющим циклический характер 
развития, выступает безработица. Чтобы 

определить, кто такие безработные, 
следует рассмотреть основные категории 

населения страны. 
Население страны с макроэкономической 

точки зрения делится на две группы: 
включаемые в численность рабочей 

силы (L) и не включаемые в численность 
рабочей силы (NL): POP = L + NL.



К категории «NL» относят людей, не занятых в общественном 
производстве и не стремящихся получить работу. В эту категорию 
автоматически включаются следующие группы населения:  дети 
до 16 лет; лица, отбывающие  срок  заключения в  тюрьмах; 
люди, находящиеся в психиатрических лечебницах и  инвалиды. 
(Эти категории людей называют «институциональным 
населением», поскольку они находятся на содержании 
государственных институтов.) 

Кроме того, к категории не включаемых в численность рабочей силы 
относятся люди, которые в принципе могли бы трудиться, но не 
делают этого в силу разных причин, т.е. которые не хотят или не 
могут работать и работу не ищут: студенты дневного 
отделения (поскольку должны учиться); вышедшие на пенсию 
(поскольку уже отработали свое); домохозяйки (поскольку хотя и 
трудятся полный рабочий день, но не в общественном 
производстве и не получают плату за свой труд); бродяги  
(поскольку просто не хотят работать); люди, прекратившие поиск 
работы (искавшие работу, но отчаявшиеся ее найти и поэтому 
выбывшие из состава рабочей силы).



К категории «L» относят людей, которые работать могут, 
работать хотят и работу активно ищут. Т.е. это люди, 
либо уже занятые в общественном производстве, 
либо не имеющие места работы, но 
предпринимающие специальные усилия по ее поиску. 
Таким образом, общая численность рабочей силы 
делится на две части: 

1. занятые (employed - E) - т.е. имеющие работу, причем 
неважно, занят человек полный рабочий день или 
неполный, полную рабочую неделю или неполную. 
Человек также считается занятым, если он не 
работает по следующим причинам: а) находится в 
отпуске; б) болеет; в) бастует и г) из-за плохой 
погоды; 

2. безработные (unemployed - U) - т.е. не имеющие 
работу, но активно ее ищущие. Поиск работы 
является главным критерием, отличающим 
безработных от людей, не включаемых в рабочую 
силу.



Таким образом, общая численность рабочей силы равна: L 
= E + U.

(При этом военнослужащие, находящиеся на 
действительной воинской службе, хотя формально и 
относятся к занятым, как правило, при подсчете 
показателя уровня безработицы не учитываются в 
общей численности рабочей силы. Этот показатель 
обычно (если это не оговаривается специально) 
рассчитывается только для гражданского сектора 
экономики.)
Показатели количества занятых и безработных, 
численности рабочей силы и численности не 
включаемых в рабочую силу являются показателями 
потоков. Между категориями «занятых», 
«безработных» и «не включаемых в рабочую силу» 
постоянно происходят перемещения 



Часть занятых теряет место работы,  превращаясь в 
безработных. Некоторая доля безработных находит 
работу, становясь занятыми. Часть занятых 
увольняется с работы и покидает общественный 
сектор экономики (например, выходя на пенсию 
или становясь домохозяйкой), а часть безработных, 
отчаявшись, прекращает поиски работы, что 
увеличивает численность не включаемых в 
рабочую силу. При этом часть людей, не занятых в 
общественном производстве, начинает активный 
поиск работы (неработающие женщины; 
закончившие высшие учебные заведения студенты; 
одумавшиеся бродяги). Как правило, в условиях 
стабильной экономики, количество людей, 
теряющих работу, равно числу людей, активно ее 
ищущих. 



Основным показателем безработицы является 
показатель уровня безработицы. Уровень 
безработицы представляет собой отношение 
численности безработных к общей численности 
рабочей силы (сумме количества занятых и 
безработных), выраженное в процентах

Еще одним важным показателем статистики труда 
выступает показатель уровня участия в рабочей 
силе (labour force participation rate), который 
представляет собой отношение численности 
рабочей силы к общей численности взрослого 
населения, выраженное в процентах:

уровень участия в рабочей силе = рабочая сила / 
численность взрослого населения



Выделяют три основные причины 
безработицы:

■ потеря работы (увольнение);
■ добровольный уход с работы;
■ первое появление на рынке труда. 
Различают три типа безработицы: 

фрикционную, структурную и 
циклическую.



Фрикционная безработица (от слова «фрикция» - 
трение) связана с поиском работы. Очевидно, 
что поиск работы требует времени и усилий, 
поэтому человек, ожидающий или ищущий 
работу, некоторое время находится в 
безработном состоянии. Особенностью 
фрикционной безработицы является то, что 
работу ищут уже готовые специалисты с 
определенным уровнем профессиональной 
подготовки и квалификации. Поэтому основной 
причиной этого типа безработицы является 
несовершенство информации (сведений о 
наличии свободных рабочих мест). Человек, 
потерявший работу сегодня, обычно не может 
найти другую работу уже завтра. 



К фрикционным безработным относятся:
■ уволенные с работы по приказу 

администрации;
■ уволившиеся по собственному желанию;
■ ожидающие восстановления на прежней 

работе;
■ нашедшие работу, но еще не приступившие к 

ней;
■ сезонные рабочие (не в сезон);
■ люди, впервые появившиеся на рынке труда 

и имеющие требующийся в экономике 
уровень профессиональной подготовки и 
квалификации. 



Фрикционная безработица представляет собой явление не 
только неизбежное, поскольку связана с естественными 
тенденциями в движении рабочей силы (люди всегда 
будут менять место работы, стремясь найти работу, в 
наибольшей степени соответствующую их предпочтениям 
и квалификации), но и желательное, так как способствует 
более рациональному размещению рабочей силы и более 
высокой производительности (любимая работа всегда 
более производительная и творческая, чем та, которую 
человек заставляет себя выполнять). 



Структурная безработица обусловлена структурными 
изменениями в экономике,  которые связаны а) с 
изменением структуры спроса на продукцию разных 
отраслей и б) с изменением отраслевой структуры 
экономики, причиной которого является научно-
технический прогресс. Структура спроса постоянно 
меняется. Спрос на продукцию одних отраслей 
увеличивается, что ведет к росту спроса на рабочую 
силу, в то время как спрос на продукцию других 
отраслей падает, что ведет к сокращению занятости, 
увольнениям рабочих и росту безработицы. Со 
временем меняется и отраслевая структура 
производства: одни отрасли устаревают и исчезают, 
такие как производство паровозов, карет, 
керосиновых ламп и черно-белых телевизоров, а 
появляются  другие как, например, производство 
персональных компьютеров, видеомагнитофонов, 
пейджеров и мобильных телефонов 



Меняется набор профессий, требующихся в экономике. Исчезли 
профессии трубочиста, стеклодува, фонарщика, ямщика, 
коммивояжера, но появились профессии программиста, 
имиджмейкера,  диск-жокея,  дизайнера. Причина 
структурной безработицы – несоответствие структуры 
рабочей силы структуре рабочих мест. Это означает, что 
люди, имеющие профессии и уровень квалификации, не 
соответствующие современным требованиям и современной 
отраслевой структуре, будучи уволенными, не могут найти 
себе работу. Кроме того, к структурным безработным 
относятся люди, впервые появившиеся на рынке труда, в том 
числе выпускники высших и средних специальных учебных 
заведений, чья профессия уже не требуется в экономике. К 
структурным безработным относятся также люди, 
потерявшие работу в связи с изменением структуры спроса 
на продукцию разных отраслей. В разные периоды времени 
спрос на продукцию одних отраслей растет, поэтому 
производство расширяется и требуются дополнительные 
рабочие, а спрос на продукцию других отраслей падает, 
производство сокращается, и рабочих увольняют.



 Естественный уровень безработицы – это такой уровень, 
при котором обеспечена полная занятость рабочей 
силы, т.е. наиболее эффективное и рациональное ее 
использование. Это означает, что все люди, которые 
хотят работать, работу находят.  Естественный 
уровень безработицы поэтому называют уровнем 
безработицы при полной занятости, а объем выпуска, 
соответствующий естественному уровню 
безработицы, называют естественным объемом 
выпуска. Величина естественного уровня безработицы 
меняется с течением времени. Так, в начале 60-х годов она 
составляла 4% рабочей силы, а в настоящее время 6% - 7%. 
Причиной роста  естественного уровня безработицы является 
увеличение продолжительности времени поиска работы (т.е. 
продолжительности времени, когда люди находятся в 
безработном состоянии), что может быть обусловлено: 

■ увеличением размеров выплат пособий по безработице;
■ увеличением продолжительности времени выплаты пособий по 

безработице;
■ ростом доли женщин в составе рабочей силы;
■ увеличением доли молодежи на рынке труда



Для расчета естественного уровня безработицы может 
быть использована динамическая модель устойчивого 
уровня безработицы («модель динамики рабочей силы»), 
предложенная М. Фридманом, который исходил из того, 
что основной причиной безработицы является 
несовершенство информации. Часть занятых теряет 
работу, становясь безработными, а часть безработных 
трудоустраиваются и становятся занятыми. Эти 
перемещения (потоки)  можно изобразить с помощью 
рисунка. В устойчивом состоянии количество занятых, 
потерявших работу и ставших безработными, равна 
количеству безработных, нашедших работу и ставших 
занятыми. Фактическая безработица может превышать 
свой естественный уровень. Это происходит при спаде 
(рецессии) в экономике. Безработица, причиной которой 
выступает рецессия, представляет собой циклическую 
безработицу. 



 Величина фактического уровня безработицы может быть 
как больше (при спаде), так и меньше (при буме) 

естественного уровня безработицы. Таким образом, при 
спаде имеет место неполная занятость ресурсов, 

поэтому уровень циклической безработицы 
представляет собой положительную величину, а при 
буме наблюдается сверхзанятость ресурсов, поэтому 

уровень циклической безработицы – величина 
отрицательная.



Интерпретация характера безработицы в разных 
макроэкономических моделях разная. Так, 
представители классической школы полагали, что 
причиной существования безработицы является 
нежелание (отказ) рабочих работать за предлагаемую 
им ставку заработной платы. А поскольку рабочие 
сами обрекают себя на безработное состояние, то в 
классической модели безработица  имеет 
добровольный характер. 



В современных условиях их последователи – сторонники 
неоклассического направления – полагают, что 
добровольная безработица существует, причем по той же 
самой причине,  и включают ее в фрикционную 
безработицу, и поэтому в естественный уровень 
безработицы, понимая под естественным уровнем  
безработицы такой уровень, при которым обеспечивается 
равновесие на рынке труда (спрос на труд равен 
предложению труда), т.е. люди, которые хотят работать 
за равновесную реальную ставку заработной платы, рано 
или поздно работу находят, и это процесс, естественный 
для функционирования любой экономики. 



Представители кейнсианского направления в 
экономической теории

отрицают возможность добровольной безработицы и 
полагают, что безработица имеет вынужденный 

характер, обусловленный недостаточностью совокупных 
расходов, т.е. совокупного спроса, что ведет к спаду в 

экономике, к рецессии. Таким образом, в качестве 
вынужденной в кейнсианской модели рассматривается 

только циклическая безработица. 
Наличие циклической безработицы представляет собой 

серьезную макроэкономическую проблему, служит 
проявлением макроэкономической нестабильности, 

свидетельством неполной занятости ресурсов.



Выделяют экономические и неэкономические 
последствия безработицы, которые проявляются 
как на индивидуальном уровне, так и на 
общественном уровне.

Неэкономические последствия безработицы - это 
психологические и социальные и политические 
последствия потери работы. 

На индивидуальном уровне неэкономические 
последствия безработицы состоят в том, что 
если человек в течение продолжительного 
времени не может найти работу, то это часто 
приводит к психологическим стрессам, 
отчаянию, нервным (вплоть до самоубийства) и 
сердечно-сосудистым заболеваниям, развалу 
семьи. Потеря стабильного источника дохода 
может толкнуть человека на преступление 
(кражу и даже убийство), асоциальное 
поведение. 



 

На уровне общества это, в первую очередь, означает рост 
социальной напряженности, вплоть до политических 
переворотов. Президент Франклин Рузвельт, объясняя 
причину разработки  политики «Нового курса» для 
выхода из Великой Депрессии, главной проблемой 
которой была огромная безработица (в США в этот 
период безработным был каждый четвертый), писал, 
что тем самым он хотел «предотвратить революцию 
отчаяния». Действительно, военные перевороты и 
революции связаны именно с высоким уровнем 
социальной и экономической нестабильности.  Кроме  
того, социальными последствиями безработицы 
являются рост уровня заболеваемости и смертности в 
стране, а также рост уровня преступности. К 
издержкам безработицы  следует отнести и те потери, 
которое несет общество в связи с расходами на 
образование, профессиональную подготовку и 
обеспечение определенного уровня квалификации 
людям, которые в результате оказываются не в 
состоянии их применить, а, следовательно, окупить. 



Экономические последствия безработицы на 
индивидуальном уровне  заключаются в потере дохода 
или части дохода (т.е. снижении текущего дохода), а 
также в потере квалификации (что особенно плохо для 
людей новейших профессий) и поэтому уменьшении 
шансов найти высокооплачиваемую, престижную работу 
в будущем. 

Экономические последствия безработицы на уровне 
общества в целом состоят в недопроизводстве валового 
национального продукта, отставании фактического ВВП 
от потенциального ВВП. Наличие циклической 
безработицы (когда фактический уровень безработицы 
превышает ее естественный уровень) означает, что 
ресурсы используются не полностью. Поэтому 
фактический ВВП меньше, чем потенциальный (ВВП при 
полной занятости ресурсов). 



Поскольку безработица представляет собой 
серьезную макроэкономическую проблему, 
выступает показателем макроэкономической 
нестабильности, государство предпринимает 
меры для борьбы с ней. Для разных типов 
безработицы, поскольку они обусловлены 
разными причинами, используются разные меры. 
Общими для всех типов безработицы являются 
такие меры как:

■ выплата пособий по безработице;
■ создание служб занятости (бюро по 

трудоустройству).



Для борьбы с фрикционной безработицей используют:
■ усовершенствование системы сбора и предоставления 

информации о наличии свободных рабочих мест (не только в 
данном городе, но и других городах и регионах);

■ создание специальных служб для этих целей. 
Для борьбы со структурной безработицей используются меры:
■ создание государственных служб и учреждений по 

переподготовке и переквалификации;
■ помощь частным службам такого типа. 
Основными средствами борьбы с циклической безработицей 

являются:
■ проведение антициклической (стабилизационной) политики, 

направленной на недопущение глубоких спадов производства 
и, следовательно, массовой безработицы;

■ создание дополнительных рабочих мест в государственном 
секторе экономики.



       Инфляция и ее показатели



Инфляция (итальянское слово «inflatio», что 
означает «вздутие») представляет собой 
устойчивую тенденцию роста общего уровня 
цен. В этом определении важны следующие 
слова:

■ устойчивая, что означает, что инфляция – это 
длительный процесс, устойчивая тенденция, и 
поэтому ее следует отличать от скачка цен;

■ общего уровня цен. Это значит, что инфляция 
не означает роста всех цен в экономике. Цены 
на отдельные товары могут вести себя по-
разному: повышаться, понижаться, оставаться 
без изменения. Важно, чтобы увеличился 
общий индекс цен.



Процессом, противоположным инфляции, 
является дефляция (deflation) – устойчивая 
тенденция снижения общего уровня цен. 
Существует также понятие дезинфляции 
(desinflation), что означает снижение темпа 
инфляции. Рост уровня цен приводит к 
снижению покупательной способности денег 
– это количество товаров и услуг, которое 
можно купить на одну денежную единицу. 
Если цены на товары повышаются, то на 
одну и ту же сумму денег можно купить 
меньше товаров, чем раньше, поэтому 
ценность денег падает.



Виды инфляции
В зависимости от критериев выделяют разные виды 

инфляции. Если критерием служит темп (уровень) 
инфляции, то выделяют: умеренную инфляцию, 
галопирующую инфляцию, высокую инфляцию и 
гиперинфляцию.  

■ Умеренная инфляция  измеряется процентами в год,  и 
ее уровень составляет 3-5% (до 10%). Этот вид 
инфляции считается нормальным для современной 
экономики и даже считается стимулом для увеличения 
объема выпуска. 

■ Галопирующая инфляция также измеряемую 
процентами в год, но ее темп выражается двузначными 
числами и считается серьезной экономической 
проблемой для развитых стран. 



Высокая инфляция измеряется процентами в месяц и 
может составить 200- 300% и более процентов в год 
(заметим, что подсчете инфляции за год используется 
формула «сложного процента»), что наблюдается во 
многих развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой.

Гиперинфляцию, измеряемую процентами в неделю и даже 
в день, уровень которой составляет 40-50% в месяц или 
более 1000% в год. Классическими примерами 
гиперинфляции являются ситуация в Германии в январе 
1922- декабре 1924 г. когда темпы роста уровня цен 
составили 1012 и в Венгрии (август 1945 – июль 1946 г.), 
где  уровень цен  за год вырос в 3.8 * 1027 раз при 
среднемесячном росте в 198 раз. 



Если критерием выступают  формы проявления 
инфляции, то различают: явную (открытую) 
инфляцию и подавленную (скрытую) инфляцию.   

Открытая (явная) инфляция проявляется в 
наблюдаемом росте общего уровня цен.

Подавленная (скрытая) инфляция имеет место в 
случае, когда цены устанавливает государство, 
причем на уровне ниже, чем  равновесный 
рыночный (устанавливаемый по соотношению 
спроса и предложения на товарном рынке)  
Главная форма проявления скрытой инфляции – 
дефицит товаров.



Выделяют две основные причины 
инфляции: 1) увеличение 
совокупного спроса и 2) сокращение 
совокупного предложения. 

Основной причиной инфляции спроса 
большинство экономистов (особенно 
представители школы монетаризма) 
считают увеличение денежной 
массы (предложения денег)



Главными последствиями инфляции выступают: 1) 
снижение реальных доходов и 2) снижение покупательной 
способности денег. 
Реальный доход – это то количество товаров и услуг, 
которое человек может купить на свой номинальный доход 
(на полученную сумму денег). 
Покупательная способность денег – это то количество 
товаров и услуг, которое можно купить на одну денежную 
единицу. Если уровень цен повышается, то покупательная 
способность денег падает.



Наиболее серьезные и разрушительные последствия 
имеет гиперинфляция, которая приводит: 
-к краху финансовой системы (деньги перестают иметь 
значение и происходит переход к бартеру);
-к разрушению благосостояния (реальные доходы 
катастрофически сокращаются);
-к нарушению и разрушению инвестиционного механизма 
(инвестиции в производство имеют долгий срок 
окупаемости и в условиях стремительного обесценения 
денег неэффективны). Причиной гиперинфляции служит 
огромное увеличение денежной массы с целью 
финансирования расходов государственного бюджета, 
что связано либо с войнами, либо с невозможностью 
профинансировать большой дефицит бюджета иными 
(неинфляционными, т.е. неэмиссионными способами).



Фискальная политика, ее цели и инструменты
Фискальная политика представляет собой меры, которые 
предпринимает правительство с целью стабилизации 
экономики с помощью изменения величины доходов 
и/или расходов государственного бюджета. (Поэтому 
фискальную политику также называют бюджетно-
налоговой политикой.) 
Целями фискальной политики как любой 
стабилизационной (антициклической) политики, 
направленной на сглаживание  циклических колебаний 
экономики, являются обеспечение: 1) стабильного 
экономического роста; 2) полной занятости ресурсов 
(прежде всего решение проблемы циклической 
безработицы); 3) стабильного уровня цен (решение 
проблемы инфляции).



Инструментами фискальной политики выступают расходы и 
доходы государственного бюджета, а именно: 1) 
государственные закупки; 2) налоги; 3) трансферты. 

Государственный бюджет – это баланс доходов и расходов 
государства за определенный период времени (обычно 
год), представляющий собой основной финансовый план 
страны, который после его принятия законодательным 
органом власти (парламентом, государственной думой, 
конгрессом и т.п.) приобретает силу закона и обязателен 
для исполнения.



При выполнении своих функций государство несет 
многочисленные расходы. По целям расходы государства 
могут быть разделены на расходы: 

-на политические цели: 1) расходы на обеспечение 
национальной обороны и безопасности, т.е. содержание 
армии, полиции, судов и т.п.; 2) расходы на содержание 
аппарата управления государством

- на экономические цели: 1) расходы на содержание и 
обеспечение функционирования государственного сектора 
экономики, 2) расходы на помощь (субсидирование) 
частному сектору экономики
-на социальные цели: 1) расходы на социальное 
обеспечение (выплату пенсий, стипендий, пособий); 2) 
расходы на образование, здравоохранение, развитие 
фундаментальной науки, охрану окружающей среды



С макроэкономической точки зрения все 
государственные расходы делятся на: 

■ государственные закупки товаров и услуг 
(их стоимость включается в ВВП); 

■ трансферты (их стоимость не включается 
в ВВП); 

■ выплаты процентов по государственным 
облигациям (обслуживание 
государственного долга)



Основными источниками доходов государства являются: 
- налоги (включая взносы на социальное страхование)
- прибыль государственных предприятий
-  доход от эмиссии денег
доходы от приватизации



Разница между доходами и расходами государства 
составляет сальдо (состояние) государственного 
бюджета. Государственный бюджет может находиться в 
трех различных состояниях:
- когда доходы бюджета превышают расходы (Т > G), 
сальдо бюджета положительное, что соответствует 
излишку (или профициту) государственного бюджета
- когда доходы равны расходам (G = Т), сальдо бюджета 
равно нулю, т.е. бюджет сбалансирован
- когда доходы бюджета меньше, чем расходы (Т < G), 
сальдо бюджета отрицательное, т.е. имеет место 
дефицит государственного бюджета.



На разных фазах экономического  цикла состояние 
государственного бюджета разное. При спаде доходы 
бюджета сокращаются (так как сокращается деловая 
активность и, следовательно, налогооблагаемая база), 
поэтому дефицит бюджета (если он существовал 
изначально) увеличивается, а профицит (если  
наблюдался он) сокращается. При буме, наоборот, 
дефицит бюджета уменьшается (поскольку увеличиваются 
налоговые поступления, т.е. доходы бюджета), а 
профицит увеличивается



Дефицит государственного бюджета может быть 
профинансирован тремя способами: 1) за счет эмиссии 
денег; 2) за счет займа у населения своей страны 
(внутренний долг); 3) за счет займа у других стран или 
международных финансовых организаций (внешний 
долг)
Первый способ называется эмиссионным или денежным 
способом, а второй и третий – долговым способом 
финансирования дефицита государственного бюджета. 
Государственный долг представляет собой сумму 
накопленных бюджетных дефицитов, скорректированную 
на величину бюджетных излишков (если таковые имели 
место). Государственный долг, таким образом, это 
показатель запаса, поскольку рассчитывается на 
определенный момент времени (например, по состоянию 
на 1 января 



Опасность большого государственного долга связана не с 
тем, что правительство может обанкротиться. Подобное 
невозможно, поскольку, как правило, правительство не 
погашает долг, а рефинансирует, т.е. строит финансовую 
пирамиду, выпуская новые государственные займы и 
делая новые долги для погашения старых. Кроме того, 
правительство   для финансирования своих расходов 
может повысить налоги или выпустить в обращение 
дополнительные деньги.   



Серьезные проблемы и негативные последствия 
большого государственного долга, заключаются в 
следующем: 
•Снижается эффективность экономики, поскольку 
отвлекаются средства из производственного сектора 
экономики как на обслуживание долга, так и на выплату 
самой суммы долга; 
•Перераспределяется доход от частного сектора к 
государственному;
•Усиливается неравенство в доходах; 



•Рефинансирование долга ведет к росту ставки процента, 
что вызывает вытеснение инвестиций в краткосрочном 
периоде, что в долгосрочном периоде может привести к 
сокращению запаса капитала  и сокращению 
производственного потенциала страны;
•Необходимость выплаты процентов по долгу может 
потребовать повышения налогов, что приведет к подрыву 
действия экономических стимулов  
•Создается угроза высокой инфляции в долгосрочном 
периоде 
•Возлагает бремя выплаты долга на будущие поколения, 
что может привести к снижению уровня их 
благосостояния
•Выплата процентов или основной суммы долга 
иностранцам вызывают перевод определенной части ВВП 
за рубеж
•Может появиться угроза долгового и валютного кризиса



Министерство финансов России сохраняет прогноз по 
нулевому дефициту федерального бюджетаМинистерство 
финансов России сохраняет прогноз по нулевому 
дефициту федерального бюджета в 2011 году, сообщил 
журналистам в субботу и. о. министра финансов РФ Антон 
Силуанов. Говоря о параметрах бюджета на 2012 
годМинистерство финансов России сохраняет прогноз по 
нулевому дефициту федерального бюджета в 2011 году, 
сообщил журналистам в субботу и. о. министра финансов 
РФ Антон Силуанов. Говоря о параметрах бюджета на 
2012 год, он также подтвердил предыдущие прогнозы 
министерства, отметив, что ожидает нулевого дефицита 
бюджета при цене на нефть 117 долларов за баррель, 
дефицита в 1,5% ВВП при цене 100 долларов за баррель 
и дефицита 2,5% ВВП при цене на нефть 93 доллара за 
баррель."Цена сбалансированности бюджета - 117 
долларов за баррель. При этом, если цена на нефть будет 
93 доллара за баррель, мы сможем не сокращать 
расходы, у нас не будет пополняться резервный фонд",- 
сказал Силуанов. Баррель нефти ОПЕК 18 ноября 
подешевел на 1,5% - до $109,12


