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Израиль, несмотря на весьма существенные геополитические сложности 
своего развития1 и почти полное отсутствие (до последнего времени) 
сколько-нибудь значимых полезных ископаемых2, – это, тем не менее, 

одна из наиболее успешных стран мира, населённая умными и предприимчи-
выми людьми. В 2015–2019 гг. по уровню квалификации рабочей силы Изра-
иль входил в высший квинтиль группы развитых государств (РГ). Отставая  
в 2019 г. по подушевому ВНП3 (в ППС 2017 г.) от последних в среднем на 1/10, 
он в целом примерно на столько же превосходил их по среднему числу (13 vs. 
12,2) лет обучения взрослого населения4. По расчётам и оценкам Всемирного 

1 По имеющимся данным, в последние два десятилетия показатель политической стабильности (и отсутствия 
насилия/терроризма) в Израиле был более чем в шесть (!) раз ниже, чем в среднем по группе развитых государств 
(РГ). Рассчитано по: The World Bank. World Governance Indicators. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/
Home/Reports (accessed 17.08.2021). 
2 В Израиле, как известно, существует дефицит пресной воды и лишь в 2000-х гг. обнаружено на шельфе место-
рождение природного газа. Пятый премьер-министр Израиля Голда Меир высказала следующую остроумную 
мысль: «…Моисей водил нас по пустыне 40 лет, чтобы привести к единственному месту на Ближнем Востоке, где 
нет никакой нефти». URL: https://ru.citaty.net/tsitaty/449758-golda-meir-moisei-vodil-nas-po-pustyne-40-let-chtoby-
privesti/ (дата обращения 17.08.2021)
3 ВНП – валовой национальный продукт. Равен ВВП плюс сальдо трансфертов с заграницей по доходам факторов 
(труда и капитала). 
4 Выше, чем у Израиля, значения этого показателя (от 13,2 до 14,2 лет) были только у Великобритании, Швейцарии, 
США, Канады и Германии. См.: Human Development Report 2020. 2020. The UNDP. New York. P. 343, 346, 389.
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экономического форума, Израиль в 2019 г. занял 1-е место в мире по уровню 
предпринимательской культуры5.

Хотя за годы своего существования (в наших расчётах 1950-2020 гг.) средне-
годовой темп прироста (СГТП) численности его населения был более чем на 2/5 
выше, чем в среднем по планете (2,7% vs. 1,9%), СГТП подушевого ВВП (ПВВП; 
в ППС 2017 г.) Израиля (2,8%) на треть превысил среднемировой показатель 
(2,1%). В результате, если в целом по миру ПВВП за 70 лет увеличился вчетверо, 
в РГ – немногим более чем в пять раз, то в Израиле – в семь раз6. 

Несмотря на то, что в конце 2010-х гг. по уровню ПВВП Израиль находился 
в конце пятого десятка стран мира, по глобальному индексу инноваций – на 12-
13-м месте. Согласно несложному подсчёту по формуле на рис. 1, получается, 
что Израиль входит в семёрку высокоразвитых стран мира, у которых уровень 
инновационного развития заметно (на 10–15%) выше его значения, сгенериро-
ванного исходя из показателя ПВВП. 

y = -0,012x2 + 1,6478x + 0,869
R² = 0,6115
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Рисунок. 1. Развитые государства: взаимосвязь Глобального индекса инно-
ваций7 и подушевого ВНП, 2019/2020 гг.
Figure 1. Developed countries: relationship between the Global Innovation Index 
and per capita GNP, 2019/2020
Составлено и рассчитано по: Global Innovation Index 2020. 2020. Cornell University,  
INSEAD, WIPO. Geneva. P. XXXII; Human Development Report 2019. 2019. The UNDP. 
New York. P. 343.
5 См.: Global Competitiveness Report 2019. 2019. The World Economic Forum. Geneva. P. 297. 
6 Рассчитано по: (Maddison 2003: 166, 186, 232, 234); World Data Bank (http://databank.worldbank.org.); IMF Data (http://
www.imf.org/external/data.htm.); OECD. Stat Extracts (http://stats.oecd.org.) (accessed 17.08.2021). 
7 Глобальный индекс инноваций – композитный показатель оценки инновационного потенциала стран мира, раз-
работанный Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Корнельским университетом и INSEAD 
на основе примерно 80 субиндексов. Измеряется в баллах от 0 до 100 (высшее значение). 
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Опыт развития Израиля, в решающей мере основанный на инновационном 
факторе, многосторонне проанализированный в недавно вышедшей в РФ моно-
графии Д.А. Марьясиса8, вызывает заслуженный интерес у очень многих. 

Монография, состоящая, помимо введения, заключения, приложения, об-
ширного списка источников и литературы (на 29 (!) страницах), из двух тео-
ретических разделов (первая и четвёртая главы), центральной – второй главы, 
в которой даётся детальная экспозиция механизма инновационного развития 
Израиля, и третьей главы, в которой анализируется развитие сотрудничества 
Израиля и России в сфере инноваций и оцениваются возможности трансфера 
израильского опыта инноваций в РФ, – это солидное и весьма фундированное 
исследование. Предметно раскрывая важнейшие составляющие и драйверы в 
целом эффективно работающей израильской системы инноваций, оценивая её 
достоинства и ряд имеющихся недостатков, автор, продолжая серию своих про-
фильных работ, написал и опубликовал актуальную и нужную книгу.

Для нас, россиян, она особенно полезна. После того, как даже ряд ведущих 
ближневосточных стран-нефтеэкспортёров приступили к модернизации, осно-
ванной на инновациях (в том числе ОАЭ, Королевство Саудовская Аравия и др. 
(Федорченко 2021; Мельянцев 2020)), представляется, что пора бы уже и нам, 
учитывая опыт немалой части наших бывших соотечественников, в том числе 
ныне проживающих в Израиле, всерьёз озаботиться созданием дееспособного 
механизма инновационного развития. Тем более что у нас есть для этого ряд 
весомых предпосылок, включая, что бы там ни говорили, сравнительно высокое 
качество российских исследователей, работающих как в РФ, так и в странах За-
пада, Востока и Юга. 

В современных условиях инновации, компетентное управление и адекват-
ные социальные институты (Друкер 2007; Иванова 2020; Аджемоглу, Робинсон 
2021) – это ключевые факторы эффективности экономики, международной 
конкурентоспособности и безопасности страны, подъёма/поддержания благо-
состояния её населения. 

По прочтении монографии Д. А. Марьясиса складывается впечатление, что 
Израиль – общество, во многом «заточенное» на инновациях. Опираясь на бога-
тые материалы этой книги, попытаемся, обобщая и уточняя ряд содержащихся 
в ней тезисов, выяснить, в чём состоит инновационный феномен Израиля и его 
важнейшие детерминанты.

Отчётливо осознавая критически высокий уровень экзистенциальной опас-
ности, находясь почти в полном окружении, мягко сказать, далеко не друже-

8 «Инновационная экономика как основа участия Израиля в современной системе международных экономиче-
ских отношений». 2020. Отв. ред. А. В. Федорченко. Москва: ИВ РАН. 428 с. Марьясис Дмитрий Александрович – вы-
пускник Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук, руководитель 
Отдела изучения Израиля и Еврейских общин Института востоковедения РАН, автор трёх монографий и более 
восьмидесяти научных статей по проблемам экономического развития Израиля и стран Ближнего Востока. 
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ственных соседей, и не имея существенных доходов от эксплуатации природ-
ных ресурсов, руководство Израиля вскоре после его образования, опираясь на 
высокое качество имеющегося и активно прибывающего в страну человеческо-
го капитала, поставило сверхзадачу встроиться в международное разделение 
труда на основе формирования конкурентных преимуществ самого высокого 
порядка. 

В рассматриваемой монографии9 весьма детально описан институциональ-
ный механизм создания и функционирования инновационного комплекса Из-
раиля, состоящего из таких акторов как государство, ВПК, университеты и 
деловой сектор (см. гл. 2 монографии). Используя внутренние финансовые ре-
сурсы и привлекая в немалой мере иностранный капитал (в том числе прямые 
иностранные инвестиции, страна сумела выйти на лидирующие позиции в мире 
по доле расходов на НИОКР (~5% ВВП). Она почти вдвое больше, чем в среднем 
по странам ОЭСР (2,5–2,6% ВВП), а прирост подушевых расходов на НИОКР в 
Израиле в 2000-2010-е гг. оказался больше в пять раз, чем в среднем по миру, и в 
2,2 раза, чем в целом по странам ОЭСР10. На этой основе в Израиле в последние 
два-три десятилетия происходило быстрое накопление капитала в сфере новых, 
прежде всего информационно-коммуникационных, технологий (стр. 90–91). 

По количеству заявок на изобретения в расчёте на душу населения Израиль 
в конце 2010-х гг. вошёл в высшую пятёрку стран мира (стр. 103). У Израиля 
в 2000-2010-е гг. наблюдались не только высокая и растущая доля высоких и 
средневысоких технологий в промышленном экспорте, но и быстрорастущий и 
один из самых высоких в мире показателей доли позитивного технологического 
баланса платежей в ВВП (стр. 104–105). 

Израиль, широко известный в мире своими достижениями в ИКТ, в том 
числе в сфере программного обеспечения и кибербезопасности, а также в фар-
макологии и биотехнологиях, превратился в один из крупнейших в мире инно-
вационных хабов для иностранных ТНК. Во многом благодаря осуществлению 
программы Yozma, внёсшей огромный вклад в финансирование малых инве-
стиционных компаний, Израиль к настоящему времени стал одним из лиде-
ров мира по объёму венчурного инвестирования в расчёте на душу населения  
(стр. 97). 

Чистый прирост стартапов в секторе высоких технологий Израиля в  
2010-е гг. по сравнению с 2000-ми вырос не менее чем в шесть раз (стр.191). 
По количеству компаний, котирующихся на высокотехнологичном рынке США 
NASDAQ, Израиль по состоянию на конец 2019 г. уступал лишь США (стр. 195). 

Среди трёх важнейших детерминантов израильского инновационного успе-
ха можно выделить, прежде всего, активную и в целом, что не менее важно, по-

9 Далее в скобках ссылки на страницы текста монографии. 
10 Рассчитано по: Data.Bank. URL: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators 
(accessed 17.08.2021). 
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зитивную роль государства. Оно более чем на 3/5 финансирует академические 
институты, которые заметно выделяются в мире по степени своей взаимосвя-
зи в сфере инноваций с деловым сектором (стр. 173–175). Ведомство главного 
учёного (ВГУ) координирует инновационную деятельность, а Управление ин-
новаций Израиля (УИИ) проводит активную политику по выдаче грантов на 
НИОКР израильским компаниям (стр. 35, 123, 235) и способствовало созданию 
примерно двух десятков инкубаторов, через которые прошло огромное количе-
ство стартапов (стр. 124). Огромную роль в формировании эффективных ма-
лых технологичных команд, чем славится Израиль, играет служба в ЦАХАЛ, а 
также их взаимодействие со структурами ВПК страны (стр. 18, 183–187). 
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Рисунок 2. Израиль, 1950–2019 гг.: среднегодовые темпы прироста произ-
водительности труда (ПТ), совокупной факторной производительности11 
(СФП) и вклад СФП в прирост ВВП, %.
Figure 2. Israel, 1950-2019: average annual growth rates of labor productivity (TF), 
total factor productivity1 (TFP) and TFP contribution to GDP growth, %
Рисунки 2 и 3 рассчитаны по: The World Bank. Data Bank (http://databank.worldbank.
org.); IMF Data (http://www.imf.org/external/data.htm.); OECD Stat (http://stats.oecd.org.) 
(Accessed 17.08.2021); Penn World Table Version 10.0. URL: https://www.rug.nl/ggdc/pro-
ductivity/pwt/?lang=en (accessed 17.08.2021). 

Особо стоит выделить роль внешнего фактора. В 2010-е гг. число иностран-
ных ТНК в Израиле выросло на 2/3 до 362 (стр. 361). Согласно приведённым в 
книге данным, на долю иностранных инвесторов приходится свыше 2/3 всех 

11 СГТП СФП получен вычетом из СГТП ВВП средневзвешенного показателя динамики затрат труда (здесь – заня-
тости) и основного капитала. Эластичности роста ВВП по труду и капиталу оказались равными соответственно в 
1950–1980 и 1981–2000 гг. 0,58 и 0,42; в 2001-2019 гг. 0,57 и 0,43.
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средств, поступающих в сектор высоких технологий страны (стр. 92), а за-
явки из-за рубежа составляют свыше 4/5 всех патентов, поданных в Израиле  
(стр. 102, 356). В 2000-2010-е гг. иностранные ТНК, в том числе Intel, Cisco, HP, 
IBM, Microsoft, Google, активно скупали израильские стартапы, прежде всего, в 
сфере ИКТ и программного обеспечения (стр. 207, 211).

Автор сжато, но метко описывает систему, возможно, в чём-то уникальных 
исторических, социально-культурных и институциональных факторов, спо-
собствовавших нередко в обстановке весьма жёстких испытаний формирова-
нию в целом удивительно жизнеспособного, предприимчивого характера евреев 
(Даймонт 2019), что, как представляется, в решающей мере предопределило их 
успех в сфере инноваций как в прошлом, так и в настоящее время (стр. 279-295). 

В то же время в экономике Израиля, несмотря на значительное повыше-
ние уровня её инновационности, можно обнаружить заметный тренд не толь-
ко к снижению СГТП прироста производительности труда (ПТ) и совокупной 
факторной производительности (СФП), что происходит и в целом по группе 
экономически продвинутых стран (Мельянцев 2017; Мельянцев 2019), но и су-
щественному уменьшению вклада СФП в прирост ВВП – примерно с ½ в 1950- 
1980 гг. до 1/4 в 1980-2000 гг. и менее 1/5 в 2000-2019 гг. (см. рис. 2 и 3).

При этом подчеркнём, что в таких инновационных экономиках, как Респу-
блика Корея (РК), Тайвань и Сингапур12, в 2000-2019 гг. СГТП СФП13 (1,8-2,2%) 
был примерно втрое выше, чем в Израиле (0,7%), а вклад СФП в прирост их ВВП 
(в среднем ~ 1/2)14 – в 2,3 раза больше, чем в последнем (21-23%).

Отставание Израиля от РК, Тайваня и Сингапура по СГТП ПВВП в 2000–
2019 гг. в среднем ~ в 2,6 раза (1,3% vs. 3,4%) было, по нашим подсчётам, обу-
словлено меньшим в Израиле (чему них в среднем) вкладом в рост ПВВП капи-
таловооружённости труда и СФП соответственно на 2/5 и 3/515.

За последние четыре десятилетия произошло и существенное снижение 
уровня почасовой производительности в Израиле в среднем по отношению к 
группе стран, входящих в ОЭСР (стр. 245; граф. 3), поскольку в последних по 

12 Нижеприведённые расчёты и сравнения имеют особый смысл в свете того значения, которое будущий премьер-
министр Израиля Нафтали Беннет придаёт модели Сингапура – одной из наиболее богатых и быстроразвиваю-
щихся новых индустриальных стран. См.: Чего ждать израильтянам от Нафтали Беннета. Ведомости. 08.06.2021. 
URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/06/08/873299-izrailtyanam-benneta (дата обращения 17.08.2021).
13 При расчёте СФП вклад трудозатрат (поскольку имелись в наличии сопоставимые данные) исчислен по динами-
ке отработанных человеко-часов.
14 По РК, Тайваню и Сингапуру – соответственно ~ ½, 3/5 и 2/5. В четвёртом «азиатском тигре» из клуба новых инду-
стриальных стран (НИС) – Гонконге (Сянгане), который в 1997 г. перешёл под юрисдикцию КНР, СГТП СФП сократил-
ся почти втрое – с 1,5-1,6% в 1980-2000 гг. до 0,5-0,6% в 2000-2019 гг., а её вклад в прирост ВВП оказался меньше 1/3. 
15 Рассчитано по источникам к граф. 1 по следующей формуле (y-p) = (h-p) + (1-α)*(k-h) + r, где y; p; h; k; r– со-
ответственно среднегодовые темпы прироста ВВП, численности населения, отработанного времени, основного 
капитала и СФП; (1-α)– эластичность выпуска ВВП по капиталу (в 2000-2019 гг. в Израиле в среднем 0,43; в РК 0,48; по 
Тайваню 0,3; Сингапуру 0,55).Рост ПВВП определяется вкладами трёх компонент – (а) относительной интенсивно-
сти трудозатрат общества, (б) капиталовооружённости труда; (в) СФП. Вклад первой компоненты в наших расчётах 
оказался минимальным. 
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сравнению с Израилем СГТП ВВП в расчёте на отработанный час был выше в 
1980–2000 и 2000–2019 гг. (2,0% vs. 1,4% и 1,2% vs. 1,0%) соответственно на 0,6 и 
на 0,2 проц. пункта. 
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Рисунок 3. Израиль, 1980–2019 гг.: динамика ВВП (в ППС 2017 г.) в расчёте на 
отработанный час, в % от уровня ОЭСР.
Picture 3. Israel, 1980–2019: GDP dynamics (in 2017 PPP) per hour worked, % of 
OECD level.

Чем же можно объяснить парадокс замедленного роста производительно-
сти в инновационно развивающейся экономике?

К числу наиболее важных факторов, сдерживающих инновационное разви-
тие и рост производительности в Израиле, следует, как отмечает автор, отнести: 

(а) существенный разрыв в уровне технологической оснащённости, каче-
стве рабочей силы и эффективности менеджмента между ультрасовременным 
сегментом экономики и остальной её частью (стр. 239, 245)16; 

(б) возникший после исчерпания эффекта от волны эмигрантов из стран 
бывшего СССР (стр. 261) дефицит в высококвалифицированных кадрах, усугу-
блённый их значительным чистым оттоком в США и ряд других стран Запада 
(стр. 262–269);

16 Современный Израиль – весьма гетерогенное общество, которое сильно выиграло бы, если бы удалось в боль-
шей мере включить в сферу высокотехнологического производства немалую часть еврейского и арабского муж-
ского населения, разделяющих (полу)традиционные ценности, а также женщин, которым автор посвятил одно из 
приложений (стр. 378–388). 
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(в) чрезмерную зависимость от иностранных ТНК, скупающих эффектив-
ные стартапы (стр. 239–254), что, естественно, тормозит формирование соб-
ственных крупных инновационных корпораций (их, кроме давно созданных 
компаний, таких как TEVA, CheckPoint, RADGroup, сравнительно мало);

(г) необходимость расходовать на оборону и обеспечение безопасности 
страны как минимум 7–8% ВВП, что, мягко говоря, оказывает амбивалентное 
воздействие на развитие страны. 

И всё же, несмотря на ряд возникших трудностей и проблем, более чем 
70-летняя история развития современного Израиля – это в целом успешный 
опыт формирования весьма конкурентоспособной по мировым меркам стра-
ны – инкубатора инноваций, производимых многими десятками энергичных 
и предприимчивых рыночно-ориентированных технологических команд (стр. 
231, 337–345).

Что касается, на мой взгляд, недоработок автора, то их, как представляется, 
можно было бы устранить при расширенном переиздании монографии. И для 
этого целесообразно было бы:

(а) из основной, весьма насыщенной второй главы часть материалов, имею-
щих в известном смысле справочный характер, переместить в приложение;

(б) при анализе возможности применения израильского опыта развития 
инноваций в России и расширения российско-израильского сотрудничества в 
этой сфере (гл. 3), который произведён, подчеркну, на хорошем уровне, всё же 
более основательно исследовать причины торможения инновационного про-
цесса в России, поскольку контраст с израильским феноменом позволяет их 
лучше выявить; 

(в) сделать более рельефными (учитывая уровень знаний читателя) проме-
жуточные и итоговые выводы об относительной значимости важнейших сла-
гаемых израильского инновационного успеха в теоретических первой и четвёр-
той главах книги и её заключении; 

(г) завершить начатую в четвёртой главе достаточно продуктивную, на мой 
взгляд, разработку авторского интегрального критерия инновационности от-
раслей экономики (стр. 327–336), например, путём расчёта системы весов (на 
альтернативной основе) к предложенным 12 субидексам/факторам.

В целом же, полагаю, что, задумываясь о том, каковы в наше время общие 
причины и конкретные механизмы/факторы успешного развития, а также о 
том, что и как делать России, чтобы не только не отставать, но, напротив, успеш-
но догонять, а затем и перегонять в международной конкурентоспособности 
всё большее число стран мира, полезно внимательно прочитать, на мой взгляд, 
весьма интересную книгу Д.А. Марьясиса и поразмышлять, возможно, в чём-то 
споря с автором, над рядом представленных в ней трендов, индикаторов, фак-
тов, причин и факторов инновационного развития Израиля.
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