
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://studservis.ru/gotovye-raboty/diplomnaya-rabota/175834 

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Международные отношения

Введение 3
Глава 1 Обзор экономик Северных стран Европы 6
1.1. Специфика «скандинавской модели» развития 6
1.2. Экономика Финляндии 23
1.3. Экономика Швеции 43
Выводы к Главе 1 49
Глава 2 Шведско-финские торгово-экономические отношения 52
2.1. Исторические этапы отношений между Финляндией и Швецией 52
2.2. Современный этап шведско-финских торгово-экономических отношений 61
Выводы к Главе 2 71
Заключение 72
Список используемой литературы 75
Приложение 80

График на рис.1. отображает среднее значение индекса координации установления заработной платы
ICTWSS в сравнении со средним коэффициентом взаимозависимости валовых доходов ОЭСР P90 / P10 за
период 1970–2013 гг. . Источники: База данных по институциональным характеристикам профсоюзов,
установлению заработной платы, государственному вмешательству и социальным пактам (ICTWSS),
1960–2014 гг., Версия 5.0, Амстердамский институт перспективных исследований труда AIAS, 2015 г ..
Как видно из рисунка, страны Северной Европы показаны в верхнем левом углу, что указывает на низкий
разброс заработной платы до налогообложения и высокий средний индекс централизованных
договоренностей по заработной плате. Только Бельгия, Германия и Нидерланды получают совокупный балл,
который можно охарактеризовать как «скандинавский тип», в то время как Италия и Австрия напоминают
скандинавские страны только в одном измерении, а именно в низком разбросе заработной платы в Италии и
высокой степени централизованного установления заработной платы. в Австрии.
Другими словами, на рис. 1 представлена статическая картина первой особенности скандинавской модели,
показывающая, что более высокая степень координации заработной платы посредством коллективных
договоренностей коррелирует с более сжатым распределением заработной платы в скандинавских странах.
Этот факт довольно условный результат экономической теории. Это подтверждает, что, когда профсоюзы
обсуждают заработную плату на национальном уровне, результатом является более низкая общая степень
дисперсии заработной платы до налогообложения . Обновленный обзор этой литературы доступен в обзоре
институтов рынка труда В. Сальверды и Д. Чекки .
Вторая особенность нордической модели объясняется следующим образом. Barth et al. разработал теорию
созидательного разрушения и сжатия заработной платы . Эта теория подчеркивает, что высокий начальный
уровень сжатия заработной платы действует как «налог» на предприятия с низкой производительностью
(поднимая планку доступа к низкоквалифицированному человеческому капиталу), в то время как высокий -
как «налог». производственные предприятия получают косвенную «субсидию» (из-за более низкой
заработной платы высококвалифицированного человеческого капитала). При прочих равных условиях это
приводит к увеличению инвестиций и более высокой ожидаемой прибыли для наиболее продуктивных
фирм, оставляя позади наименее продуктивные фирмы. Другими словами, сжатие заработной платы
способствует динамическому процессу «конструктивного» созидательного разрушения, ведущего к более
высокому спросу на труд, что, в свою очередь, ведет к более высокому среднему уровню
производительности труда и, соответственно, более высокой заработной плате (при постоянном уровне
занятости).
Суть модели Рена-Мейднера чисто динамическая; тем не менее, рис.2 дает общее статическое
представление о долгосрочной корреляции между сжатием заработной платы и производительностью.
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Рисунок 2 Дисперсия заработной платы и производительность труда

В левой части рис. 2 показаны средние по стране (1970–2013 годы) отношения валовых доходов ОЭСР P90 /
P10 в сравнении со средними показателями по стране (1970–2013 годы) темпов роста ВВП за час работы (в
постоянных ценах). С правой стороны валовая прибыль отображается в зависимости от среднего по стране
ВВП за час работы в уровнях (в постоянных ценах, 1970–2013 годы) .
В левой части рис. 2 показан разброс заработной платы (с использованием тех же данных, что и на рис. 1) в
сравнении со средними темпами роста ВВП за час работы (в постоянных ценах, 1970–2013 гг.), а в правой
части рис. 2 показан разброс заработной платы в зависимости от среднего уровня производительности
труда для тех же стран и за тот же период. На рис. 2 показаны некоторые интересные стилизованные
факты. Во-первых, похоже, что в странах Северной Европы были получены аналогичные результаты,
поскольку они находятся в одних и тех же областях на обоих участках. Во-вторых, что более важно, вторая
отличительная черта скандинавской модели, созидательное разрушение, по-видимому, не полностью
подтверждается данными на рис. 2. Когда дело доходит до среднего по стране уровня ВВП на час работы,
то есть с правой стороны рис. 2 -более сильное сжатие разницы в заработной плате коррелирует с более
высоким уровнем производительности труда в странах Северной Европы по сравнению с остальными
странами ОЭСР в соответствии с теорией созидательного разрушения .
С другой стороны, когда производительность труда ограничена. измеряемый средним темпом роста ВВП на
час, проработанный в период 1970–2013 гг., т. е. с левой стороны, скандинавские страны (с темпами роста
чуть выше двух процентов) работают не лучше и не хуже, чем большинство из них. Экономика стран ОЭСР.
Эти загадочные эмпирические данные требуют более глубокого анализа на уровне страны сравнительного
причинно-следственного воздействия сжатия заработной платы на инновации, динамику
производительности и экономический рост, которые лишь частично были рассмотрены в недавних
исследованиях .

Рисунок 3 Дисперсия заработной платы и комбинированная щедрость благосостояния

Третья особенность концептуальной основы касается объяснения того, почему страны Северной Европы,
помимо высокого равенства результатов на рынке труда, также осуществляют широкомасштабное
перераспределение через государственные затраты на социальное обеспечение. Например, как могут
высококвалифицированные агенты по человеческим ресурсам иметь предпочтение модели, в которой их
трудовые доходы ниже, чем они были бы при более высоком разбросе заработной платы, и в которой их
налоговый клин выше, чем в странах с более низкими расходами на социальное обеспечение? Как
подчеркивает Barth, если товары социального страхования являются обычными товарами, а распределение
навыков влечет за собой большинство низкоквалифицированных рабочих, более сильное сжатие
заработной платы будет означать скачок заработной платы для большинства рабочих, которые, в свою
очередь, будут требовать больше товаров социального страхования, потому что они могут теперь
позволять себе их в большей мере (для данного распределения риска потери дохода) .
В частности, по мере того, как работники получают более высокую заработную плату, потеря дохода,
связанная с менее щедрым государством всеобщего благосостояния, увеличивается, в то время как затраты
на коммунальные услуги (или бесполезность), необходимые для финансирования сокращаются программы
социального страхования. Следовательно, чем более равномерно распределение заработной платы до
вычета налогов, тем больше товаров социального страхования требует средний избиратель. Это означает,
что более равное распределение доходов приведет к увеличению государственных расходов на социальное
обеспечение, что еще больше сократит неравенство. И наоборот, неравное распределение заработной
платы требует меньшего перераспределения и, в свою очередь, большего неравенства - поэтому оно было
названо «множителем равенства».
Этот множитель показан на рис. 3, на котором разброс в заработной плате нанесен на график против
среднего значения комбинированного индекса щедрости благосостояния из Сравнительного набора данных
по социальным льготам (Comparative Welfare Entitlements Data Set-CWED) .
CWED содержит годовые данные по странам (1971-2010) по замене ставки, охват программы и общая
щедрость программы для каждой из трех основных программ социального страхования: страхование по
безработице, медицинское страхование и государственные пенсии. Скраггс вычисляет комбинированный
индекс щедрости благосостояния, суммируя три отдельных показателя программы (каждый из них имеет
оценку от 0 до 25; максимальная теоретическая оценка для комбинированного индекса щедрости



составляет 75) .
На рис. 3 показано, что низкий уровень разброса заработной платы коррелирует с высоким индексом
совокупной щедрости благосостояния для стран Северной Европы по сравнению с другими странами ОЭСР,
независимо от основного направления причинно-следственной связи.
И наконец, это оправдывает важность высоких государственных расходов на благосостояние как одной из
ключевых характеристик скандинавской модели экономического развития и благосостояния.
Сейчас много говорится о старении скандинавской модели, как и о автоматизация и ее устойчивости.
Наиболее оптимистично настроенные авторы подчеркивают потенциал будущего повышения
производительности за счет технологических изменений в сочетании со стабильной и устойчивой
готовностью скандинавского электората финансировать государственные расходы за счет
налогообложения. Недавним вкладом в этом направлении является эмпирическое исследование Холмёя и
Стрёма . Авторы анализируют долгосрочные макроэкономические показатели норвежской экономики и
обнаруживают, что нынешние схемы социального обеспечения могут сохраняться в течение 2060 г. с лишь
небольшим увеличением (с 37%). % до 40%) в доле валового дохода, направляемой домохозяйствами на
уплату налогов на доход и богатство, и несмотря на значительное сокращение дневной продолжительности
рабочего дня (с 7,5 часов до шести). Это стало возможным благодаря ежегодному росту
производительности труда на два процента в частном секторе и на 0,5 процента в государственном
секторе. Кроме того, недавние исследования показали, что рост доли рабочей силы в промышленно
развитых странах, занятой в сфере предоставления услуг (одно из последствий эффекта Баумоля ),
возможно, вовсе не пагубно сказывается на устойчивости крупных государств всеобщего благосостояния.
Принимая во внимание индивидуальную реакцию на предоставление услуг, финансируемых за счет
налогов, Андерсен , Андерсен и Крайнер показывают, что при стандартных предположениях о
предпочтениях и предложении рабочей силы эффект Баумоля не приведет ни к увеличению доли ВВП,
направляемой на государственные расходы, ни к более высокому оптимальному налогу. показатель.
С другой стороны, менее оптимистичные статьи Линдбека и Ван дер Плоега утверждают, что постоянно
увеличивающаяся доля ВВП, направляемая на государственные расходы, приведет либо к неустойчивому
состоянию всеобщего благосостояния (при заданных налоговых ставках), либо к неизбежно более высоким
ставкам налогов в конфликте с Граница Лаффера18. Кроме того, авторы, которые выступают за
сокращение числа государств всеобщего благосостояния в скандинавских странах из-за старения
населения, часто ссылаются на прогнозируемое увеличение доли пожилых иждивенцев в скандинавских
странах, т.е.
Кроме того, авторы, которые выступают за сокращение числа государств всеобщего благосостояния в
скандинавских странах из-за старения населения, часто ссылаются на прогнозируемое увеличение
отношения пожилых иждивенцев в скандинавских странах, то есть доли населения в возрасте 70 лет и
старше. населению в возрасте 25–69 лет. На рис. 4 мы более внимательно изучаем это соотношение для
четырех стран Северной Европы, построив вероятностные прогнозы коэффициентов зависимости в пожилом
возрасте .

Рисунок 4 Коэффициенты иждивенцев в пожилом возрасте, 1950–2100 гг.
На рис. 4 показан экспоненциально увеличивающийся коэффициент зависимости пожилых людей во всех
четырех странах Северной Европы. Это соотношение выросло примерно с 10 до 20 в странах Северной
Европы за последние 60 лет, и данные предсказывают еще одно удвоение (с 20 до примерно 40) в течение
следующих 60 лет.
Как видно, северные страны снова идут очень близко друг к другу.
Хотя в целом сходства между северными странами Европы, включая Швецию и Финляндию, важны, они
сами по себе не являются сутью скандинавской модели; ее ключевые характеристики сложнее уловить, они
относятся к нематериальным и системным характеристикам.
Можно предположить, что в основе модели построения этих стран лежит сочетание коллективного
разделения рисков и открытости для глобализации. Между этими двумя элементами существует взаимо-
поддерживающее взаимодействие: коллективное разделение рисков помогает сделать глобализацию
приемлемой для граждан, облегчая корректировки, которые позволяют экономике извлекать выгоду из
меняющихся рынков и повышать производительность и доходы. Имея большой государственный сектор,
Северные страны также принимают рыночную экономику и меры по развитию конкуренции.



В основе этого добродетельного взаимодействия безопасности и гибкости лежит широко распространенное
чувство доверия - среди граждан и в государственных учреждениях - и чувство справедливости, связанное
с эгалитарными амбициями государства всеобщего благосостояния (образование, социальная политика).
Страны Северной Европы сейчас находятся на переднем крае технологического развития и роста ИТ. Их
финансовые рынки открыты для мира, страны Северной Европы разработали достаточно хорошо
функционирующую систему корпоративного управления, а в корпоративной сфере они создали
непропорционально большое количество компаний - мировых лидеров.
По оценке Всемирного банка, экономика Дании занимает 5-е место в мире по простоте ведения бизнеса, а
Финляндия и Швеция занимают 13-е и 14-е места, соответственно, из 173 стран. С точки зрения легкости
международной торговли три скандинавских государства входят в шестерку ведущих стран мира (в эту
группу также входят Сингапур, Гонконг и Норвегия). Скандинавские страны значительно опережают
средний показатель по ЕС-15 в отношении макроэкономической стабильности, в частности, бюджетной
консолидации и чистой позиции по иностранным активам, а также по сочетанию стабильности цен с
относительно низким уровнем безработицы.
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