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Настоящая книга представляет собой продолжение двух предыдущих изданий: "20 лет 

Большой алии" (2013) и “Четверть века Большой алии” (2017) и посвящена дальнейшим 

изменениям, которые претерпела еврейская русскоязычная община в Израиле. Наш 

анализ охватывает период с начала 1990-х годов до настоящего времени, и включает 

динамику общей численности репатриантов по республикам исхода, их расселение по 

городам и регионам Израиля, демографические аспекты, владение ивритом и англий-

ским языком, компьютерную грамотность, армейскую/национальную службу, образова-

ние (как взрослого населения, так и детей и молодежи). Особое внимание уделяется 

профессиональному трудоустройству репатриантов, и в частности, специалистов с выс-

шим образованием. Рассматриваются также изменения в экономическом положении ре-

патриантов, их состояние здоровья, а также общая удовлетворенность жизнью в Изра-

иле, отношение к различным общественным институтам и уровень религиозности. По 

сравнению с предыдущим изданием, данные уточнены в соответствии с новыми источ-

никами и с учетом тенденций последних лет.  

Данные по репатриантам сопоставляются со всем еврейским населением Израиля, а по 

возможности – с еврейскими иммигрантами из бывшего СССР в США и Германии.  

Книга предназначена для демографов, социологов, специалистов, занятых проблемами 

интеграции репатриантов в различных сферах и всех интересующихся данной пробле-

мой.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Прошло уже десять лет с момента выхода первого издания настоящей работы и 

более 30 лет с начала массовой алии советских евреев в Израиль. Общее число 

репатриантов с начала 1990 и до конца 2022 года достигло 1.2 миллиона чело-

век. И даже если учесть, что не все репатрианты были записаны евреями по по-

следней советской переписи 1989 года, то всё равно более половины тогдашнего 

еврейского населения репатриировались на историческую родину. Часть из них, 

правда, успела уйти в мир иной, но на смену им пришли их потомки, рожденные 

уже в Израиле. Еще сотни тысяч эмигрировали за тот же период из бывшего 

СССР в США, Германию, Канаду и другие страны. По приблизительным оценкам 

на основе постсоветских переписей населения, на территории бывшего СССР на 

конец 2020 года осталось около 200 тысяч евреев (вместе с лицами смешанного 

происхождения – около полумиллиона) 1,  причем их число постоянно сокраща-

ется за счет низкой рождаемости и ассимиляции. 

На новом месте подавляющему большинству репатриантов пришлось начинать 

“с нуля”. С одной стороны, репатрианты были относительно молоды (их медиан-

ный возраст составлял в момент репатриации примерно 35 лет против 50 лет 

среди всего еврейского населения СССР в 1989 году) и обладали высоким уров-

нем образования (37% с высшим и 23% - со средним специальным – по данным 

израильской переписи 1995 года). Но с другой стороны, многие не знали иврита 

(преподавание которого до “перестройки” в СССР было, по сути, запрещено), ан-

глийского языка (который преподавался поверхностно, да и то не во всех учеб-

ных заведениях), компьютеров (которые появились в бывшем СССР позже, чем 

в странах Запада). В отличие от репатриантов из стран Запада, многие выходцы 

из бывшего СССР (особенно в первые годы массовой алии) прибыли в Израиль 

без каких-либо средств существования (лишь после распада СССР появилась 

возможность приватизации и продажи оставляемого жилья, да и то не всегда). 

Наконец, у репатриантов не было армейских и других связей в стране, в отличие 

от коренных израильтян. 

Но кроме этих “субъективных” трудностей абсорбции, были еще и “объективные” 

(т.е. связанные с ситуацией в самом Израиле). Так, в Израиле бóльшая часть 

должностей, требующих высшего образования (наука, образование, медицина, и 

                                                 
1 Della Pergola, S. Word Jewish Population, 2021, table 3, p.22. После начала российско-

украинской войны в феврале 2022 года и связанной с ней массовой эмиграцией, ев-

рейское население еще более сократилось. 
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т.д.), сосредоточена в государственном или “общественном” секторе, получаю-

щем финансирование из госбюджета. Между тем, с середины 1980-х годов, в це-

лях борьбы с инфляцией, в стране проводится (с большей или меньшей интен-

сивностью) политика ограничения роста числа “бюджетников”. Это обостряло 

конкуренцию на рынке труда специалистов с высшим образованием (в т.ч. между 

репатриантами и старожилами) и приводило к тому, что многие репатрианты с 

высшим (не говоря уже о среднем специальном) образованием вынуждены были 

устраиваться на работу не по специальности в частном секторе. Развитие инду-

стрии хай-тека, а также создание рабочих мест (в том числе квалифицирован-

ных) для обслуживания русскоязычной клиентуры (в банковской, туристической 

и многих других сферах) частично улучшило ситуацию. 

В жилищной сфере основной проблемой было резкое подорожание квартир 

ввиду превышения спроса над предложением, при почти полном прекращении 

строительства социального жилья (которое если и строилось, то только на пери-

ферии). В условиях возросших цен на жильё, далеко не у всех репатриантов 

были средства снимать (и тем более купить) жилье в центре страны, и они были 

вынуждены переезжать на периферию (где в лучшем случае можно было найти 

неквалифицированную работу). 

К этим трудностям следует добавить проблемы интеграции детей репатриантов 

в школах, проблемы медобслуживания и соцобеспечения (особенно в старших 

возрастах), специфические проблемы репатриантов, не являющимися евреями 

по Галахе (заключение браков, прохождение гиюра), и ряд других.  

Тем не менее, за три десятилетия, прошедшие с начала Большой алии, ситуация 

не могла не измениться. По мере овладения ивритом, компьютером, професси-

ональной переквалификации, приобретения опыта и связей в Израиле, соци-

ально-экономическое положение репатриантов, в целом, постепенно улучша-

лось (хотя в разной степени и не у всех). К тому же начался процесс смены по-

колений: репатрианты, приехавшие в Израиль детьми (не говоря о родившихся 

здесь), окончившие школу и отслужившие в армии, а затем поступившие в изра-

ильские вузы, несомненно, имеют больше шансов преуспеть, чем те, кто приехал 

в предпенсионном или даже среднем возрасте. 

Анализ изменений, произошедших в различных областях жизни репатриантов с 

начала 1990-х годов и до настоящего времени, и основных факторов этих изме-

нений – на основе статистических данных – и является основной темой данной 

работы.   
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1. Основные направления исследования 

Данная работа состоит из десяти частей. 

В первой части мы рассмотрим общую динамику численности репатриантов из 

бывшего СССР (включая детей, родившихся в Израиле), оценку обратной мигра-

ции (йериды), состав репатриантов по республикам исхода, а также их расселе-

ние по регионам и отдельным городам Израиля.  

Во второй части рассматриваются демографические аспекты алии: ее половоз-

растная структура, доля неевреев среди репатриантов, семейное положение 

(включая межобщинные браки), состав семей, рождаемость и естественный при-

рост.     

Третья часть посвящена основным факторам интеграции репатриантов в изра-

ильское общество: владению ивритом и английским языком, использованию ком-

пьютера, а также прохождению армейской и национальной службы. 

В четвертой части мы рассмотрим уровень образования взрослых репатриантов 

(число лет обучения и академическая степень) в разрезе различных социально-

демографических факторов (пола, возраста, периода репатриации, нацио-

нально-религиозной принадлежности и республики исхода), а также состав ре-

патриантов, получивших высшее образование (как в стране исхода, так и в Из-

раиле) по сферам обучения. 

Пятая часть анализирует ситуацию детей репатриантов (как уроженцев бывшего 

СССР, так и родившихся уже в Израиле) в школах страны, включая их общую 

численность, распределение по группам классов и типам учебных заведений 

(государственные, национально-религиозные и ультра-ортодоксальные), 

направлениям обучения (общеобразовательное или профессионально-техниче-

ское). В этой же части анализируются оценки школьников-репатриантов (в срав-

нении со всеми еврейскими школьниками Израиля) на контрольных экзаменах 

(МЕЙЦАВ) и на выпускных экзаменах на аттестат зрелости (багрут), а также от-

сев репатриантов из средних школ. 

Шестая часть посвящена репатриантам (в том числе второго поколения) – сту-

дентам высших и средних специальных учебных заведений Израиля и выпускни-

кам вузов (получателям академических степеней). В частности, рассматривается 

социально-демографическая структура студентов и выпускников, состав по ти-

пам учебных заведений (университеты, академические и педагогические колле-

джи), степеням и сферам обучения. Отдельно рассматриваются репатрианты, 

находящиеся на учете в Управлении по делам студентов.  



4 

 

Седьмая часть занимает едва ли не центральное место в нашем анализе. В ней 

рассматриваются вопросы трудоустройства репатриантов в Израиле, включая 

вопросы общей занятости, безработицы, часов работы, но прежде всего – про-

фессиональной структуры репатриантов в стране исхода и в Израиле, и измене-

ний последней по мере роста “стажа” в стране. Особое внимание уделено про-

фессиональному трудоустройству специалистов с высшим образованием и фак-

торам, влияющим на этот процесс, как-то: пол, возраст, период репатриации, се-

мейное положение и занятие супруга/и, национально-религиозная принадлеж-

ность, республика исхода, а также академическая степень, сфера полученного 

образования и страна обучения, знание иврита и английского языка, обучение на 

профессиональных курсах. Кроме того, в этой части рассматриваются степень 

удовлетворенности нынешней работой и опасения ее потерять. 

В восьмой части рассматриваются экономические аспекты абсорбции: динамика 

средней зарплаты, доходов на семью и одного члена семьи, структура семейных 

доходов и расходов, наличие собственного жилья и предметов длительного 

пользования, плотность жилья, выезд на отдых в Израиле и за границу, способ-

ность обеспечивать повседневные потребности семьи, и наконец, удовлетворен-

ность своим экономическим положением в зависимости от различных факторов. 

В девятой части анализируются вопросы состояния здоровья репатриантов: об-

щая оценка состояния здоровья, потребность в медицинской помощи и лекар-

ствах, курение, а также психологические проблемы (стресс, угнетение, одиноче-

ство). 

И наконец, десятая часть посвящена таким вопросам, как общая удовлетворен-

ность жизнью в Израиле в зависимости от различных факторов, ощущение дис-

криминации, отношение к различным общественным институтам (правитель-

ство, Кнессет, судебная система, местные органы власти, армия, полиция, си-

стема образования и здравоохранения), религиозность и соблюдение еврейских 

традиций. 

Анализ данных о репатриантах проводится в сравнении со всем еврейским насе-

лением Израиля, а в ряде случаев – также в сравнении с исходным еврейским 

населением бывшего СССР и еврейским иммигрантами из бывшего СССР в США 

и ФРГ 2. 

                                                 
2 Подробнее см. ниже в параграфе о методологии исследования. 
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Следует отметить, что настоящее исследование сосредоточено, главным обра-

зом, на объективных показателях положения репатриантов, и лишь в отдель-

ных случаях мы привели наиболее общие субъективные показатели, как-то: удо-

влетворенность работой, собственным экономическим положением, жизнью в 

Израиле в целом, доверие к общественным институтам и некоторые другие. 

Некоторые вопросы остались вне нашего рассмотрения, например, социально-

культурная абсорбция: отношения репатриантов со старожилами и друг с другом 

– в семье и вне ее, отдельные аспекты использования иврита и русского языка 

(чтение книг и газет, просмотр телевидения, сайтов Интернета и т.п.), преступ-

ность (репатрианты, как в качестве правонарушителей, так и жертв различных 

преступлений) и т.п. Это объясняется, во-первых, отсутствием сопоставимых 

данных за достаточно длительный период, во-вторых, желанием автора сосре-

доточиться на центральных проблемах алии, и в-третьих, тем, что часть из этих 

вопросов уже рассмотрена другими авторами. Кроме того, мы рассматривали 

проблемы алии в общеизраильском масштабе и не углублялись в ситуацию по 

отдельным городам и регионам (кроме самых общих показателей). 

2. Краткий обзор исследований по теме 

За последние три десятилетия в Израиле вышло множество исследований (в ос-

новном, на иврите), посвященных Большой алие из бывшего СССР и ее абсорб-

ции. 

Например, такие исследования проводились сотрудниками Исследовательского 

отдела Министерства абсорбции, в частности, Юдит Розенбаум-Тамари и Ната-

лией Дамиан 3. Эти исследования основаны на выборочном анализе абсорбции 

репатриантов, прибывших в Израиль в определенный период (июль 1990, сен-

тябрь 1991, январь-март 1995, июль-сентябрь 2001) в различные периоды жизни 

в Израиле – от первых шести месяцев до пяти лет, в различных сферах: владе-

ние ивритом, отношения со старожилами, жильё, трудоустройство, общая удо-

влетворенность жизнью (включая желание остаться в Израиле).  Следует также 

отметить исследование Шмуэля Адлера о реэмиграции (йериде) из Израиля ре-

патриантов из разных стран (в т. ч. из бывшего СССР) за 1989-2002 годы 4.   

В последние годы Министерство абсорбции (совместно с Советом по защите де-

тей) стало выпускать статистические ежегодники “Дети – репатрианты в Изра-

иле”, где анализируется положение детей – репатриантов (причем как в первом, 

                                                 
 דמיאן ורוזנבאום-תמרי, 1996, 1998, 2004; רוזנבאום-תמרי ודמיאן, 1996, 1997, 2004א, 2004ב 3
 אדלר, 2004 4
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так и во втором поколениях) в различных сферах (семья, учеба, материальное 

положение, здоровье и т.д.) 5. Правда, в этих сборниках не всегда дается раз-

бивка детей – репатриантов по странам исхода, что затрудняет анализ.  

Кроме того, Управление по делам студентов при Министерстве абсорбции и Ев-

рейском агентстве публикует ежегодные отчеты о студентах – репатриантах, по-

лучающих помощь от Управления (в том числе отдельно из бывшего СССР и из 

Эфиопии), с разбивкой по полу, семейному положению, учебным заведениям и 

годам обучения 6,     

Другим крупным научным центром, занимающимся, в том числе и исследовани-

ями алии, является Институт Майерс-Брукдейл при Джойнте, в котором работает 

и автор. Исследования, подготовленные его сотрудниками, касаются различной 

тематики. 

Так, в 1995 году Институтом Брукдейл было проведено масштабное исследова-

ние трудоустройства новых репатриантов из бывшего СССР, данные которого 

использованы и в этой работе (см. ниже). По результатам обследования был 

опубликован научный доклад проф. Джеком Хавивом и Ирвином Литвиком 7. 

Среди других работ сотрудников института в этой сфере можно назвать работы 

Нурит Нирэль и Гедалии Наве о профессиональной абсорбции врачей – олим  

8, уже упомянутого Гедалии Наве и Юдит Кинг об абсорбции инженеров – олим 

9,  Юдит Кинг и Авраама Вольде-Цадика о профессиональной абсорбции ре-

патриантов из разных стран в возрасте 22-64 лет 10. 

В области абсорбции подростков – олим можно назвать обследование в 5 горо-

дах под руководством Гилы Ноам 11, обследования детей и подростков – выход-

цев с Кавказа под руководством Сарит Элленбоген-Франкович 12, а также двух-

этапное обследование подростков-репатриантов под руководством Паулы Кан-

Стравчински 13. Во всех упомянутых исследованиях автор принимал активное 

участие. 

                                                 
קמחי ובן אריה, 2007; בן אריה ועמיתיו, 1996, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, קושר ועמיתיה, 2013;  5

  . 2019המועצה הלאומית לשלום הילד, משרד העלייה והקליטה, 
 מינהל הסטודנטים, 2019-1994 6
7 Lithwick and Habib, 1996. 
  נווה וניראל, 1995; ניראל ונווה, 1996; ניראל, 1999 8
 נווה וקינג, 1999 9

 קינג וולדה-צדיק, 2006 10
 נעם, אלנבוגן-פרנקוביץ וולפסון, 1998 11
 אלנבוגן-פרנקוביץ' ועמיתיה, 1998, 2004 12
 כאהן-סטרבצ'ינסקי ועמיתיה, 2010, 2012 13
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Под руководством упомянутой уже С. Элленбоген-Франкович (с участием 

также Эстер Кац и автора) в 1998-2001 годах была проведена серия из трех об-

следований студентов - репатриантов, получающих помощь от Управления по 

делам студентов Министерства абсорбции 14. 

Той же Ю. Кинг были опубликованы исследования об абсорбции репатриантов с 

Кавказа и о результатах переписи бухарских евреев в Тель-Авиве 15.   

Работы по проблемам пожилых репатриантов из бывшего СССР были опублико-

ваны Дениз Наон и ее коллегами, а также Асафом Шароном, Дженни Бродски 

и Шмуэлем Беэром 16. 

В рамках Института Брукдейл был также опубликован на иврите научный отчет 

автора об интеграции репатриантов из бывшего СССР в различных сферах 17.   

Публикациями по вопросам алии (в том числе из бывшего СССР) и ее абсорбции 

занимается и Центральное Статистическое Бюро Израиля. В 1990-х годах оно 

ежегодно выпускало статистический бюллетень “Алия в Израиль”. В дальнейшем 

эти бюллетени (в электронном виде) были опубликованы за 2000-2001, 2002-

2006 и 2007-2010 годы в целом 18. Правда, по мере сокращения репатриации, эти 

бюллетени становились всё менее подробными, а данные о репатриантах из 

бывшего СССР по ряду показателей “растворялись” в данных обо всех репатри-

антах. В 2010-2011 годах ЦСБ было проведено Обследование интеграции репа-

триантов из разных стран в различных сферах 19. Из других публикаций ЦСБ на 

эту тему можно назвать публикации о демографической структуре репатриантов 

из бывшего СССР в Израиле за 1990-2001 годы 20, о домашних хозяйствах репа-

триантов за 1999-2002 и 2008-2011 годы (последние – в составе общих публика-

ций) 21, результаты обследований здоровья (с выделением репатриантов из быв-

шего СССР) 22, данные о школьниках – репатриантах из различных стран за 

1994/5, 1997/8 и 2003/4 учебные годы 23 и некоторые другие. Интерес представ-

                                                 
 אלנבוגן-פרנקוביץ' וקונסטנטינוב, 1999, 2000; אלנבוגן-פרנקוביץ', כץ וקונסטנטינוב, 2003 14
 קינג, 1998, 1999 15
 נאון ועמיתיה, 1993, 1995; שטרוסברג ונאון, 1998; שרון ועמיתיו, 2013 16
 קונסטנטינוב, 2015 17
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  2001-1991, 2007, 2009, 2012א 18
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2013ג 19

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1995, 1998א, 1999, 2000א, 2000ג, 2004, 2006א 20
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2001א, 2005, 2010, 2011א, 2012ב, 2013ב 21
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2000ב, 2003, 2006ג 22
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2001ב, 2006ב, 2006ה 23



8 

 

ляет, в частности, проведенное в рамках ЦСБ исследование Нира Фогеля и Ри-

нат Швик-Сикск о влиянии республики исхода на достижения в учебе школьни-

ков-репатриантов из бывшего СССР (по материалам того же 2003/4 учебного 

года) 24.  В марте 2016 года в ЦСБ была проведена научная конференция, посвя-

щенная 25-летию массовой алии из бывшего СССР 25. 

Особо следует отметить исследование о представительстве репатриантов из 

бывшего СССР в общественном секторе Израиля, подготовленное Михаль Коре 

и Эллой Геллер в 2004 году по заказу депутата Кнессета  Юрия Штерна  26, а 

также докторскую диссертацию Орли Михаэль об интеграции учителей - олим в 

израильских школах 27 и исследование Юлии Мирской и ее коллег об абсорбции 

психологов - репатриантов 28. 

Большая работа по анализу интеграции школьников – репатриантов ведется спе-

циалистами Министерства просвещения. Среди этих исследований можно 

назвать работы Моше Татара 29, Тали Фройнд 30, Ханны Ульман 31, а также 

исследование Тамар Левин об академических достижениях школьников - репа-

триантов 32. Интересное исследование о факторах, влияющих на владение 

школьниками – репатриантами тремя языками: русским, ивритом и английским, 

представлено в докторской диссертации Орли Хаим, защищенной в Тель-Ави-

вском университете 33.   

Еще одним сравнительно новым исследовательским учреждением, занимаю-

щимся вопросами алии, является Центр по демографии и миграции при акаде-

мическом колледже им. Руппина. Центр издает ежегодный "Индекс Руппина", вы-

пуски которого за 2007 и 2010 годы были посвящены проблемам алии  из быв-

шего СССР 34. Кроме того, в рамках Центра вышло (в электронном виде) сравни-

тельное исследование Моше Семенова, Карин Амит и их коллег о профессио-

нальной абсорбции специалистов из бывшего СССР в 4 странах: Израиле, США, 

                                                 
 פוגל ושוויק-סיקסק, 2007 24
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016א, 2016ב 25

   קורא והלר, 2004 26
 מיכאל, 2000 27
  מירסקי ועמיתיה, 1994 28
 טטר, 1994 29
 פרוינד, 1994 30
 אולמן וטטר, 1999 31
 לוין, 2003 32
33 Haim, 2010. 
 סמיונוב ואחרים, 2007, 2010 34
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Канаде и Германии, которое опубликовано на иврите в первом номере издавае-

мого Центром нового журнала “Миграция” 35. Следует назвать также работу упо-

мянутой Карин Амит об интеграции репатриантов полуторного поколения” в Из-

раиле 36 

Из крупных исследований следует отметить сборник "Портрет алии" под ред. 

Элиэзера Лешема и Моше Сикрона (1998) 37, исследование М. Аль-Хаджа и Э. 

Лешема “Десять лет спустя” (по материалам обследования репатриантов 1999 

года) 38, и наконец, фундаментальную работу того же Э. Лешема (по материалам 

комплексного обследования олим из бывшего СССР, проведенного  в 2005 году) 

39. 

Следует отметить ряд обследований динамики трудоустройства и заработной 

платы репатриантов из бывшего СССР (в сравнении с уроженцами Израиля), 

проведенных проф. Цви Экштейном, Сарит Коэн-Гольднер, Йорамом Вейсом 

и их коллегами из центра им. Пинхаса Сапира при Тель-Авивском университете 

40. Итоги этих исследований обобщены в монографии тех же авторов на англий-

ском языке 41.  

Отметим также сравнительный анализ абсорбции в различных сферах репатри-

антов 2000-2006 годов с родным русским, английским, французским и испанским 

языками, проведенный Ициком Розенблюмом и его коллегами из института 

ПУРИ .42  

Следует отметить русскоязычные сборники под ред. Моше Кенигштейна 43, а 

также монографию Элиэзера Фельдмана 44, посвященные различным аспектам 

социальной и культурной абсорбции алии.  

Демографические аспекты алии в Израиль и еврейской иммиграции из бывшего 

СССР другие страны, анализируются в ряде статей Марка Тольца 45 на англий-

ском и русском языках. 

                                                 
35 Semyonov et al., 2009; 2012 ,אמית ואחרים 
36 Amit, 2018. 
 לשם וסיקרון, 1998 37
38 Al-Haj and Leshem, 2000; Al-Haj, 2004. 
 לשם, 2009 39
-Eckstein and Weiss, 1998, 2003; Cohen and Eckstein, 2002, Cohen ;אקשטיין ועמיתיו, 2006 40

Goldner and Eckstein, 2005; Cohen-Goldner et al., 2009. 
41 Cohen-Goldner, Eckstein and Weiss, 2012. 
 פורי, 2009 42
43 Кенигштейн, 2007, 2009. 
44 Фельдман, 2003.  
45 Tolts, 2003, 2004, 2009, 2011; Тольц, 2002, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019.   
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Сравнительный анализ социально-демографической структуры еврейского насе-

ления СССР и еврейской эмиграции в Израиль, США, Германию и другие страны 

дан в статье Марка Куповецкого 46. 

Анализ интеграции иммигрантов из бывшего СССР в США проводится в работах 

Барри Чизвика 47, Джонатана Амента 48 (на английском языке), Микаэлы Каган 

(на русском языке) 49; в Германии – в работах Маделины Тресс (на английском 

языке) 50, Павла Поляна (на русском языке) 51, а также в фундаментальном ис-

следовании Сони Хауг и Михаэля Вольфа (на немецком языке) 52.   

3. Источники информации и методологические вопросы 

Основным объектом исследования явились, как уже было сказано, репатрианты 

из бывшего СССР, прибывшие в Израиль в 1990 году и позднее 53. Как пра-

вило, речь идет об уроженцах бывшего СССР, так как дети репатриантов, ро-

дившиеся уже в Израиле, на протяжении большей части рассматриваемого пе-

риода еще не достигли адекватного возраста (например, для вступления в брак, 

трудоустройства и т.п.). Исключение составляют данные об общей численности 

и демографическом составе репатриантов (части 1 и 2), а также о детях репатри-

антов в школах и отчасти в вузах Израиля (части 5 и 6), которые мы рассмотрим, 

как в отношении уроженцев бывшего СССР, так и детей, родившиеся в Израиле 

у репатриантов 1990 года и позднее.         

При выборе источников информации для нашего анализа, мы руководствова-

лись следующими принципами. Во-первых, источники информации должны охва-

тывать репатриантов из бывшего СССР в масштабах всего Израиля, причем вы-

борка должна быть достаточно представительная для детального анализа по со-

циально-демографическим признакам. Во-вторых, данные должны содержать 

сопоставимую информацию за сравнительно длительный период времени (даже 

                                                 
46 Куповецкий, 2005. 
47 Chiswick, 1995, 2005. 
48 Ament, 2004. 
49 Каган, 1996.  
50 Tress, 1995. 
51 Полян, 2000, 2002, 2007, 2009.  
52 Haug  & Wolf, 2007. 
53 Большинство исследователей относят начало Большой алии к осени 1989 года (когда 

был ограничен прием беженцев по еврейской линии в США). Однако большинство ис-
пользуемых нами источников не позволяют выделить репатриантов, прибывших в 
конце 1989 года (всего за указанный год из СССР в Израиль прибыло около 13 тысяч 
человек).    
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если контингент обследования меняется). И в-третьих, должна быть возмож-

ность сравнения репатриантов из бывшего СССР со всем еврейским населением 

Израиля или с другими контрольными группами. 

Как правило, речь идет о первичных статистических файлах (в индивидуальном 

разрезе), собираемых Центральным статистическим бюро Израиля или другими 

организациями и предоставленными автору с их разрешения (разумеется, с тре-

бованиями, вытекающими из Закона о неприкосновенности личности, т.е. без 

возможности идентификации респондентов). В отдельных случаях использова-

лись интегративные (заранее обобщенные ЦСБ) данные, если в них выделялись 

репатрианты из бывшего СССР 54, хотя потенциал их для анализа достаточно 

ограничен. 

Среди используемых нами источников можно выделить следующие. 

1. Данные о численности и социально-демографической структуре исход-

ного еврейского населения бывшего СССР по переписи 1989 года, полу-

ченные автором в Российском Государственном Архиве Экономики и Стати-

стическом Комитете СНГ, а также соответствующие данные постсоветских пе-

реписей населения, полученные от статистических служб (в частности, из ин-

тернет-сайтов) соответствующих государств (прежде всего, России, Украины, 

Белоруссии и Латвии).  

2. Данные ЦСБ Израиля и Министерства абсорбции о социально-демографи-

ческой структуре репатриантов из бывшего СССР в момент алии (по полу, 

возрасту, семейному положению, образованию, профессии в стране исхода, 

республикам исхода). Частично эти сведения опубликованы в упомянутых 

выше сборниках “Алия в Израиль”, а частично (за последние годы) – получены 

автором непосредственно из сайтов ЦСБ Израиля и Министерства абсорбции. 

3. Полученные из ЦСБ ежегодные данные о численности всего и еврейского 

населения по полу и возрасту, с выделением репатриантов из бывшего 

СССР 1990 года и позднее. При этом, среди последних выделяются евреи и 

неевреи согласно израильским критериям (основанным на Галахе). Кроме 

                                                 
54 Следует отметить, однако, что зачастую в официальных публикациях ЦСБ Израиля 

репатрианты из бывшего СССР “растворены” в общем числе репатриантов из всех 
стран (или в лучшем случае, среди репатриантов из стран Европы и Америки). Это не-
сколько напоминает ситуацию в официальной советской статистике, где евреи нередко 
были “растворены” среди “прочих” национальностей (т.е. не имеющих союзных и авто-
номных республик), и только в архивных (неопубликованных) материалах они выделя-
лись отдельно.   
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того, отдельно выделяются дети репатриантов из бывшего СССР (1990 года 

и позднее), рожденные в Израиле. 

4. Полученные из ЦСБ Израиля ежегодные данные ЦСБ Израиля о численности 

репатриантов из бывшего СССР по населенным пунктам Израиля (дан-

ные о численности всего и еврейского населения по населенным пунктам 

опубликованы на сайте ЦСБ).  

5. Статистические файлы Обследований трудовых ресурсов (Labor Force 

Surveys) ЦСБ Израиля за 1991-2021 годы. Эти обследования проводились 

ежеквартально (с 2012 года – ежемесячно), хотя автор использовал только 

годовые файлы. Они охватывают огромную выборку населения (в 2021 году – 

179 тысяч человек, в том числе около 24 тысяч репатриантов из бывшего 

СССР 1990 года и позднее) в возрасте 15 лет и старше. Помимо демографи-

ческих сведений (пол, возраст, семейное положение, размер семьи, образо-

вание, страна исхода респондента и родителей, год репатриации и т.д.), эти 

обследования содержат подробные сведения о нынешней занятости респон-

дента (место и характер работы, рабочие часы и т.д.), а для неработающих – 

о месте предыдущей работы (если работал в Израиле), причинах увольнения, 

поиске работы и т.д. Однако, поскольку эти обследования охватывают всех 

израильтян, а не только репатриантов, в них отсутствует информация о про-

фессии в стране исхода. 

6. Статистические файлы израильских переписей населения 1995 и 2008 го-

дов. В первом случае общая выборка составила 20% (около 1 млн. человек, 

в том числе 103 тысячи репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее), 

во втором – 10% (соответственно, 0,75 миллиона и 100 тысяч человек). Они 

содержат социально-демографические данные, как об отдельных респонден-

тах, так и об их семьях, а также о жилищных условиях, включая статус квар-

тиры (собственная или съемная), наличие предметов длительного пользова-

ния и т.д. Следует отметить, что хотя переписи населения охватывают го-

раздо больше респондентов, чем Обследования трудовых ресурсов, нерегу-

лярность проведения (всего две за рассматриваемый нами период) затруд-

няет их использование для анализа за длительный период. Поэтому мы ис-

пользовали эти данные, главным образом, при анализе тех показателей, ко-

торые отсутствуют в обследованиях трудовых ресурсов 55. 

                                                 
55 Например, в Обследованиях трудовых ресурсов до 2001 года отсутствуют данные об 

академической степени респондента, поэтому за 1995 год они были взяты по пере-
писи населения.  
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7. Статистические файлы Социальных обследований (Social Surveys) ЦСБ 

Израиля. Эти обследования проводятся ежегодно с 2002 года 56 и включают в 

среднем 7 тысяч человек в год в возрасте 20 лет и старше, в том числе около 

тысячи репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее. Они охватывают 

самый широкий спектр вопросов, в том числе и тех, которые не рассматрива-

ются ни переписями населения, ни обследованиями трудовых ресурсов. 

Среди этих вопросов, например, знание иврита и английского языка, отноше-

ние к религии, владение компьютером, служба в армии, состояние здоровья, 

отношения в семье, удовлетворенность различными сторонами жизни (рабо-

той, жильем, материальным положением в целом и т. п.) и целый ряд других. 

Основная масса вопросов является постоянными для всех обследований, од-

нако ежегодно какая-либо тема (например, образование, отношение к рели-

гии, трудоустройство, здоровье и т. д.) рассматривается особо подробно. Сле-

дует отметить, однако, что несмотря на разнообразие тематики, в Социаль-

ных обследованиях сравнительно меньше объем выборки (по сравнению с об-

следованиями трудовых ресурсов) и короче анализируемый период (2003-

2021 годы). В связи с этим, данные Социальных обследований использова-

лись только для анализа данных, отсутствующих в других источниках. 

8. Статистические файлы обследований доходов (Income Surveys) и обсле-

дований семейных расходов (Family Expenditure Surveys) ЦСБ Израиля 57.  

Эти обследования проводятся ежегодно (в архиве ЦСБ имелись файлы с 1995 

года). Последнее обследование доходов и расходов (2020) охватило при-

мерно 18 тысяч человек, в том числе свыше полутора тысяч репатриантов из 

бывшего СССР 1990 года и позднее. Эти обследования содержат, помимо де-

мографических данных, сведения о заработной плате (брутто и нетто) и дру-

гих доходах респондентов и их семей: пенсиях, пособиях от Института нацио-

нального страхования (Битах Леуми), и т. д., а также об их расходах по от-

дельным статьям: питание (в т. ч. отдельно овощи и фрукты), жилье, одежда 

и обувь, образование и культура и т.д. В обследованиях семейных расходов 

содержатся также данные о статусе жилья и наличии предметов длительного 

пользования. Следует отметить, что поскольку все данные в этих обследова-

ниях приводятся в ценах соответствующего года, то в целях сопоставимости, 

                                                 
56 Мы были вынуждены использовать эти данные, начиная с 2003 года, поскольку за 2002 

год не было возможности выделить репатриантов из бывшего СССР.  
57 До 2011 года Обследования доходов и Обследоваения семейных расходов проводи-

лись отдельно. С 2012 года Обследования семейных расходов стали включать в себя 
также данные о доходах. 
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мы перевели их в цены 2020 года на основе публикуемых ЦСБ годичных ин-

дексов цен. 

9. Статистический файл Международного Квалификационного обследова-

ния  (PIAAC) 58 по Израилю за 2015 год. Это обследование охватывает насе-

ление в возрасте 16-65 лет и включает такие вопросы, как владение родным 

языком, математические способности, компьютерная грамотность. В Израиле 

оно охватило свыше 9 тысяч человек, в том числе более 400 репатриантов из 

бывшего СССР. При этом израильский файл включал дополнительные пока-

затели, в частности, владение английским языком. Это самые последние дан-

ные, которые у нас имеются по данному вопросу, поскольку в уже упомянутых 

Социальных обследованиях подробная информация о владении английским 

языком имелась только за 2003-2006 и 2011 годы 59.         

10. Статистический файл Обследования занятости репатриантов 1995 года 

Института Брукдейл при Джойнте.  Это репрезентативное общеизраильское 

обследование, упомянутое ранее, охватывало около 900 репатриантов из 

бывшего СССР 1990 года и позднее в возрасте от 21 до 67 лет. Помимо во-

просов занятости в стране исхода и в Израиле, оно включало ряд других во-

просов, например, владение ивритом и английским языком, обучение на про-

фессиональных курсах, состояние здоровья, удовлетворенность различными 

аспектами жизни в Израиле. Использование данного обследования в настоя-

щей работе объясняется тем, что ряд его результатов можно сопоставить с 

данными Социальных обследований (которые, напомним, имеются у нас 

только с 2003 года), и таким образом, расширить рамки анализа во времени. 

11. Статистические файлы учащихся и начальных и средних учебных заведе-

ний, а также результатов экзаменов на аттестат зрелости (багрут) за 

1992/3-2018/19 учебные годы, полученные из Министерства просвещения 60. 

Эти данные позволили нам проанализировать динамику структуры учащихся 

– репатриантов (как уроженцев бывшего СССР, так и детей репатриантов, ро-

дившихся в Израиле), в сравнении со всеми еврейскими учащимися Израиля 

по типам учебных заведений (государственные, государственно-религиозные 

                                                 
58 Program for the International Assessment of Adult Competencies. 
59 В Социальном обследовании 2021 года содержится вопрос о владении другими язы-

ками, помимо иврита (включая английский) на уровне повседневного общения.   
60 К сожалению, начиная с 2019/2020 учебного года, у нас не было доступа к указанным 

данным по репатриантам из бывшего СССР (публиковались только данные по еврей-

скому и арабскому сектору образования в целом).   
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и ультра-ортодоксальные), группам классов, направлениям (общеобразова-

тельное и профессионально-техническое), а также динамику отсева из школ и 

достижения в экзаменах на багрут (в целом и по отдельным предметам) в 

зависимости от различных факторов. Кроме того, мы использовали данные о 

результатах контрольных экзаменов МЕЙЦАВ (см. часть 5), опубликованные 

ЦСБ Израиля и организацией РАМА при Министерстве просвещения 61. 

12. Данные ЦСБ Израиля и Совета по высшему образованию о репатриантах и 

всех еврейских студентах и выпускниках университетов (в том числе От-

крытого университета), академических и педагогических колледжей Из-

раиля по полу, возрасту, академической степени и сферам обучения. Эти дан-

ные у нас имеются с 2004/5 по 2020/21 учебный год.  

13. Статистические отчеты Управления по делам студентов при Министер-

стве абсорбции и Еврейском агентстве.  Эти отчеты опубликованы 1993/4 

– 2018/19 учебные годы (с 1999/2000 учебного года – в электронном виде), и 

содержат сведения о составе студентов – репатриантов (в том числе из быв-

шего СССР), находящихся на учете в Управлении (по полу, семейному поло-

жению, учебным заведениям и курсам обучения).  

14. Данные обследований еврейского населения США, в частности Нацио-

нального обследования еврейского населения США (National Jewish Popula-

tion Survey) за 2000/1 год, обследований еврейского населения Нью-Йорка и 

Чикаго за 2010-2011 годы, и наконец, исследования еврейского населения ин-

ститута PEW за 2013 год, с выделением иммигрантов из бывшего СССР 1990 

года и позднее. Эти данные мы использовали для сопоставления различных 

показателей репатриантов из бывшего СССР и еврейских иммигрантов в США 

(например, возрастной структуры, семейного состояния и размера семей, 

рождаемости, образования, занятости и профессиональной структуры, состо-

яния здоровья). К сожалению, небольшой объем выборки еврейских имми-

грантов из бывшего СССР ограничивает возможность детального анализа 

этой группы. Что же касается общей численности еврейских иммигрантов из 

бывшего СССР в США (в целом и по республикам исхода), мы использовали 

интегративные данные организации HIAS. 

15. Данные о еврейских иммигрантах из бывшего СССР в Германии. В от-

личие от еврейских иммигрантов в США, здесь мы не располагаем первич-

                                                 
 ראמ"ה – ראשות ארצית למדידה והערכה 61
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ными статистическими файлами, поэтому вынуждены довольствоваться, ин-

тегративными данными, приведенными в работах П. Поляна (по результатам 

обследования, проведенного немецким русскоязычным журналом “Парт-

нер”), а также С. Хауг и М. Вольфа (Hagit & Wolf, 2007). 

  .  

Что касается первичных статистических файлов, то основным методом их ана-

лиза явилась обработка с помощью статистической программы SPSS, при пред-

варительном объединении однородных файлов за различные годы и приведении 

их к единому формату. Это позволило провести анализ рассматриваемых пара-

метров (например, семейного состояния, образования, занятости, экономиче-

ского положения, здоровья) во времени и в различном разрезе (по полу, воз-

расту, годам репатриации, республикам исхода, национально-религиозной при-

надлежности и т.д.), включая и многофакторный регрессионный анализ.  

В отношении интегративных данных возможностей для анализа меньше (по-

скольку тут речь идет о простом сопоставлении данных за разные годы), но если 

имеются данные за длительный период времени, а также в разрезе различных 

параметров (пол, возраст, период репатриации), они могут существенно допол-

нить анализ на основе первичных статистических файлов.     

Особо важно отметить, что анализ за длительный период времени позволяет 

разделить влияние периода репатриации – с одной стороны, и собственно 

“стажа” в Израиле – с другой (при анализе на данный момент времени такое раз-

деление невозможно). Между тем, ситуация репатриантов 1990 года в 2000 году 

в различных сферах могла быть совсем иной, нежели репатриантов 2000 года в 

2010 году (хотя и те, и другие прожили в Израиле 10 лет).  

Одной из важных методологических проблем исследования явилась периоди-

зация репатриации. Исходя из динамики Большой алии и основных ее характе-

ристик, мы выделили там, где это возможно, следующие периоды репатриации: 

1990-1991, 1992-1995, 1996-1999, 2000 и позднее. К сожалению, только в послед-

них файлах Обследований трудовых ресурсов выделяются репатрианты 2008 

года и позднее, Обследований семейных доходов – 2011 года и позднее (не го-

воря уже о прибывших в последние годы).  Но и такое разделение не всегда воз-

можно: например, в файлах Социальных обследований репатрианты делятся на 

прибывших в 1990-1995 годах и в 1996 году и позднее (очевидно, из-за меньшего 

объема выборки), и при анализе соответствующих показателей мы вынуждены 

были ограничиться имеющейся периодизацией.  
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Аналогичная ситуация имеет место и в отношении возраста. Так, Обследования 

трудовых ресурсов охватывают население (в том числе репатриантов) в воз-

расте 15 лет и старше. Официальные публикации ЦСБ Израиля приводят такие 

показатели, как семейное состояние, уровень образования, занятость и профес-

сиональная структура по отношению именно к этой группе населения. Но на 

практике доля женатых, имеющих высшее и среднее образование, да и работа-

ющих среди лиц 15-17 лет крайне невелика, и включение этой группы сильно 

занижает соответствующие показатели, поэтому для их анализа мы взяли насе-

ление только с 18 лет 62. Более того, при анализе показателей занятости и без-

работицы, в основу было взято население 18-64 лет. Что касается возрастных 

интервалов, то поскольку 5-летние интервалы выглядят слишком дробными, мы 

выделили следующие группы: 18-24 лет 63, 25-34 лет, 35-44 лет, 45-54 лет, 55-64 

лет и 65 лет и старше (там, где это релевантно). Естественно, при анализе воз-

растной структуры репатриантов – школьников и студентов (части 5 и 6) речь 

идет о других интервалах. 

Другой важной методологической проблемой являются сравнительные (кон-

трольные) группы. Там, где имеются данные Всесоюзной переписи 1989 года 

о структуре еврейского населения бывшего СССР, а также алии в момент репа-

триации (по возрасту, семейному положению, образованию, занятию в стране 

исхода и т. п.)  мы приводим эти данные для оценки селективности алии, а также 

изменений, произошедших уже в Израиле. С другой стороны, мы сопоставляем 

те или иные показатели среди репатриантов из бывшего СССР со всем еврей-

ским населением Израиля 64. Здесь пришлось решать две дилеммы. Во-первых, 

поскольку всё еврейское население Израиля включает и репатриантов из быв-

шего СССР, не правильнее ли было сопоставлять последних только со старожи-

лами (ватиким)? Но в этом случае пришлось бы решать дополнительную про-

блему: кого называть старожилами: только ли уроженцев Израиля, или также ре-

патриантов из других стран (включая репатриантов из СССР более ранних лет)? 

                                                 
62 Данные Социальных обследований включают только население 20 лет и старше. Мы 

могли бы при анализе данных, основанных на Обследованиях трудовых ресурсов и 

других источниках также взять эту границу, но в файлах Обследований трудовых ре-

сурсов за 1990-1994 и 2012-2021 годы группа 18-24 лет приведена в целом.   

63 Для данных основанных на Социальных обследованиях (во избежание большой 

ошибки выборки), мы взяли единую группу 20-34 лет). 

64 Точнее, с группой, именуемой ЦСБ Израиля יהודים ואחרים (евреи и прочие), включаю-

щей членов семей евреев – неевреев по Галахе (поскольку последние входят и в со-

став репатриантов из бывшего СССР). 
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Поэтому мы выбрали сопоставление данных репатриантов со среднеизраиль-

скими (исключая арабский сектор). Вторая дилемма заключалась в том, приво-

дить ли упомянутые общеизраильские данные за весь сравниваемый период 

(скажем, 1991-2021) или только за последний анализируемый год (2021)? Исходя 

из того, что цель исследования – изменения именно среди репатриантов из быв-

шего СССР, а также чтобы не делать материал слишком громоздким, в большин-

стве таблиц мы ограничились вторым вариантом. Исключение составили таб-

лицы, где важна именно динамика разрыва между репатриантами и всем еврей-

ским населением (например, таблицы о доходах). И наконец, при наличии воз-

можности, мы приводим сопоставимые данные по еврейским иммигрантам из 

бывшего СССР в США и Германии.        
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ЧАСТЬ 1. 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ БОЛЬШОЙ АЛИИ 

В данной части мы рассмотрим динамику общей численности репатриантов из 

бывшего СССР за последние 30 с лишним лет, их состав по республикам исхода, 

а также их расселение в Израиле. 

1.1.  Динамика общей численности репатриантов и ее факторы 

За первые два года массовой алии (1990-1991) из СССР в Израиль репатрииро-

валось 333 тысяч человек. После официального распада СССР темпы репатри-

ации снизились примерно до 66 тысяч человек в год, одновременно возросла и 

реэмиграция, что объяснялось, во-первых, трудностями абсорбции в Израиле 

(прежде всего, в сфере профессионального трудоустройства), а во-вторых, со 

стабилизацией положения в странах бывшего СССР. В последующие три года 

темпы репатриации еще более снизились (до 46 тысяч в 1998 году), и лишь в 

1999 году вновь возросли до 67 тысяч человек (вследствие дефолта в России). 

В 2000-2008 годах имело место неуклонное снижение темпов репатриации, что 

связано, главным образом, с исчерпанием резервов еврейского населения в 

странах бывшего СССР, а также его постарением (поскольку в старших возрас-

тах мотивация к репатриации гораздо ниже). Так, если в 2000 году репатрииро-

вались 51 тысяча человек, то в 2008 – только 5.7 тысячи. В 2009-2013 годах в 

Израиль алия была достаточно стабильна и составляла более 7 тысяч в год. С 

2014 года, в связи с российско-украинским конфликтом она стала расти и в 2019 

году достигла около 25 тысяч. В последующие два года (2020-2021) алия снизи-

лась в связи с эпидемией коронавируса и составила в среднем 12 тысяч в год. 

Но в 2022 году, особенно после начала российско-украинской войны репатриа-

ция резко возросла и превысила 62 тысячи человек. Общее число репатриантов, 

прибывших из бывшего СССР в Израиль за 1990-2022 годы, составило около 1.2 

миллиона человек.  

Однако следует учесть детей репатриантов, родившихся уже в Израиле – с од-

ной стороны, а также смертность и отъезд части из них в другие страны (включая 

возвращение в страны исхода) – с другой.    
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Рассмотрим теперь основные факторы динамики численности репатриантов из 

бывшего СССР за последние 32 года (1990-2021) 65. Всего за этот период репа-

триировалось из бывшего СССР 1 миллион и 140 тысяч человек. За 1990-2021 

годы у репатриантов из бывшего СССР (1990 года и позднее) родилось в Изра-

иле примерно 325 тысяч детей. Данные об общем уровне смертности среди ре-

патриантов у нас есть только до 2009 года, однако за последующие годы име-

ются данные о смертности репатриантов 45 лет и старше. Экстраполируя на ос-

нове этих данных общий уровень смертности, можно предположить, что до конца  

2021 года скончались около 220 тысяч репатриантов 66. Еще примерно 120 тысяч 

покинули пределы Израиля или 11% от всех прибывших из бывшего СССР.      

В итоге, к концу 2021 года численность репатриантов 1990 года и позднее (вклю-

чая их детей, рожденных в Израиле) составила 1.1 миллиона человек (таб. 1.1). 

При этом если в 1992-1995 годах среднегодовые темпы роста численности репа-

триантов и их детей составляли 15%, в 1996-1999 годах – 8%, 2000-2003 годах – 

3%, то в 2004-2008 годах – менее 1%, а в 2009-2011 она даже чуть уменьшилась. 

Однако в последнее десятилетие (2012-2021) темпы роста вновь составили 

около 2% в год, что связано не только с увеличением самой алии, но и с ростом 

рождаемости среди репатриантов (см. ниже). 

До 2002 года доля репатриантов и их детей в еврейском населении Израиля 

(включая и нееврейских членов семей) постепенно возрастала (хотя всё замед-

ляющимися темпами), и достигла 16.8%, однако затем она стала снижаться и 

составила на конец 2021 года менее 15% (таб. 1.1). 

  

                                                 
65 Здесь мы не включили 2022 год, поскольку за этот год у нас нет еще нет данных о 

рождаемости и смертности репатриантов. Кроме того, значительная часть репатриан-

тов прибыла в этом году в связи с чрезвычайными обстоятельствами (российско-укра-

инской войной) и неизвестно, сколько из них в конечном счете останутся в Израиле).  

66 В 2010-2019 годах смертность репатриантов составляла 8-9 тысяч человек в год, но в 

2020-2021 года в результате эпидемии коронавируса она возросла примерно до 10 

тысяч человек в год. 
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Таб. 1.1.    

Численность репатриантов из бывшего СССР (1990+) в Израиле  

в 1990-2021 годах (на конец года) 

  Тысяч человек: Репатрианты 1 

  Без детей, Включая детей, в % к еврейскому 

  рожденных рожденных населению 2 

  в Израиле в Израиле Израиля 

1990  184.3 185.0 4.7 

1991  329.7 332.8 8.0 

1992  386.1 391.8 9.2 

1993  441.4 452.6 10.3 

1994  494.4 511.2 11.4 

1995  552.6 576.2 12.5 

1996  601.2 632.3 13.4 

1997  645.6 684.8 14.2 

1998  681.6 729.7 14.8 

1999  738.9 796.3 15.7 

2000  780.4 847.6 16.4 

2001  805.2 882.6 16.7 

2002  811.3 899.3 16.8 

2003  809.3 908.4 16.7 

2004  806.1 916.1 16.6 

2005  803.0 923.9 16.5 

2006  799.6 931.5 16.3 

2007  794.7 937.5 16.2 

2008  789.3 943.1 16.0 

2009 3 775.3     940.7     15.6     

2010  761.3     938.6     15.3     

2011  751.3     939.8     15.1     

2012 753.3 955.6 15.1 

2013 751.7 967.7 15.0 

2014 754.5 985.0 15.0 

2015 761.5 1005.8 15.0 

2016  767.6     1027.0     15.0     

2017  775.8     1043.5     15.0     

2018  786.8     1068.4     15.1     

2019  801.2     1095.9     15.2     

2020  798.5     1084.5     14.8     

2021 4 800.0 1100.0 14.7 

1 включая детей, рожденных в Израиле.  
2 включая нееврейских членов семей евреев.  
3 данные скорректированы с учетом израильской переписи населения 2008 года. 
4 оценка на конец года, с учетом репатриации, рождаемости, смертности и эмиграции. 
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Рис. 1.1.    

Численность репатриантов из бывшего СССР (1990+) в Израиле  

в 1990-2021 годах (на конец года; тыс. чел.) 

 

 

1.2. Состав репатриантов по республикам исхода 

Данные о составе репатриантов по республикам исхода (таб. 1.2) показывают 

возрастание доли прибывших из Российской Федерации (с 28% в 1990-1991 го-

дах до 70% в 2022 году), тогда как доля Украины возрастала до 1996-1999 годов, 

когда она достигла 40%, но затем вновь сократилась до четверти в 2005-2009 

годах. Затем она вновь возросла до 37% в 2015-2019, а в 2020-2022 годах вновь 

уменьшилась до четверти 67. Сократилась доля Белоруссии, Молдавии и Балтий-

ских республик (таб. 1.2), что объяснялось исчерпанием еврейского населения.  

Уменьшается и доля азиатских республик среди репатриантов (за исключением 

всплеска в 1992-1995 годах, что было связано обострением ситуации на Кавказе 

и в Средней Азии). В целом среди репатриантов 1990-2022 годов 38% составили 

выходцы из Российской Федерации, треть – с Украины, 16% - из республик За-

кавказья и Средней Азии, и 13% - из Белоруссии, Молдавии и Балтийских стран.  

  

                                                 
67 В результате российско-украинской войны абсолютная численность репатриантов из 

Украины резко возросла – с 3.1 тысячи в 2021 году до 15 тысяч человек в 2022 году, 

однако в процентном отношении доля Украины среди репатриантов не изменилась, 

особенно на фоне роста репатриации из Российской Федерации – с 7.7 до 43.6 тысячи 

соответственно. Одной из причин этого явился запрет на выезд из Украины мужчин 18-

60 лет.      
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Таб.1.2.  

Распределение репатриантов из бывшего СССР (1990+), по республикам 

исхода и годам репатриации 

  1990- 1992- 1996- 2000- 2005- 2010- 2015- 2020- 2022 Всего 

  1991  1995  1999  2004  2009  2014  2019  2021   1990-2022 

Всего - тыс. человек 333.1  264.2  226.5  125.5  36.3  41.4  90.1  24.0  62.3  1141.1  

В % к итогу 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

Российская Федерация 28.2  35.1  34.4  35.9  47.3  47.3  52.8  60.0  70.0  37.6   

Украина 30.0  28.8  40.4  38.2  23.7  33.7  36.8  25.3  24.1  32.6  

Белоруссия 11.9  5.0  5.7  5.4  6.2  4.2  4.3  6.9  3.5  7.0  

Молдавия 8.3  4.3  2.6  3.2  3.4  2.6  1.0  1.0  0.2  4.4  

Балтийские республики 2 3.2  2.1  1.5  1.7  1.1  1.1  0.5  0.5  0.4  2.0  

Азиатские республики 3 18.4  24.7  15.3  15.6  18.4  11.1  4.6  6.3  1.8  16.4  

1 до 2006 года - данные ЦСБ Израиля, с 2007 года - данные Министерства Абсорбции Израиля. 
2 Латвия, Литва и Эстония.       
3 Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. 

 

Доля репатриантов из Российской Федерации, Украины и Молдавии примерно 

соответствовала доле этих республик в еврейском населении СССР по переписи 

1989 года, Белоруссии и стран Балтии – чуть ниже, а республик Закавказья и 

Средней Азии – выше (таб. 1.3).  

 

Таб. 1.3.   

Распределение еврейского населения бывшего СССР, репатриантов в Израиль и 

иммигрантов по еврейской линии в США и Германию, по республикам исхода (%)  

  Еврейское Репатрианты Еврейские иммигранты: 

  население в Израиль в США в ФРГ 

  СССР (1989)  (1990-2022) 1 (1990-2005) 2 (1989-2001) 3 

Всего 100  100  100  100  

Российская Федерация 38.0  37.6   27.2  27.1  

Украина 33.6  32.6  39.2  55.7  

Белоруссия 7.7  7.0  9.9  3.7  

Молдавия 4.5  4.4  5.1  4.9  

Балтийские республики 4 2.8  2.0  2.4  4.3  

Азиатские республики 5 13.4  16.4  16.2  4.3  
          

1 до 2006 года - данные ЦСБ Израиля, с 2007 года - данные Министерства Абсорбции Израиля. 
2 по данным организации HIAS.  
3 по данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев Германии. 
4 Латвия, Литва и Эстония.   
5 Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. 
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При этом доля выходцев из Российской Федерации среди репатриантов в Изра-

иль была выше, чем среди еврейских иммигрантов в США и Германию, а из Укра-

ины - ниже (среди иммигрантов в Германию более половины прибыли из Укра-

ины). Доля выходцев из Белоруссии среди репатриантов была чуть ниже, чем 

среди иммигрантов в США, но вдвое выше, чем в ФРГ.  Доля прибывших из Мол-

давии была примерно одинакова среди трех потоков еврейских иммигрантов. В 

то же время, среди еврейских иммигрантов в ФРГ доля выходцев из стран Бал-

тии была вдвое выше, зато из азиатских республик – вчетверо ниже, нежели в 

Израиль и США (таб. 1.3).  

1.3. Расселение по округам и городам Израиля 

На расселение репатриантов по округам Израиля влияли два противоположно 

направленных фактора: с одной стороны, они стремились поселиться в центре 

страны, где было больше возможностей найти работу по специальности. С дру-

гой, стороны дороговизна жилья в центральных городах заставляла их селиться 

на периферии. К тому же только на периферии предоставлялось жильё из соци-

ального фонда (хотя хватало его далеко не для всех нуждающихся). Так, на ко-

нец 1991 года почти четверть репатриантов (23%) проживали в Тель-Авивском 

округе, еще 22% – в Центральном, и около 8% – в Иерусалимском, а также Иудее 

и Самарии. Таким образом, свыше половины (53%) репатриантов проживали в 

центральной части страны. Еще около трети поселились на Севере (включая 

Хайфу) и около 15% – на Юге (таб. 1.4). В дальнейшем ситуация изменилась: к 

концу 2000 года доля репатриантов, проживающих в Тель-Авивском округе со-

кратилась до 16%, в Центральном – не изменилась, в Иерусалимском – не-

сколько снизилась (частично за счет переезда в Иудею и Самарию). Незначи-

тельно она уменьшилась также в Хайфском и Северном округах, зато в Южном 

– возросла до 25%. После 2000 года, однако, расселение репатриантов вновь 

чуть изменилось в пользу центра страны, что было, во-первых, связано с про-

блемами трудоустройства на периферии, а во-вторых, с положением в сфере 

безопасности (особенно после ухода из Газы и войны в Ливане).  В итоге, к концу 

2020 года в Тель-Авивском и Центральном округах проживало около 43% репа-

триантов (против 48% всего еврейского населения), в Иерусалимском, а также 

Иудее и Самарии – около 6% (против 17%), в Хайфском и Северном – 29% (про-

тив 20%) и в Южном – 22% (против 15% среди всего еврейского населения Из-

раиля). 
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Таб. 1.4.       

Расселение репатриантов из бывшего СССР (1990+) 1 и всего еврейского 

населения 2 по округам Израиля (на конец года; в % к итогу)   

  Репатрианты из бывшего СССР: Всё еврейское 

  1991 2000 2010 2020 население (2020) 

Всего 100  100  100  100  100      

Иерусалимский 6.4  4.8  4.7  3.9  11.0      

Северный 14.2  13.1  11.9  11.7  9.4      

Хайфский 18.1  17.6  16.7  17.3  10.9      

Центральный 22.2  21.8  23.2  25.0  28.4      

Тель-Авивский 23.3  16.0  17.3  17.6  19.7      

Южный 14.5  24.8  24.0  22.3  14.5      

Иудея и Самария 1.2  1.9  2.2  2.1  6.1      

1 не включая детей, рожденных в Израиле.     
2 включая нееврейских членов семей евреев. 

     

Рис. 1.2.       

Расселение репатриантов из бывшего СССР (1990+) и всего еврейского 

населения по регионам Израиля на конец 2020 года (%) 

 

 

Что касается расселения репатриантов по отдельным городам Израиля (таб. 

1.5), то на первом этапе Большой алии (на конец 1991 года) наибольшее их ко-

личество поселилось в Хайфе (30 тысяч), Тель-Авиве (28 тысяч) и Иерусалиме 

(около 20 тысяч). К 2000 году на первом месте по числу репатриантов по-преж-

нему была Хайфа (58 тысяч), на второе место вышел Ашдод (55 тысяч), а на 
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третье – Беер-Шева (47 тысяч). В этот период резко возросла численность репа-

триантов из бывшего СССР в таких городах, как Офаким (в 16 раз), Ор-Акива 

(почти в 10 раз), Ашкелон и Бейт-Шемеш (более чем в 6 раз) и ряде других. В 

столице страны – Иерусалиме за это время она возросла в полтора раза, тогда 

как в Тель-Авиве – только на 14%.  

В последующие 20 лет произошло резкое замедление роста численности репа-

триантов, как по стране в целом, так и по отдельным городам. Более того, по-

скольку данные о численности репатриантов в отдельных городах не включают 

детей, рожденных в Израиле, то во многих городах она стала снижаться. Однако, 

помимо естественных причин (т.е. смертности), во многих населенных пунктах 

(особенно на периферии, а также в городах с ультрарелигиозным населением) 

имел место также отток репатриантов. Так, если в целом по стране с 2000 по 

2020 год число репатриантов из бывшего СССР (без детей, рожденных в Изра-

иле) увеличилось на 2% (см. таб. 1.1), то в Бней-Браке оно сократилось на 62%, 

в Кирьят-Малахи – на 48%, в Цфате – на 40%, в Бейт-Шемеше и Йерухаме – на 

36%, в Ноф-а-Галиле (Нацрат-Илите) – на 35%, в Нетивоте, Димоне и Кирьят-

Гате – на 34% и т.д. Наибольшее увеличение числа репатриантов в эти годы 

имело место в Гедере (в 5.2 раза),  Модиин-Маккабим-Реут (в 3.1 раза), Беер-

Якове (в 2.5 раза), Кфар-Йоне (в 2.4 раза), в Ган-Явне (в 2.1 раза), в Эйлате и 

Рош-а-Аине (в 1.9 раза) и некоторых других городах. Тем не менее, максималь-

ное число репатриантов из бывшего СССР и в 2020 году проживали в Хайфе, 

Ашдоде и Беер-Шеве (таб. 1.5).  

Что касается доли репатриантов в еврейском населении города (таб. 1.5), то в 

2020 году этот показатель выше всего был в Ноф-а-Галиле (45%), Бней-Аише 

(40%), Кирьят-Яме и Маалоте (34%), Ариэле, Кармиэле и Бат-Яме (32%).  
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Таб. 1.5.      

Численность репатриантов из бывшего СССР (1990+) и их доля в еврейском 

населении по городам Израиля за 1991-2020 годы  

(на конец года; не включая детей, рожденных в Израиле) 1 

  Репатрианты (1990+) – тыс. чел. % к еврейскому 

  1991  2000  2010  2020  населению (2020) 2 

Хайфа 30.4  57.9  53.8  57.8  23.1      

Ашдод 10.4  54.6  53.7  49.8  19.5      

Беер-Шева 14.6  47.3  47.0  43.3  20.6      

Бат-Ям 14.2  36.8  38.6  40.7  31.8      

Ришон-ле-Цион 12.4  32.2  34.6  40.6  15.9      

Нетания 16.8  34.0  33.7  39.2  17.6      

Петах-Тиква 12.7  30.6  34.6  36.7  14.7      

Тель-Авив-Яффо 28.1  32.1  34.3  35.3  8.0      

Ашкелон 4.8  30.0  30.5  34.9  23.8      

Холон 12.3  24.4  26.8  28.2  14.3      

Иерусалим 19.6  30.3  28.6  24.7  4.2      

Хадера 5.0  18.1  17.8  18.4  18.6      

Реховот 9.2  13.4  14.6  16.2  11.1      

Рамат-Ган 7.2  9.9  12.3  15.6  9.3      

Кармиэль 5.7  15.0  14.5  14.5  31.5      

Кирьят-Ям 6.0  12.4  11.7  13.4  33.9      

Ноф-а-Галиль (Нацрат-Илит) 8.1  20.2  15.8  13.2  45.0      

Лод 2.8  15.4  14.1  12.3  21.6      

Наария 4.7  7.8  8.4  11.7  19.8      

Рамле 3.4  11.3  10.9  10.9  18.8      

Афула 3.9  10.0  8.8  10.3  18.1      

Кирьят-Гат 3.8  14.7  11.3  9.6  16.5      

Кирьят-Моцкин 3.1  6.9  7.7  9.1  19.9      

Кирьят-Ата 4.3  10.2  8.8  8.6  14.5      

Эйлат 0.9  4.5  6.0  8.5  16.2      

Акко 5.1  9.4  8.1  8.5  25.5      

Кфар-Саба 4.1  7.5  6.9  7.2  7.0      

Кирьят-Бялик 3.3  6.7  6.4  7.0  16.8      

Герцлия 4.2  5.9  5.7  6.7  6.8      

Арад 2.6  8.9  7.8  6.6  24.1      

Ариэль …  6.0  6.7  6.2  31.5      

Нешер 1.6  5.9  6.3  6.2  25.6      

Маалот-Таршиха 1.9  7.5  6.5  5.8  33.5      

Сдерот 1.4  7.5  6.0  5.6  19.2      

Мигдаль-а-Эмек 2.6  6.2  5.6  5.5  21.3      

Ор-Акива 0.7  6.9  5.5  5.2  26.7      

Офаким 0.4  6.4  5.4  5.0  15.3      

Димона 2.8  7.5  5.6  4.9  13.9      

Модиин-Маккабим-Реут …  1.4  3.3  4.3  4.6      

Бейт-Шемеш 1.1  6.7  5.6  4.3  3.2      

Тверия 2.4  6.2  5.0  4.2  9.2      

Йокнеам-Илит …  3.5  3.5  4.0  16.8      
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Таб. 1.5 (окончание) 

  Репатрианты (1990+) – тыс. чел. % к еврейскому 

  1991  2000  2010  2020  населению (2020) 2 

Ор-Иегуда 2.3  3.9  3.9  3.8  10.5      

Рош-а-Аин …  1.9  1.6  3.6  5.3      

Тират-Кармель 1.2  3.3  2.6  3.3  13.7      

Пардес-Хана-Каркур 1.2  4.6  3.5  3.3  7.5      

Маале-Адумим …  3.1  3.6  3.3  8.6      

Гиватаим 2.2  2.3  2.7  3.2  5.2      

Раанана 2.5  2.9  2.3  2.9  3.8      

Кирьят-Шмона 2.1  3.8  3.5  2.8  12.5      

Бней-Аиш …  4.1  3.4  2.8  40.1      

Явне 1.3  2.6  2.2  2.8  5.6      

Нетивот 0.9  4.0  2.9  2.7  6.7      

Бней-Брак 4.2  6.5  4.3  2.5  1.2      

Од-а-Шарон 1.3  1.8  1.7  2.4  3.7      

Цфат 2.6  3.4  2.7  2.1  5.7      

Кирьят-Оно 1.2  1.3  1.6  2.0  5.0      

Нес-Циона 1.4  1.5  1.5  2.0  4.0      

Кацрин …  1.9  1.8  2.0  26.1      

Беер-Яаков …  0.8  0.8  1.9  6.4      

Хариш …  …  …  1.8  9.3      

Ган-Явне …  0.7  1.0  1.4  6.0      

Кирьят-Малахи 1.4  2.7  1.8  1.4  5.7      

Кфар-Йона …  0.5  0.8  1.3  4.9      

Йерухам …  1.9  1.3  1.2  11.3      

Гедера 0.2  0.2  0.7  1.2  4.1      

Азор 0.7  0.8  0.9  1.2  8.7      

Йеуд-Моносон 0.7  1.1  1.1  1.1  3.8      

Кадима-Цоран …  1.4  1.0  1.0  4.5      

1 по городам с численностью репатриантов более тысячи человек. 
2 включая нееврейских членов семей евреев.  
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ЧАСТЬ 2. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛИИ 

В данной части мы рассмотрим изменения половозрастной структуры репатри-

антов, доли неевреев среди них, семейного состояния, а также размера семей и 

естественного прироста за последние три десятилетия.  

2.1. Возрастная структура 

Как известно, возрастная структура еврейского населения бывшего СССР отли-

чалась значительным постарением: согласно переписи 1989 года около четверти 

его составляли лица старше 65 лет, а медианный возраст – около 50 лет (таб. 

2.1). Этого, однако, нельзя сказать о репатриантах из бывшего СССР в Израиле. 

Так, на конец 1991 года медианный возраст репатриантов 1990 года и позднее 

(включая их детей, рожденных в Израиле) составил около 35 лет, а доля пожи-

лых старше 65 лет составляла только 13%, тогда как доля детей до 14 лет – 22% 

(против 12% среди еврейского населения по переписи 1989 года). Частично это 

было связано с репатриацией смешанных семей, которые были в среднем мо-

ложе однородных. Но, во-первых, в 1990-1991 годах доля смешанных семей 

среди репатриантов была еще невелика (см. ниже), а во-вторых, даже по срав-

нению с т. наз. "расширенным еврейским населением" (евреи и члены их семей), 

репатрианты были моложе 68. 

В Израиле, однако, в связи с относительно низким естественным приростом, ме-

дианный возраст выходцев из бывшего СССР к концу 2020 года возрос до 39 лет 

(против 32 лет среди всего еврейского населения Израиля). Одновременно доля 

детей до 14 лет (включая рожденных в Израиле) снизилась до 18% (хотя в по-

следние 15 лет она не менялась), а лиц старше 65 лет – возросла до 19% (среди 

еврейского населения Израиля – 27% и 14% соответственно). Тем не менее, ре-

патрианты из бывшего СССР в Израиле по-прежнему были в среднем значи-

тельно моложе еврейских иммигрантов в США и Германии (таб. 2.1), не говоря 

уже о еврейском населении, оставшемся в странах бывшего СССР 69. 

 

 

                                                 
68 См. Константинов, 2007, таб. 7.6, с. 275. 
69 В Российской Федерации в 2020 году медианный возраст еврейского населения соста-

вил 54 года, в Украине в 2001 году – 58 лет, в Белоруссии в 2009 году – 62 года, в 

Латвии в 2021 году – 64 года (по данным пост-советских переписей населения). 
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Таб. 2.1.        

Возрастная структура репатриантов из бывшего СССР (1990+), в сравнении 

с еврейским населением СССР и Израиля и еврейскими иммигрантами из 

бывшего СССР в США и ФРГ (в %)  

  Еврейское  Репатрианты из бывшего  Евр. населе-  Евр. иммигранты в:  

 население СССР в Израиле: 1 ние Израиля США ФРГ 

  СССР (1989) 1991 2000 2010 2020 (2020) 2 (2013) 3 (2004) 4 

Всего 100  100  100  100  100  100  100  100  

 0 - 14  11.6  21.6  18.4  18.4  18.4  27.1  10.9  10.0  

 15 - 24   7.7  12.9  15.3  12.2  11.0  13.8  9.4  11.3  

 25 - 34   11.7  15.7  14.7  15.3  12.7  12.7  7.7  13.4  

 35 - 44   13.9  17.3  13.9  13.2  15.1  12.7  10.5  14.7  

 45 - 54   14.7  9.9  13.9  12.6  12.7  10.8  13.2  14.5  

 55 - 64   16.9  9.3  9.2  12.6  11.4  8.9  12.6  13.6  

 65+   23.6  13.3  14.6  15.7  18.7  14.0  35.6  22.5  

 Медианный              

 возраст, лет 49.7  34.9  36.1  37.9  39.1  32.2  53.7  45.4  

1 на конец года; включая детей, рожденных в Израиле.  
2 на конец года; включая нееврейских членов семей евреев.  
3 еврейские иммигранты из бывшего СССР в США 1989 года и позднее, включая детей, рож-

денных в США; по данным обследования института PEW 2013 года. 
4 иммигранты по "еврейской линии" из бывшего СССР в Германию, 1991 года и позднее. 

 
2.2. Гендерная структура 

Репатриация из бывшего СССР в Израиль носила преимущественно женский ха-

рактер. На конец 1991 года среди репатриантов 1990 года и позднее приходи-

лось 113 женщин на 100 мужчин. Следует отметить, что почти таким же было и 

общее соотношение полов среди еврейского населения СССР по переписи 1989 

года. Но если среди евреев СССР преобладание женщин имело место только в 

возрастах 55 лет и старше, то среди репатриантов – уже начиная с возраста 20 

лет (таб. 2.2). В дальнейшем, по мере возрастных сдвигов, соотношение полов 

среди репатриантов 20-24 лет выровнялось, но во всех возрастных группах 

старше 25 лет сохранилось преобладание женщин. Более того, общее соотно-

шение женщин на 100 мужчин-репатриантов к концу 2020 года увеличилось до 

117 (против 103 среди всего еврейского населения Израиля). Более высокое со-

отношение женщин на 100 мужчин среди репатриантов – по сравнению со всем 

еврейским населением Израиля – имело место и во всех возрастных группах 

старше 20 лет (таб. 2.2). Преобладание женщин среди репатриантов объясня-

ется тем, что многие женщины ехали в Израиль в надежде на лучшее будущее 

своих детей, а также, чтобы устроить свою личную жизнь. В то же время, многих 
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мужчин удерживали от репатриации проблемы трудоустройства по специально-

сти в Израиле. В США среди еврейских иммигрантов из бывшего СССР 1990 года 

и позднее (по данным обследования 2000-2001 годов) приходилось 106 женщин 

на 100 мужчин 70, однако повозрастной анализ затруднителен из-за небольшого 

объема выборки. Среди еврейских иммигрантов из бывшего СССР в Германии 

также наблюдалось преобладание женщин (113 на 100 мужчин) 71. 

Следует также отметить, что преимущественно женский характер репатриации 

привел к дефициту женщин среди еврейского населения в странах исхода: Так, 

в Российской Федерации в 2020 году на 100 евреев в возрасте 20-39 лет прихо-

дилось только 83 евреек того же возраста, в Украине в 2001 году – 84, в Бело-

руссии в 2009 году – 73, в Латвии в 2011 году – 84 72.    

 
Таб. 2.2. 

Соотношение женщин на 100 мужчин среди репатриантов из бывшего СССР 

(1990+), в сравнении с еврейским населением СССР и Израиля, по возраст-

ным группам (на конец года) 

  Евр. население Репатрианты в Израиле: 1 Евр. население 

  СССР (1989) 1991 2000  2010  2020 Израиля (2020) 2 

 Всего 112      113   115   116   117   102      

  0 - 14  92      96   95   94   94   95      

 15 - 19 95      88   95   95   94   95      

 20 - 24 96      112   100   99   97   96      

 25 - 34   93      110   106   108   108   99      

 35 - 44   94      108   116   114   118   102      

 45 - 54   99      110   119   124   121   104      

 55 - 64   115      137   134   130   132   109      

 65+  168      167   162   162   156   125      

1 включая детей, рожденных в Израиле.  
2 включая нееврейских членов семей евреев. 

  
2.3. Доля неевреев среди репатриантов 

В первые годы массовой алии доля репатриантов, не являющихся евреями по 

Галахе 73 была невелика, поскольку однородные еврейские семьи первыми ре-

патриировались в Израиль. Однако затем она стала неуклонно расти. По дан-

                                                 
70  Рассчитано по:  National Jewish Population Survey, 2000/1, SPSS Data File, North 

American Jewish Data Bank  http://www.jewishdatabank.org/NJPS2000.asp   

71 Haug & Wolf, 2007, p. 12.  
72 по данным пост-советских переписей населения. 
73  т.е. лицами, у которых мать – еврейка, либо прошедшими ортодоксальный гиюр. 

http://www.jewishdatabank.org/NJPS2000.asp
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ным ЦСБ Израиля, среди прибывших в 1990-1991 годах доля неевреев соста-

вила около 10%, в 1992-1993 – 23%, в 1994-1995 – 30%, в 1996-1997 – 43%, в 

1998-1999 годах – уже 54%. В 2000-2014 годах доля неевреев колебалась около 

60% а в 2015-2020 годах составила более двух третей половины прибывших 74. 

В целом за 1990-2020 годы доля неевреев по Галахе среди всех репатриантов 

составила почти половину (44%).  

 

Таб. 2.3.         

Численность и доля неевреев по Галахе среди репатриантов из бывшего 

СССР 1, по годам репатриации 

 Всего репатри- Из них: Доля не- 

 антов, тыс. евреев неевреев евреев, % 

1990-1991 333.0 298.0 35.0 10.5 

1992-1993 131.4 100.6 30.8 23.4 

1994-1995 132.7 92.8 39.9 30.1 

1996-1997 113.7 65.0 48.7 42.8 

1998-1999 112.9 52.1 60.8 53.9 

2000-2004 125.4 50.8 74.6 59.5 

2005-2009 35.8 15.5 20.3 56.6 

2010-2014 40.3 15.8 24.5 60.7 

2015-2020 99.5 31.3 68.2 68.6 

Всего 1990-2020 1124.8 777.0 402.8 44.2 

   

Однако следует учесть, что около 23 тысяч репатриантов-неевреев прошли гиюр 

в специальных раавинских судах или в системе ЦАХАЛа 75.  Поэтому общая доля 

неевреев среди репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее, прожива-

ющих в Израиле (т.е. за вычетом уехавших и умерших), была несколько ниже: 

согласно израильской переписи населения 1995 года, она составила 11%, по 

данным ЦСБ на конец на конец 2000 года – менее четверти, а к концу 2020 года 

достигла 38%. При этом, чем моложе возраст, тем выше доля неевреев среди 

репатриантов (таб. 2.4).  

 

  

                                                 
הכנסת, מרכז המחקר והמידע, 2022. עולים מברית המועצות לשעבר שאינם מוכרים כיהודים והיקף גיורם  74

.6, טבלה בישראל   
הכנסת, מרכז המחקר והמידע, 2022. עולים מברית המועצות לשעבר שאינם מוכרים כיהודים והיקף גיורם  75

.5, 3, 2, טבלאות בישראל   
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Таб. 2.4.         

Доля неевреев по Галахе среди репатриантов из бывшего СССР (1990+) 1, 

проживающих в Израиле, по возрастным группам (на конец года, %)  

  1995 1 2000 2005 2010 2015 2020  

Уроженцы бывшего         

СССР - всего  11.1  23.3  28.0  29.7  33.1  38.1  

0-14  15.4  34.7  52.3  60.6  61.6  68.9  

15-19 11.7  26.9  34.5  52.2  65.7  70.4  

20-24 14.5  28.1  31.9  34.2  51.1  63.2  

25-34 17.5  33.1  35.1  33.0  36.0  45.4  

35-44 11.8  26.0  35.3  38.3  38.5  40.2  

45-54 9.2  18.7  25.2  30.5  38.1  43.4  

55-64 5.6  15.7  20.7  22.4  27.6  34.7  

65+ 3.1  7.1  11.1  14.1  18.5  23.1  

Дети, родившиеся         

в Израиле 7.3  10.5  20.5  25.3  26.5  31.3  

1 за 1995 год по переписи населения, за остальные годы – по данным ЦСБ Израиля. 

  

На конец 2020 года в старших возрастах (65+) она составила около 23%, в пред-

пенсионном возрасте (55-64) – 35%, в возрастах от 25 до 54 лет – более 40%, в 

группе 20-24 – 63%, а среди детей и молодежи до 19 лет – около 70%. Однако 

следует оговориться, что речь здесь идет только о прибывших из бывшего 

СССР. Что же касается детей, родившихся в Израиле у репатриантов 1990 года 

и позднее, то среди них доля неевреев была ниже (поскольку в их число входят 

и дети репатриантов первых лет Большой алии, абсолютное большинство кото-

рых составляли евреи). По расчетам, основанным на данных ЦСБ Израиля за 

2020 год, общая доля неевреев по Галахе среди детей репатриантов 1990 года 

и позднее, рожденных в Израиле, составляет около трети. Интересно также 

отметить, что среди детей до 14 лет практически нет различий в доле неевреев 

среди репатриантов по полу, в молодых возрастах (15-34 лет) она выше среди 

мужчин, и только в средних и старших возрастах (35 лет и старше) доля неевреев 

выше среди женщин-репатрианток. 

Интересно также сопоставить долю неевреев по официальным данным (в ос-

нове которых лежит галахическое определение еврейства) и по данным Обсле-

дований трудовых ресурсов (в основе которых лежит самоопределение ре-

спондента по вопросу о национально-религиозной принадлежности). 

Оказывается, по данным Обследований трудовых ресурсов доля евреев среди 

репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее в возрасте 18 лет и старше, 
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доля назвавших себя евреями составила 83%, тогда как по официальным дан-

ным доля евреев среди них составила только 63% (доля неевреев, соответ-

ственно, составила 17% против 37%, т.е. по данным основанным на Обследова-

нии трудовых ресурсов она была вдвое меньше). Эта тенденция имеет место по 

всем половозрастным группам без исключения (таб. 2.5). Это означает, что мно-

гие репатрианты из бывшего СССР на практике считают себя евреями, даже 

не будучи таковыми по Галахе.   

 

Таб. 2.5.         

Доля неевреев среди репатриантов из бывшего СССР (1990+), проживаю-

щих в Израиле, по официальным данным и по Обследованию трудовых 

ресурсов в 2021 году, по полу и возрасту (%)  

 по официальным данным 1 по Обследованию трудовых ресурсов 

 Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины 

Всего 18+ 37.0 36.5 37.4 16.9 16.1 17.5 

18-24 64.6 67.7 61.6 30.7 31.1 30.3 

25-34 45.4 46.8 44.1 19.1 20.2 18.2 

35-44 40.2 39.1 41.1 21.4 19.4 23.0 

45-54 43.4 42.0 44.6 20.4 18.0 22.4 

55-64 34.7 32.5 36.3 13.1 12.1 13.8 

65+ 23.1 20.2 25.0 9.9 9.0 10.4 

1 по данным ЦСБ, основанным на регистрации населения, на начало года.  

2.4. Семейное состояние 

Для еврейского населения бывшего СССР был характерен существенный раз-

рыв между уровнем брачности среди мужчин и женщин. Если по переписи 1989 

года почти 80% еврейских мужчин старше 18 лет были женаты, то лишь чуть бо-

лее половины (54%) евреек были замужем. Это было связано с двумя основными 

причинами: во-первых, довольно пожилой возрастной структурой еврейского 

населения (с учетом большей продолжительности жизни у женщин, это приво-

дило у тому, что среди последних велика была доля вдов), а во-вторых, с рас-

пространением смешанных браков, в которые евреи-мужчины вступали чаще, 

чем женщины.  

Среди репатриантов – мужчин доля состоящих в браке также была выше, чем 

среди женщин, однако разрыв между полами по этому показателю был гораздо 

меньше (см. таб. 2.6). При этом, среди репатриантов обоего пола (по сравнению 

с еврейским населением бывшего СССР) была ниже доля вдовых, а холостых – 

наоборот, выше (что связано с более молодым составом репатриантов).  
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Вплоть до 2010 года доля репатриантов (как мужчин, так и женщин), состоящих 

в браке, постоянно снижалась, а холостых/незамужних – соответственно, росла, 

однако в последние годы возобладала обратная тенденция. В 2021 году среди 

репатриантов-мужчин 18 лет и старше доля женатых была выше, чем среди всех 

еврейских мужчин Израиля (69% против 62%), а среди женщин репатрианток – 

примерно такая же, как и среди всех израильтянок (59% против 58%). При этом 

доля репатриантов, состоящих в браке (как мужчин, так и женщин) была значи-

тельно ниже, чем среди еврейских иммигрантов из бывшего СССР в США (таб. 

2.6)  

Вместе с тем, среди репатриантов неуклонно росла доля разведенных. В 2021 

среди репатриантов-мужчин 18 лет и старше она составила 9% (против 7% среди 

всех еврейских мужчин в Израиле и 5% среди еврейских иммигрантов в США). 

Среди репатрианток же она достигла 19% (против 11% среди всех евреек Изра-

иля и 7% еврейских иммигранток в США). 

 
Таб. 2.6.       

Семейное состояние евреев бывшего СССР, репатриантов из бывшего СССР 

(1990+) в Израиле, всех евреев Израиля и еврейских иммигрантов из бывшего 

СССР в США в возрасте 18 лет и старше, по полу (в % к итогу)  

  Евр. население Репатрианты в Израиле: 2 Евр. население Евр. иммигранты 

  СССР (1989) 1 1991  2000  2010 2021  Израиля (2021) 2 в США (2010) 3 

Мужчины - всего 100      100  100  100 100  100      100      

Женатые 79.6      78.3  66.8  62.9 69.2  62.1      76.4      

Холостые 9.6      14.7  23.4  25.4 18.6  28.5      15.4      

Разведенные 4 5.3      3.1  5.8  7.7 8.7  7.3      4.7      

Вдовцы 5.5      3.9  4.0  4.0 3.5  2.1      3.5      

Женщины - всего 100      100  100  100 100  100      100      

Замужние 53.6      67.3  56.8  53.6 59.0  58.0      67.0      

Незамужние 8.8      9.0  15.0  16.6 10.4  22.6      13.2      

Разведенные 4 9.1      8.8  12.9  16.0 19.0  11.3      6.6      

Вдовы 28.5      14.9  15.3  13.8 11.6  8.1      13.2      

1 по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года. 

2 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы.  
3 еврейские иммигранты из бывшего СССР в США 1990 года и позднее, в возрасте 18 лет и старше;  
  по данным обследований еврейского населения Нью-Йорка и Чикаго 2010-2011 годов. 
4 включая состоящих в браке, проживающих отдельно от супруга/-и.   
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Рис. 2.1.      

Доля состоящих в браке среди репатриантов из бывшего СССР по полу, 

в сравнении с еврейским населением бывшего СССР, всем еврейским населе-

нием Израиля и еврейскими иммигрантами из бывшего СССР в США (%) 

 

Повозрастной анализ (таб. 2.7) показывает, что первоначально (согласно дан-

ным на конец 1991 года) доля состоящих в браке среди репатриантов почти всех 

возрастных групп была выше, чем среди еврейского населения СССР (особенно 

у женщин). Это было связано с тем, что в первую очередь репатриировались 

семейные пары, которые заботились о будущем своих детей. Кроме того, нали-

чие супруга/и значительно облегчало процесс абсорбции. Но затем положение 

стало меняться, и доля женатых/замужних стала снижаться (правда, в последнее 

десятилетие она стабилизировалась, а среди женщин 25-44 лет и старше 65 лет 

даже возросла). В 2021 году в большинстве возрастных групп (кроме мужчин 45-

64 лет и женщин 25-34 лет) доля репатриантов, состоящих в браке, была ниже, 

чем среди всего еврейского населения Израиля (таб. 2.7). 
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Таб. 2.7.      

Доля состоящих в браке среди репатриантов из бывшего СССР (1990+), по полу 

и возрасту, в сравнении с еврейским населением бывшего СССР и Израиля (%)   

  Евр. население Репатрианты в Израиле:  2 Евр. население 

  СССР (1989) 1 1991  2000  2010 2021  Израиля (2021) 2 

Мужчины:         

18 - 24  22.6      24.2  11.5  4.1 3.6  6.7      

25 - 34  76.7      79.5  59.5  44.3 45.7  46.7      

35 - 44  86.4      91.4  82.7  78.4 72.3  75.8      

45 - 54  87.7      88.6  87.7  78.7 78.6  77.8      

55 - 64  89.2      89.1  86.9  84.5 80.3  77.9      

65+   77.9      77.3  73.1  75.4 75.1  77.7      

Жен-
щины: 

     
    

18 - 24  45.5      46.3  25.9  13.4 9.4  10.0      

25 - 34  76.2      80.5  71.3  60.8 66.8  59.9      

35 - 44  74.7      81.3  72.0  68.4 72.5  76.4      

45 - 54  71.0      73.0  73.3  67.2 65.0  73.3      

55 - 64  62.9      73.0  60.0  64.1 62.0  70.6      

65+   27.9      38.6  34.4  36.6 41.6  50.8      

1 по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года.   
2 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы.  

 

Изменение доли репатриантов, состоящих в браке объяснялось двумя факто-

рами: увеличением доли одиноких в более поздних волнах алии и изменением 

семейного положения уже в Израиле. Это видно из динамики семейного положе-

ния в зависимости от года репатриации (см. таб. 2.8). Данные показывают, что 

изначальная доля состоящих в браке среди репатриантов 1990-1991 годов (обо-

его пола) была выше, чем среди последующих волн алии. Более того, среди ре-

патриантов 1990-1991 годов обоего пола, а также среди репатриантов – мужчин 

1992-1995 годов доля состоящих в браке в первые годы после репатриации даже 

возросла (таб. 2.8). В последующие годы проживания в Израиле (вплоть до 2010 

года) доля женатых/замужних во всех потоках алии стала снижаться, что свиде-

тельствует об отрицательном влиянии процесса абсорбции на семейное поло-

жение. Но после 2010 года тенденция изменилась: во всех потоках алии (кроме 

мужчин, прибывших в 2000 году и позднее) доля состоящих в браке вновь воз-

росла, что, возможно, связано с улучшением социально-экономического положе-

ния репатриантов.  
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Таб. 2.8.  

Изменение доли состоящих в браке среди репатриантов из бывшего СССР 

(1990+) в возрасте 18 лет и старше, по полу и годам репатриации (%)  

 В период В Израиле: 2 

  репатриа-
ции 1 

1991  1995  2000  2005  2010 2015  2021  

Мужчины:           

1990-1991 77.8    78.3  75.8  68.5  66.2  65.9  74.9  75.6  

1992-1995 68.4    . . .   73.9  61.3  62.2  61.4  60.8  70.0  

1996-1999 70.4    . . .   . . .   70.3  64.4  59.8  60.3  64.2  

2000+ 67.2    . . .   . . .   . . .   67.9  63.1  60.1  62.8  

Женщины:            

1990-1991 64.5    67.3  63.0  60.5  57.5  57.1  63.3  68.7  

1992-1995 56.3    . . .   56.5  51.6  52.2  52.2  51.7  56.2  

1996-1999 57.4    . . .   . . .   57.2  51.8  49.9  51.4  54.8  

2000+ 55.0    . . .   . . .   . . .   56.8  53.7  54.3  55.1  

1 по данным ЦСБ и Министерства абсорбции Израиля. 
2 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы.  

 

2.5. Межобщинные браки 

Доля межобщинных браков среди репатриантов из бывшего СССР неуклонно 

растет (особенно среди женщин). Так, среди всех женатых репатриантов-муж-

чин, доля женатых на уроженках Израиля или другой страны (кроме бывшего 

СССР) с 1995 по 2020 год возросла с 0.6% до 11%, доля же замужних репатри-

анток, состоящих в браке с уроженцем Израиля или другой страны увеличилась 

с 2% до 19% (таб. 2.9). Еще выше эта доля в молодых возрастах (18-34 лет): в 

2020 году она была 38% среди репатриантов-мужчин и 33% - среди женщин. 

Доля репатриантов обоего пола, состоящих в межобщинных браках, как правило, 

выше среди тех, кто раньше приехал в Израиль, но есть и исключения. Так, в 

2020 году среди мужчин, приехавших в 1990-1991 годах, доля межобщинных бра-

ков ниже, чем у приехавших в 1992-1994 годах и даже в 1995-1997 годах. Среди 

женщин, приехавших в 1998-2000 годах, доля бывших замужем за уроженцем 

Израиля или другой страны, была ниже, чем среди прибывших в 2001 году и 

позднее (см. таб. 2.9).            
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Таб. 2.9.     

Доля межобщинных браков среди всех репатриантов из бывшего СССР 

(1990+), состоящих в браке, по полу, возрасту и годам репатриации (%) 

  1995 2001 2005 2010 2020  

Мужчины – всего 0.6  1.4  1.8  3.4 10.7  

Возраст:       

18-34 1.1  2.9  4.8  9.3 38.3  

35-44 0.4  0.9  1.6  4.3 10.5  

45-54 0.3  1.6  0.2  2.1 9.5  

55+ 0.7  0.3  1.1  0.8 1.6  

Год репатриации:       

1990-1991 0.6  1.7  1.4  4.1 10.5  

1992-1994 0.6  1.7  3.3  5.5 18.1  

1995-1997 . . .  1.1  1.6  1.9 13.8  

1998-2000 . . .  0.6  0.2  2.3 6.3  

2001+ . . .  . . .  2.4  1.6 5.0  

Женщины - всего 2.3  3.2  7.0  10.3 18.6  

Возраст:       

18-34 4.2  6.8  13.6  24.3 32.8  

35-44 1.2  2.6  9.0  10.5 26.7  

45-54 1.6  0.4  3.0  3.3 19.9  

55+ 2.0  1.7  1.8  2.0 5.5  

Год репатриации:       

1990-1991 2.8  4.7  9.1  12.4 27.0  

1992-1994 1.6  2.4  5.5  12.3 25.3  

1995-1997 . . .  1.6  5.5  9.4 14.6  

1998-2000 . . .  2.6  5.8  6.7 7.1  

2001+ . . .  . . .  7.9  7.4 13.0  

1 доля состоящих в браке с уроженцем/-кой Израиля или другой страны (кроме бывшего 
СССР). 

2 за 1995 год - по переписи населения Израиля, за 2001-2020 годы - по обследованиям 
семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля. 

 

2.6. Размер семей  

На первом этапе Большой алии средний размер семей репатриантов был весьма 

высок: в 1991 году он составил (включая одиночек) 3.6 человека, при этом доля 

одиночек составляла 7%, тогда как семей из 5 человек и более – 27% (таб. 2.10). 

Средний размер семьи без учета одиночек в 1991 году составил 3.8 человека, 

что значительно выше, чем среди еврейского населения СССР по переписи 1989 

года (2.9 человека) 76. Это объясняется двумя причинами: во-первых, вначале ре-

патриировались более крупные семьи (прежде всего, с детьми), и во-вторых, 

вследствие дороговизны жилья, в рамках одного домохозяйства объединялись 

несколько поколений (т.е. бабушки и дедушки со взрослыми детьми и внуками).  

                                                 
76  См. Константинов, 2007, таб. 2.12, с. 71.   
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Таб. 2.10.        

Размер семей репатриантов из бывшего СССР (1990+), в сравнении со 

всем еврейским населением Израиля и еврейскими иммигрантами из быв-

шего СССР в США и ФРГ (%)  

  Репатрианты из бывшего СССР:1 Евр. население Евр. иммигранты в: 

  1991  2000  2010 2021  Израиля (2021)1 США (2013)2 ФРГ (2005)3 

Всего 100  100  100 100  100  100  100  

1 7.4  19.1  22.7 24.1  22.0  30.5  28.0  

2 18.9  29.4  31.3 32.7  27.8  40.1  39.0  

3 23.3  25.5  21.7 16.4  14.1  14.9  20.3  

4 23.0  16.3  15.7 16.0  15.0  11.5  11.0  

5+ 27.4  9.7  8.6 10.8  21.1  3.1  1.7  

Средний             
размер семьи 3.62  2.73  2.60 2.60 3.03  2.17  2.19  

1 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
2 еврейские иммигранты из бывшего СССР в США 1989 года и позднее, включая детей, 

рожденных в США; по данным обследования института PEW 2013 года. 
3 "контингентные (еврейские) беженцы" из бывшего СССР в ФРГ; по данным обследования 

журнала "Партнер" за 2005-2006 годы. 
 
В дальнейшем, однако, произошло уменьшение размеров семей репатриантов, 

и к 2010 году средний размер семьи (включая одиночек) составил 2.6 человека, 

не изменился он и в 2021 году (против 3 человек среди всего еврейского населе-

ния Израиля). При этом доля одиночек возросла до 24%, а семей из 5 человек и 

более – напротив, снизилась до 11%. Тем не менее, средний размер семей ре-

патриантов из бывшего СССР в Израиле был выше, чем среди еврейских имми-

грантов из бывшего СССР в США и ФРГ (таб. 2.10), и намного выше, чем среди 

еврейского населения, оставшегося, к примеру, на Украине (по переписи 2001 

года – 1.6  включая одиночек) 77 .                 

2.7. Рождаемость, смертность и естественный прирост 

Согласно Всесоюзной переписи населения 1989 года, 17% всех евреек бывшего 

СССР в возрасте 20 лет и старше ни разу не родили ни одного ребенка, 37% 

одного, 35% - двоих, и только чуть более 10% родили троих и более детей. Сред-

нее число рожденных детей составило 1.43 на одну еврейку (см. таб. 2.11). Со-

гласно же израильской переписи 1995 года, среднее число детей у репатрианток 

из бывшего СССР было чуть выше: 1.57 на одну женщину старше 20 лет. По 

данным Социальных обследований 2003-2010 годов оно несколько снизилось, 

но к 2021 году вновь повысилось – до 1.77 на одну женщину (против 2.3 среди 

                                                 
77 Державний комітет статистики України, 2004а.   http://2001.ukrcensus.gov.ua/publica-

tions/#p13 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/#p13
http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/#p13
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всех еврейских женщин Израиля). При этом доля не родивших ни одного ребенка 

среди репатрианток в 2021 году была меньше, чем среди всех еврейских женщин 

Израиля (11% против 22% соответственно). В то же время, только 18% репатри-

анток родили троих детей и более по сравнению с 43% среди всех евреек Изра-

иля.  

Таб. 2.11.       

Распределение репатрианток из бывшего СССР (1990+) в возрасте 20 лет и 

старше, по числу рожденных детей, в сравнении со всеми еврейками СССР и 

Израиля и еврейскими иммигрантками из бывшего СССР в США (%) 

  Евр. население Репатриантки из бывшего СССР 2 Евр. женщины Евр. иммигрантки 

  СССР (1989) 1 1995  2003  2010  2015  2021  Израиля (2021) 2  в США (2013) 3 

Всего 100    100  100  100  100  100  100  100    

0 17.3    13.0  15.4  19.3  16.2  11.4  21.7  10.6    

1 37.2    35.1  30.3  27.6  25.0  25.8  10.8  33.1    

2 35.2    41.1  41.8  39.8  41.3  45.2  24.2  44.4    

3 6.9    7.4  9.1  9.6  11.7  12.7  23.7  9.9    

4 1.9    1.9  2.0  2.4  3.7  2.8  10.1  1.3    

5+ 1.5    1.6  1.4  1.3  2.1  2.1  9.5  0.7    

Ср. число              
детей  1.43  1.57  1.56  1.54  1.69  1.77  2.30  1.64    

1 по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года. 
2 за 1995 год - по переписи населения, за 2003-2021 годы - по социальным обследованиям ЦСБ 

Израиля. 
3 еврейские иммигранты из бывшего СССР в США 1989 года и позднее, включая детей, 

рожденных в США; по данным обследования института PEW 2013 года. 

 

Рис. 2.2.       

Распределение евреек бывшего СССР, репатрианток из бывшего СССР в Из-

раиле, всех евреек Израиля и еврейских иммигранток из бывшего СССР в 

США в возрасте 20 лет и старше, по числу рожденных детей (%) 
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Вместе с тем, уровень рождаемости у репатрианток из бывшего СССР в Израиле 

был выше, чем у еврейских иммигранток того же возраста в США: среди послед-

них (по данным обследования института PEW в 2013 году, только 12% родили 

троих детей и более, а среднее число детей на одну женщину составило 1.64 

(см. таб. 2.11). 

Следует иметь в виду, что данные в таб. 2.11 учитывают только фактическое 

число родившихся детей. Поэтому интересно рассмотреть данные о суммарном 

коэффициенте рождаемости по материалам ЦСБ Израиля, который учитывает 

итоговое (как фактическое, так и ожидаемое) число детей на одну женщину (ис-

ходя из нынешнего уровня рождаемости). Согласно этим данным (таб. 2.12), с 

1991 по 2021 год суммарный уровень рождаемости у репатрианток из бывшего 

СССР (1990 года и позднее) возрос с 1991 по 2018 год с 1.3 до 2 детей, правда в 

2021 году он снизился до 1.8 (против 3 среди всех евреек Израиля).  

 
Таб. 2.12.        

Рождаемость, смертность и естественный прирост репатриантов из бывшего 

СССР (1990+), в сравнении со всем еврейским населением СССР и Израиля  

  Евр. Население  Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  СССР (1989) 1 1991  2002  2012  2018  2021  Израиля (2021) 2 

На 1000 репатриантов:          

рождаемость 7.3   9.4  11.9  14.6  12.8  10.5  19.1   

смертность 21.3   7.1  8.1  8.9  8.6  9.0  6.0   

естественный прирост -14.0 2.3  3.8  5.7  4.2  1.5  13.1   

Рождаемость на 1000           

женщин 15-49 - всего 90.1   35.6  45.3  65.0  64.8  55.8  85.2 

Суммарный коэффи-           

циент рождаемости 1.56   1.31  1.55  1.96  1.98  1.77  3.00   

 

Интересно, что если среди  репатрианток - евреек по Галахе с 2002 по 2021 год 

суммарный уровень рождаемости возрос с 1.7 до 2.2 ребенка на женщину, то 

среди репатрианток - неевреек – с 1.3 до 1.4.  Стоит также отметить, что повоз-

растные коэффициенты рождаемости у репатрианток моложе 24 лет (а с 2012 

года – и 25-29 лет) постоянно снижались, то 30 лет и старше – напротив, росли 

(таб. 2.13). 
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Таб. 2.13.  

Повозрастные и суммарные коэффициенты рождаемости среди евреек 

бывшего СССР, репатрианток из бывшего СССР (по национально-религи-

озной принадлежности) и всех евреек Израиля в возрасте 15-49 лет  

  Еврейки Репатриантки из бывшего СССР (1990+): Еврейки 

  СССР Всего: Еврейки: Прочие: Израиля 

  (1989) 1991  2002  2012  2021  2002  2021  2002  2021  (2021) 

Рождаемость 
на 1000 женщин                  

15-49 - всего 38.7 35.6  45.0  65.0 55.8  47.2  68.6  40.9  39.7  85.2 

15-19 24.9 32.9  11.9  9.6 (2.7) 11.1  (3.0) 13.6  2.4  3.5 

20-24 125.6 119.0  71.9  54.7 32.7  78.4  44.9  57.6  26.9  80.1 

25-29 90.6 65.2  108.1  127.8 100.7  122.7  124.4  82.9  77.3  163.8 

30-34 50.7 29.6  76.6  123.8 126.9  83.5  153.0  65.0  97.2  194.8 

35-39 17.8 11.0  33.6  59.9 71.3  36.5  84.7  27.6  58.0  120.8 

40-44 3.2 3.4  6.7  14.8 17.3  6.9  19.9  6.3  14.7  33.9 

45-49 0.1 0.2  0.4  1.2 1.7  0.6  1.9  0.3  1.6  3.6 

Суммарный  
коэффициент 
рождаемости 

1.56 1.31  1.55  1.96  1.77  1.70  2.16  1.27  1.39  3.00 

  

Что касается уровня рождаемости на 1000 репатриантов из бывшего СССР (см. 

таб. 2.12 выше), то с 1991 по 2012 год он возрос с 9.4%о до 14.6%о, однако к 2021 

году снизился до 10.5%о  (против 19.1%о среди всего еврейского населения Из-

раиля). Уровень смертности репатриантов в 2021 году составил примерно 9%о 

против 6%о среди еврейского населения Израиля. Более высокий общий уровень 

смертности среди репатриантов по сравнению со всем еврейским населением 

отчасти объясняется их более пожилой возрастной структурой, но может быть 

связан и с более высоким уровнем заболеваемости репатриантов (см. часть 9).  

Повозрастные коэффициенты смертности репатриантов старше 45 лет (как муж-

чин, так и женщин) не только были гораздо ниже, чем у еврейского населения 

бывшего СССР, но и непрерывно снижались уже в Израиле (за исключением 

мужчин 45-54 лет и женщин 85 лет и старше). Вместе с тем, у репатриантов 90 

лет и старше (как мужчин, так и женщин) в последнее десятилетие уровень 

смертности несколько возрос.  При этом в 2019-2021 годах почти во всех поло-

возрастных группах уровни смертности среди репатриантов были выше, чем 

среди всего еврейского населения Израиля (таб. 2.14).  
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Таб. 2.14.  

Повозрастные коэффициенты смертности среди евреев бывшего СССР, 

репатриантов из бывшего СССР и всех евреев Израиля в возрасте 45 лет и 

старше, по полу (на 1000 чел.) 

  Евр. насе- 
Репатрианты из бывшего СССР (1990+): 

Евр. населе- 

  ление СССР ние Израиля 

  1988-1989 1992-1994  2001-2003  2009-2011 2015-2017 2019-2021 2019-2021 

Мужчины:             

Всего 45+ . . . 22.0 21.2 21.1 22.3 21.5  17.6  

45-49 5.3  2.8  4.0  3.6  3.6  3.2 1.7 

50-54 7.9  4.5  5.2  5.1  5.1  4.7 2.9 

55-59 15.1  8.0  7.9  7.7  6.9  6.7 5.0 

60-64 23.4  14.1  13.4  11.6  10.3  10.1 8.3 

65-69 35.6  22.9  20.9  17.7  16.7  14.3 12.3 

70-74 57.6  36.8  34.1  26.1  24.7  24.0 20.4 

75-79 90.2  60.1  51.6  42.9  40.7  38.7 33.9 

80-84 134.3  87.2  78.8  72.4  68.7  63.6 59.9 

85-89  }    121.6  122.5  114.9 111.9 

90-94  } 219.7  189.3  167.5  199.4  201.2  207.3 197.5 

95+     }    334.8  346.1  368.4 265.6 

Женщины:               

Всего 45+ . . . 19.3 18.3  18.4  18.5 18.2 16.0  

45-49 3.2  1.7  1.7  1.4  1.2  1.3 1.0 

50-54 5.4  3.8  2.7  2.4  2.1  2.0 1.7 

55-59 9.6  5.9  4.2  3.5  3.0  2.8 2.7 

60-64 15.3  9.0  6.6  5.7  4.9  4.4 4.4 

65-69 25.5  15.2  11.0  8.4  8.4  6.8 7.1 

70-74 44.2  23.5  21.0  15.6  12.9  12.6 11.9 

75-79 74.2  42.1  34.2  27.9  24.2  21.8 21.4 

80-84 122.8  72.4  62.6  54.8  47.9  44.2 44.4 

85-89  }    102.2  98.8  93.7 93.0 

90-94  } 220.7  133.9  151.2  182.0  173.8  185.2 176.6 

95+     }    296.4  327.6  336.8 287.4 
                

 

В итоге, общий коэффициент естественного прироста среди репатриантов из 

бывшего СССР (1990 года и позднее) с 1991 по 2012 год возрос с 2.3%о до 5.7%о, 

но к 2021 году снизился до 1.5%о против 13.1%о среди всего еврейского населе-

ния Израиля, тогда как в бывшем СССР имела место естественная убыль еврей-

ского населения. 
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ЧАСТЬ 3. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ: ИВРИТ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 

КОМПЬЮТЕР И АРМЕЙСКАЯ / НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

В данной части рассматриваются основные факторы, обуславливающие инте-

грацию репатриантов в израильское общество: владение ивритом и английским 

языком (речь, чтение и письмо), использование компьютера (в целом и для ра-

боты), а также армейская (национальная) служба и оценка ее влияния на успеш-

ное трудоустройство репатриантов. 

3.1. Уровень владения ивритом 

Изучение иврита является ключом к успешной интеграции репатриантов в Изра-

иле, прежде всего, в области трудоустройства (см. часть 7), да и в остальных 

сферах. К сожалению, в переписях населения Израиля отсутствуют вопросы о 

владении языками вообще и ивритом в частности. Нет их и в обследованиях тру-

довых ресурсов ЦСБ Израиля. Вопросы о владении ивритом имеются, правда, в 

специальных обследованиях, предназначенных для новых репатриантов, прово-

димых Министерством абсорбции и различными научными организациями, но 

эти опросы, как правило, охватывают часть репатриантов (молодежь, лиц опре-

деленных профессий, репатриантов, прибывших в определенном году и т.п.). 

Лишь в Социальных обследованиях ЦСБ Израиля, проводимых начиная с 2003 

года, вопросы о владении языками (прежде всего, ивритом) репрезентативно 

охватывают всё население в возрасте 20 лет и старше, включая, разумеется, 

репатриантов из бывшего СССР. Вопросы о владении ивритом имеются и в спе-

циальном обследовании репатриантов 1990 года и позднее, проведенном ЦСБ в 

2010-2011 годах. 

Владение ивритом рассматривается в этих обследованиях в трех аспектах: речь, 

чтение и письмо.  

По данным Обследования репатриантов ЦСБ Израиля за 2010-2011 годы, только 

21% репатриантов из бывшего СССР владели ивритом на момент алии (из них 

18% в слабой степени и только 3% - в средней и лучше). Наибольшая доля вла-

девших ивритом на момент алии (около 30%) выявлена среди лиц средних лет 

(35-54 лет), которые репатриировались, как правило, в молодом возрасте, а 

наименьшая – среди лиц 65 лет и старше (11%). Причем эти показатели практи-

чески не зависели от пола, республики исхода и периода алии 78. 

                                                 
78 Immigrants’ Survey 2010/2011 (SPSS Data Files). 
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Что же касается уровня владения ивритом уже в Израиле, то сопоставим данные 

Социальных обследований за 2003 и 2021 годы (таб. 3.1). Из приведенных дан-

ных видно, что за указанные годы уровень владения разговорным ивритом по-

высился: доля говорящих на иврите “очень хорошо” и "хорошо" возросла с 36% 

до 55%, а совсем не говорящих – снизилась с 17% до 4%. Улучшилось также 

умение читать и писать на иврите. Тем не менее, и в 2021 году около четверти 

всех репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее не умели вообще или 

умели “в слабой степени” говорить на иврите, и около трети – читать и писать на 

иврите (таб. 3.1). 

Таб. 3.1.      

Степень владения ивритом репатриантами из бывшего СССР (1990+) 

в возрасте 20 лет и старше (в % к итогу) 1  

  Речь:  Чтение: Письмо: 

  2003  2021  2003  2021  2003  2021  

Всего 100  100  100  100  100  100  

Очень хорошая 13.4  33.9  11.5  30.6  9.9  29.6  

Хорошая 22.1  21.1  15.1  16.9  14.0  14.1  

Средняя 27.4  19.7  23.0  18.1  21.2  19.4  

Слабая 19.8  21.0  24.9  21.6  25.8  21.0  

Совсем нет 17.3  4.3  25.5  12.8  29.1  15.9  

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 

 

Сравнение уровня владения ивритом по полу (таб. 3.2) показывает, что как в 

2003, так и в 2021 году у женщин он был чуть выше, чем у мужчин. Естественно, 

что уровень владения ивритом во всех аспектах был выше среди молодых репа-

триантов, а также среди приехавших до 1995 года по сравнению с прибывшими 

в 1996 году и позднее. При этом во всех группах репатриантов по полу, возрасту 

и периоду репатриации имело место явное улучшение уровня владения ивритом 

в 2021 году по сравнению с 2003 годом. Вместе с тем, несмотря повышение 

уровня владения ивритом, среди репатриантов в старших возрастах он остается 

довольно низким (таб. 3.2).   

В значительной степени, эта ситуация связана с тем, что многие репатрианты 

(особенно старшего и среднего возраста), не надеясь найти работу по специаль-

ности, сразу устраивались на неквалифицированную работу, даже не окончив 

ульпан. В результате возникал "замкнутый круг", когда, не зная иврита и работая 

в среде таких же репатриантов, они лишали себя возможности повысить свой 

социальный статус. 
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Таб. 3.2.       

Доля владеющих ивритом в очень хорошей или хорошей степени среди  

репатриантов из бывшего СССР, по полу, возрасту и годам репатриации (%) 1 

  Речь:  Чтение: Письмо: 

  2003  2021  2003  2021  2003  2021  

Всего 35.5  55.0  26.6  47.5  23.8  43.7  

Пол:           

Мужчины 35.4  54.2  25.0  47.4  20.8  42.8  

Женщины 35.6  56.0  27.9  47.6  26.4  44.3  

Возраст:           

20-34 72.7  88.4  61.2  84.7  56.0  82.7  

35-44 38.2  82.8  25.0  74.3  19.5  71.2  

45-54 31.0  60.7  16.7  49.6  13.7  43.0  

55-64 13.3  39.9  7.4  32.0  7.4  24.6  

65+ 1.1  21.0  1.3  15.1  2.4  12.9  

Год репатриации:           

1990-1995 43.6  65.5  32.4  58.0  28.9  53.4  

1996 и позднее 19.8  45.5  15.3  38.1  14.1  34.9  

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 

 

По данным Социальных обследований, основным языком общения дома репа-

триантов из бывшего СССР остается русский (таб. 3.3), хотя доля назвавших его 

таковым снизилась с 2011 по 2021 год с 84% до 75%, а доля указавших иврит – 

напротив, возросла с 13% до 22%, причем среди женщин последняя была выше, 

чем среди мужчин. Доля указавших иврит как язык общения дома увеличилась 

во всех возрастах, но среди репатриантов до 44 лет в 2021 году она превышала 

40%, тогда как среди лиц старше 65 лет составила только 3%. Среди приехавших 

в 1990-1995 годах доля общающихся дома на иврите составила почти треть 

(31%) против 14% среди прибывших в 1996 году и позднее. 

Иная ситуация имеет место в отношении языка общения на работе. В 2021 среди 

занятых репатриантов 77% назвали таковым иврит против 72% в 2011 году, тогда 

как доля говорящих на работе преимущественно по-русски снизилась с 25% до 

20%. В отличие от общения дома, доля общающихся на работе на иврите среди 

мужчин была несколько выше, чем среди женщин (см. таб. 3.3). Доля указавших 

иврит как основной язык общения на работе с 2011 по 2021 год увеличилась во 

всех возрастах, при этом среди молодежи до 34 лет она составила 86%, тогда 

как среди работающих репатриантов 65 лет и старше – только 54%. Это озна-

чает, что почти половина пожилых репатриантов работают в русскоязычной 
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среде (зачастую на неквалифицированных работах). Среди репатриантов, при-

бывших в Израиль в 1990-1995 годах, 85% назвали иврит основным языком об-

щения на работе против 70% прибывших в 1996 году и позднее.   

 

Таб. 3.3.       

Основной язык общения дома и на работе среди репатриантов из 

бывшего СССР, по полу, возрасту и годам репатриации (%) 1 

 Дома: На работе: 2 

 2011 2021 2011 2021 

Основной язык:     

иврит 13.4 22.0 72.2 77.0 

русский 84.0 74.9 25.4 19.9 

другой 2.6 3.1 2.4 3.1 

Иврит как основной 
язык общения:     

Мужчины 11.5 17.6 72.1 79.1 

Женщины 15.0 25.4 72.2 74.9 

Возраст:     

20-34 28.8 42.6 83.7 86.2 

35-44 18.5 41.0 74.2 77.2 

45-54 11.0 20.7 69.9 81.1 

55-64 3.2 12.6 58.6 76.6 

65+ 1.1 2.8 39.4 54.4 

Год репатриации:     

1990-1995 18.6 30.9 75.8 84.6 

1996+ 6.0 13.9 66.9 70.2 

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
2 только среди работающих репатриантов. 

 

3.2. Уровень владения английским языком 

Знание английского языка как международного также имеет большое значение 

для профессионального трудоустройства (см. часть 7), а также продолжения об-

разования репатриантами из бывшего СССР, поскольку значительная часть 

научной и специальной литературы написана именно на английском языке. К со-

жалению, ситуация с владением английским языком среди репатриантов еще 

хуже, чем ивритом, по трем причинам: во-первых, многие из них вовсе не изучали 

в школе и в вузе английский язык, а изучали немецкий или французский. Во-вто-

рых, даже те из репатриантов, которые изучали английский, в силу закрытости 

советского общества, не имели в нем какой-либо практики. И в-третьих, по-

скольку в Израиле основное внимание уделяется изучению иврита, у многих ре-

патриантов не остается сил и времени для изучения дополнительного языка, и 
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они утрачивают даже ранее накопленный запас (к тому же, в отличие от бесплат-

ных ульпанов иврита, курсы английского языка в Израиле, как правило, являются 

платными). 

О владении английским языком репатриантами из бывшего СССР имеется еще 

меньше статистических данных, нежели о владении ивритом. Даже в Социаль-

ных обследованиях ЦСБ Израиля данные о владении английским (в отличие от 

иврита) имелись только за 2003-2006 и 2011 годы (в 2007-2010 и 2012-2020 годах 

вопрос о владении английским языком не задавался). Правда, в 2021 году в Со-

циальном обследовании в качестве отдельной темы рассматривалось владение 

языками (включая английский), но лишь на уровне повседневного общения.   

Вместе с тем, в 2015 году проводилось Международное квалификационное об-

следование (PIAAC), данные которого по Израилю содержат также сведения о 

владении английским языком. Согласно этим данным (таб. 3.4), только четверть 

(26%) репатриантов в возрасте 20-65 лет умели "очень хорошо" или "хорошо" 

говорить по-английски, 38% – читать и 31% – писать по-английски. 

 

Таб. 3.4.    

Степень владения английским языком репатриантами из бывшего СССР 

(1990+) в возрасте 20-64 лет в 2003-2015 годах (в % к итогу) 1 

  Речь:  Чтение: Письмо: 

  2003  2015  2003  2015  2003  2015  

Всего 100  100  100  100  100  100  

Очень хорошая 3.9  12.7  6.9  20.6  5.3  13.5  

Хорошая 9.0  13.6  16.5  18.5  12.3  17.6  

Средняя 13.9  20.0  16.6  16.8  16.6  20.5  

Слабая 21.0  32.2  9.5  25.6  13.8  28.8  

Совсем нет 52.2  21.5  50.5  18.5  52.0  19.6  
              

1 за 2003 год - по данным Социального обследования, за 2015 год - по данным Квали-
фикационного обследования (PIAAC) населения Израиля. 

 

Даже в молодых возрастах (20-34 лет) хорошо говорить и писать по-английски 

умели около половины репатриантов, несколько выше был показатель по чтению 

(около двух третей).  При этом владение разговорным английским было чуть 

выше среди женщин-репатрианток, тогда как по чтению и письму почти не было 

различий между полами. Среди репатриантов 1990-1995 годов уровень владе-

ния английским языком был выше, чем среди прибывших в 1996 году и позднее, 

хотя в обеих группах он остается весьма низким (таб. 3.5).  
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Таб. 3.5.   

Доля владеющих английским языком в очень хорошей или хорошей 

степени среди репатриантов из бывшего СССР, по полу, возрасту и годам 

репатриации в 2003-2015 годах (%) 1 

  Речь:  Чтение: Письмо: 

  2003  2015  2003  2015  2003  2015  

Всего 20-64 12.9  26.3  23.4  39.1  17.6  31.1  

Пол:           

Мужчины 15.0  23.2  23.3  39.0  17.2  30.3  

Женщины 11.2  28.7  23.5  39.2  17.9  31.8  

Возраст:           

20-34 27.6  48.4  40.8  63.5  31.7  54.8  

35-44 4.0  27.0  15.1  39.2  10.9  30.5  

45-54 4.5  7.1  13.6  22.1  9.8  13.1  

55-64 2.5  5.0  7.5  11.6  4.1  7.5  

Год репатриации:           

1990-1995 16.6  33.5  28.7  44.4  21.3  33.8  

1996 и позднее 6.3  17.8  13.8  32.8  10.7  27.9  
              

1 за 2003 год - по данным Социального обследования, за 2015 год - по данным Квали-
фикационного обследования (PIAAC) населения Израиля. 

 

Что касается владения английским языком на уровне повседневного общения 

(см. таб. 3.6), то в 2021 году лишь 38% репатриантов заявили об этом против 

65% среди всего еврейского населения Израиле (хотя по сравнению с 2011 го-

дом) этот показатель несколько повысился. Среди репатриантов-мужчин уро-

вень владения английским на повседневном уровне был значительно выше, чем 

среди женщин (в отличие от данных Квалификационного обследования 2015 

года).  Среди репатриантов моложе 34 лет почти три четверти владели англий-

ским (как и среди всех евреев этого возраста), тогда как среди репатриантов 65 

лет и старше – только 18% (против 44% среди всех евреев Израиля в данной 

возрастной группе). Не обнаружилось различий по этому показателю в зависи-

мости от года репатриации (см. таб. 3.6).   
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Таб. 3.6. 

Доля владеющих английским языком на уровне повседневного общения среди 

репатриантов из бывшего СССР (1990+) и всего еврейского населения Израиля 

20 лет и старше в 2011-2021 годах, по полу, возрасту и годам репатриации (%) 1 

  

  

Репатрианты из 

бывшего СССР 

Все еврейское 

население 2 

  2011 2021 2011 2021 

Всего  33.1 38.4 61.0 65.2 

Пол:     

 

  

Мужчины 37.0 46.3 61.1 66.8 

Женщины 30.0 32.1 61.0 63.6 

Возраст:     

 

  

20-34 65.2 73.1 76.9 74.1 

35-44 36.0 58.5 70.8 74.4 

45-54 25.3 33.8 57.9 70.3 

55-64 18.4 19.0 48.2 58.4 

65+ 10.1 17.9 34.7 44.4 

Год репатриации:     

 

  

1990-1995 34.3 38.5 . . . . . . 

1996 и позднее 31.5 38.3 . . . . . . 

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля.  
2 не считая лиц с родным английским языком. 
 

3.3. Степень использования компьютера 

Умение работать на компьютере является одним из необходимых условий для 

успешного трудоустройства и социальной интеграции в целом. С другой сто-

роны, использование компьютера на работе является одной из характеристик 

квалифицированного труда. В материалах переписей населения и обследова-

ниях семейных расходов имеются данные о наличии компьютера в семье (см. 

часть 8), однако данные об использовании компьютера респондентом для раз-

личных целей имеются только в Социальных обследованиях ЦСБ Израиля. Из 

приводимых в них показателей мы избрали два: пользование компьютером за 

последний месяц (в любых целях) – среди всех респондентов 20 лет и старше, 

и пользование компьютером/Интернетом для работы – среди работающих 

респондентов. Данные по обоим показателям у нас имеются за 2003-2021 годы 

(правда, в последние годы вместо пользования компьютером для работы зада-

вался вопрос о пользовании Интернетом для работы). 

Что касается первого показателя, то доля пользовавшихся компьютером среди 

репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее возросла с 2003 по 2021 

год с 43% до 75%, при этом среди мужчин этот показатель был выше, чем среди 
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женщин (таб. 3.7). Среди репатриантов молодых и средних возрастов (20-44 лет) 

в 2021 году доля пользовавшихся компьютером превысила 80%, хотя и снизи-

лась по сравнению с 2010 годом (это связано с тем, что для выхода в Интернет 

вместо компьютеров стали использоваться мобильные телефоны), но даже 

среди репатриантов 65 лет и старше доля пользовавшихся компьютером соста-

вила 60%. Среди прибывших в 1990-1995 годах этот показатель был чуть выше, 

чем среди прибывших в 1996 году и позднее. Следует также отметить, что в 2021 

году доля пользовавшихся компьютером (для любых целей) среди репатриантов 

была чуть ниже, чем среди всего еврейского населения Израиля (особенно среди 

женщин), за исключением групп моложе 34 лет и старше 55 лет (таб. 3.7).  

 

Таб. 3.7 

Доля репатриантов из бывшего СССР (1990+) в возрасте 20 лет и старше, 

пользовавшихся компьютером, по полу, возрасту и годам репатриации,    

и в сравнении со всем еврейским населением Израиля (%) 1 

  Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  2003 2010 2021 Израиля (2021) 

Всего 42.5 71.3 75.1 77.8 

Пол:        

Мужчины 51.8 76.5 79.4 78.8 

Женщины 34.8 67.1 71.7 77.0 

Возраст:        

20-34 70.6 97.2 89.2 85.0 

35-44 54.8 89.6 80.6 83.9 

45-54 41.7 75.9 77.8 82.8 

55-64 24.0 58.2 79.9 75.1 

65 и старше 7.8 30.1 60.0 59.9 

Год репатриации:        

1990-1995 44.4 71.3 76.3 . . . 

1996 и позднее 39.0 71.3 74.0 . . . 

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 

 

Доля занятых репатриантов, пользовавшихся компьютером/Интернетом для ра-

боты (таб. 3.8), хотя и возросла с 2003 по 2021 год с 33% до 68%, по-прежнему 

остается ниже, чем среди всего занятого еврейского населения (77%). Это свя-

зано с тем, что многие репатрианты всё еще работают не по специальности, в 

том числе на физических и малоквалифицированных работах, не требующих 

знания компьютера и Интернета (см. часть 7). Этот показатель в 2021 году был 

также чуть выше среди репатриантов-мужчин, чем среди женщин. Доля пользу-

ющихся Интернетом для работы была выше среди молодых репатриантов, но (в 

отличие от общего использования компьютера) во всех возрастных группах без 
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исключения она была ниже, чем среди всего занятого еврейского населения, 

причем чем старше возраст, тем этот разрыв был больше (таб. 3.8). Наконец, 

среди репатриантов 1990-1995 годов этот показатель был выше, чем среди при-

бывших в последующие годы (в 2021 году – 74% и 62% соответственно), что свя-

зано с большей долей устроившихся по специальности среди прибывших в пер-

вой половине 1990-х годов (см. часть 7).     

 

Таб. 3.8.     

Доля занятых репатриантов из бывшего СССР (1990+), пользовавшихся 

компьютером/Интернетом для целей работы, по полу, возрасту и годам 

репатриации, и в сравнении со всем занятым еврейским населением 

Израиля (%) 1 

  Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  2003 2010 2021 Израиля (2021) 

Всего занятых 32.5 54.1 67.8 76.7 

Пол:        

Мужчины 31.7 50.3 69.6 78.3 

Женщины 33.3 57.7 66.1 75.0 

Возраст:        

20-34 36.0 64.3 74.5 75.2 

35-44 36.5 59.0 78.6 83.7 

45-54 32.4 54.4 79.7 81.1 

55-64 17.0 35.5 53.6 69.7 

65 и старше 17.2 14.4 44.5 62.8 

Год репатриации:        

1990-1995 40.4 59.2 73.8 . . . 

1996 и позднее 17.4 45.9 62.4 . . . 

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за соответствующие годы 

 (за 2003 и 2010 годы – пользовавшиеся компьютером, за 2021 – Интернетом).  

 

3.4. Армейская (национальная) служба и оценка ее влияния на 

успешное трудоустройство в Израиле 

Как известно, служба в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) является одним из важ-

ных показателей интеграции репатриантов (прежде всего, молодежи) в израиль-

ское общество. В настоящее время на срочную воинскую службу призываются 

мужчины – репатрианты, прибывшие в Израиль в возрасте до 30 лет (врачи – до 

34 лет) 79, а женщины (незамужние) – до 18 лет. Религиозные девушки, прибыв-

шие в Израиль до 18 лет, могут вместо армейской проходить национальную 

службу (ширут леуми).  

                                                 
79 Прибывшие после указанного возраста могут быть призваны на резервистскую службу.  
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По мере того, как растет доля репатриантов, окончивших среднюю школу в Из-

раиле, увеличивается и доля прошедших армейскую (национальную) службу. К 

сожалению, данные по этому вопросу имеются у нас только по материалам Со-

циальных обследований ЦСБ Израиля 2005 года и позднее. Поскольку объем 

выборки этих обследований сравнительно невелик, чтобы избежать ошибки, мы 

взяли долю отслуживших в израильской армии / национальной службе среди мо-

лодежи в возрасте 20-34 лет в целом (таб. 3.9).  

Среди мужчин - репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее в указанном 

возрасте доля отслуживших срочную службу в ЦАХАЛе незначительно возросла 

с 2005 по 2021 год – с 72% до 73%, что ниже доли отслуживших в армии среди 

всех еврейских мужчин того же возраста (76%). При этом, по данным за 2021 год, 

среди мужчин – репатриантов 1990-1995 годов в возрасте 20-34 лет отслужили в 

ЦАХАЛе 84%, тогда как среди прибывших в 1996 году и позднее – 69%. 

Среди репатрианток 1990 года и позднее в возрасте 20-34 лет доля отслуживших 

в ЦАХАЛе с 2005 по 2021 год возросла с 29% до 61%, что чуть больше, чем среди 

всех евреек Израиля того же возраста (59%). Доля отслуживших в армии репа-

трианток 1990-1995 годов в возрасте 20-34 лет составила в 2021 году 81%, тогда 

как 1996 года и позднее – только 51% (таб. 3.9). 

 

Таб. 3.9.      

Доля отслуживших в Армии обороны Израиля и национальной службе 

среди репатриантов из бывшего СССР (1990+) и еврейского населения 

Израиля в возрасте 20-34 лет, по полу и годам репатриации (%)   

  Репатрианты из бывшего СССР: Еврейское 

  Всего 1990-1995 1996 и позднее население 

  2005  2021  2005  2021  2005  2021  Израиля (2021) 

Армия обороны Израиля:             

Мужчины 71.9  73.2  84.9  83.9  47.1  69.4  76.0 

Женщины  28.5  60.8  39.6  81.4  16.0  51.2  59.2 

Национальная служба:             

Женщины 2.3  3.9  4.3  4.1  0.0  3.8  14.0 

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 

 

Доля отслуживших национальную службу среди репатрианток из бывшего СССР 

невысока, что объясняется незначительной долей религиозных среди них.  Тем 

не менее, и этот показатель среди репатрианток 20-34 лет возрос с 2005 по 2021 

год с 2% до 4% (против 14% среди всех евреек Израиля того же возраста). При 
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этом не было разницы по этому показателю между репатриантками 1990-1995 и 

последующих годов (таб. 3.9). 

В Социальных обследованиях ЦСБ Израиля 2005 года и позднее содержался 

также вопрос, насколько, по мнению респондента, армейская служба влияет на 

успешное трудоустройство (он задавался всем респондентам, как отслужившим, 

так и не отслужившим в армии).  

Среди всех репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее в возрасте 20 

лет и старше доля ответивших, что армейская служба влияет на успешное тру-

доустройство, возросла с 2005 по 2021 год с 62% до 70%%, что чуть выше, чем 

среди всего еврейского населения Израиля (см. таб. 3.10). 

Интересно отметить, что если в 2005 году среди репатриантов, доля женщин, 

считающих, что армейская служба влияет на успешное трудоустройство, была 

выше, нежели среди мужчин, то в 2021 году имела место обратная тенденция 

(таб. 3.10). 

Что касается различий по возрасту, то и среди репатриантов, и среди всех ев-

реев Израиля, наибольшая доля положительно оценивающих влияние армей-

ской службы на трудоустройство наблюдается в старших возрастах. При этом, в 

2021 году по сравнению с 2005 годом, это показатель увеличился во всех воз-

растных группах репатриантов, кроме 45-54 лет. Интересно также отметить, что 

среди репатриантов, прибывших в Израиль в 1996 году и позднее, доля положи-

тельно оценивающих влияние воинской службы на трудоустройство выше, 

нежели среди прибывших в 1990-1995 годах: 76% против 65% (см. таб. 3.10).   
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Таб. 3.10.    

Оценка влияния службы в Армии обороны Израиля на перспективы успешного 

трудоустройства в стране репатриантами из бывшего СССР (1990+) и всем 

еврейским населением Израиля в возрасте 20 лет и старше (%)1 

  Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  2005  2021  Израиля (2021) 

Всего 20 лет и старше 100  100  100     

Очень влияет 12.6  18.4  28.1     

Влияет 49.3  51.8  40.4     

Не очень влияет 22.7  13.3  16.8     

Совсем не влияет 15.4  16.5  14.7     

% согласных, что армейская служба       

влияет на трудоустройство:        

Оба пола 61.9  70.2  68.5     

Мужчины 56.1  72.6  68.5     

Женщины 66.5  68.1  68.6     

Возраст:       

20-34 47.1  61.0  64.3     

35-44 61.6  68.2  65.0     

45-54 68.2  61.1  67.5     

55-64 68.0  77.0  74.5     

65 и старше  75.9  82.1  75.7     

Год репатриации:       

до 1995 60.2  64.5  . . .         

1996 и позднее 65.0  75.6  . . .         

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
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ЧАСТЬ 4. 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ РЕПАТРИАНТОВ 

В данной части мы рассмотрим распределение репатриантов из бывшего СССР 

в возрасте 18 лет и старше по числу лет обучения, формальному уровню обра-

зования и академической степени, а также по сферам полученного высшего об-

разования.    

4.1. Число лет обучения 

Число лет обучения является одним из самых распространенных показателей 

уровня образования, хотя и не самым точным. Во-первых, следует иметь в виду 

различную продолжительность обучения в СССР, Израиле и других странах. Так, 

в бывшем СССР продолжительность среднего образования составляла 10 или 

11 лет, а в Израиле - 12 лет, модальная длительность обучения в вузах СССР 

составляла 5 лет (в медвузах – 6), а в Израиле – 3 года на первую степень, 5 и 

более – на вторую. Поэтому, например, уровень образования 15 лет может иметь 

различный смысл, в зависимости от страны обучения. Во-вторых, даже в рамках 

бывшего СССР длительность обучения в вечерних и заочных вузах была 

дольше, чем в дневных, но это не значит, что качество образования в последних 

было лучше, скорее наоборот. И наконец, в-третьих, число лет обучения ничего 

не говорит об успешном окончании последнего учебного заведения и получении 

соответствующего диплома. Тем не менее, мы рассмотрим динамику состава ре-

патриантов по годам обучения, поскольку это единственный показатель, учиты-

ваемый в статистике Министерства абсорбции в момент репатриации, а также 

имеющийся в обследованиях трудовых ресурсов ЦСБ Израиля на протяжении 

всего периода Большой алии (1990-2021). 

В таб. 4.1 представлен состав репатриантов из бывшего СССР в возрасте 18 лет 

и старше по уровню образования (в годах обучения) по данным обследований 

трудовых ресурсов.  В целом, с 1991 по 2021 год доля репатриантов с образова-

нием 16 лет и выше увеличилась с 22% до 34%, тогда как с образованием до 10 

лет (включительно) – сократилась с 25% до 9%. При этом в 2021 году доля лиц 

с образованием 16 лет и более среди репатриантов была примерно такой же, как 

и среди всего еврейского населения Израиля (около трети), тогда как с образо-

ванием 13-15 лет – значительно выше (34% против 25%). 
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Таб. 4.1.   

Распределение репатриантов из бывшего СССР (1990+) и всего еврейского 

населения Израиля в возрасте 18 лет и старше, по числу лет обучения (%) 1  

Число лет обучения: Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

 1991  2000  2010 2021  Израиля (2021) 

 Всего  100  100  100  100  100      

 0-4 2.3  1.8  0.7  0.5  1.0      

 5-8 7.8  5.7  3.6  1.5  2.6      

 9-10 14.7  12.4  9.4  6.6  3.8      

 11-12 15.8  19.8  22.9  23.3  34.0      

 13-15 37.5  37.5  37.7  34.0  25.3      

 16+ 21.9  22.8  25.7  34.1  33.3      

 Медианный        

 уровень, лет 13.8  13.8  14.1  14.6  14.0      
           

1 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля. 

  

Рассмотрим теперь динамику доли репатриантов с образованием 13 и более лет, 

по полу и возрасту (таб. 4.2).  

 

Таб. 4.2. 

Доля обучавшихся 13 лет и более среди репатриантов из бывшего СССР 

(1990+) и всего еврейского населения Израиля, по полу и возрасту (%) 1  

 Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  1991  2000  2010 2021  Израиля (2021)  

Всего 18+ 59.5  60.3  63.4 68.1  58.6 

Пол:        

Мужчины 61.0  58.3  60.9 65.6  57.8 

Женщины 58.2  61.9  65.5 70.1  59.4 

Возраст:        

18-24 39.2  36.8  32.7 29.5  32.4 

25-34 67.3  61.0  67.3 67.6  71.4 

35-44 70.7  68.6  63.3 70.2  71.3 

45-54 72.1  71.8  68.4 63.5  64.1 

55-64 57.7  68.1  71.8 70.3  56.9 

65+ 37.7  53.1  65.3 72.2  50.0 
          

1 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля.   

 

Из приведенных данных видно, что если в 1991 году доля лиц с образованием 

13 лет и более среди репатриантов-мужчин превышала аналогичную долю среди 

женщин, то уже в 2000 году среди женщин она была выше. В дальнейшем разрыв 

в пользу женщин увеличился, и к 2021 году достиг 4.5% (см. таб. 4.2). Возможно, 
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это свидетельствует о большей мотивации репатрианток к повышению образо-

вания, а также о том, что репатрианты-мужчины вынуждены больше работать, 

чтобы содержать семью и, следовательно, имеют меньше времени для учебы. 

Сравнение уровня образования по возрасту показывает, что в 1991 году наибо-

лее высок он был среди репатриантов 45-54 лет, но к 2010 году "пик" сместился 

в группу 55-64 лет, а к 2021 – в группу 65 лет и старше. При этом в молодых и 

отчасти средних возрастах имело место некоторое снижение доли лиц с образо-

ванием 13 лет и более, причем в группах до 54 лет она оказалась даже ниже, 

чем среди всего еврейского населения Израиля (таб. 4.2). Это было связано, ви-

димо, с платностью высшего и среднего специального образования в Израиле (в 

отличие от бывшего СССР) и возможно, с падением его престижа среди молодых 

репатриантов. В то же время, в старших группах (55-64 и 65 лет и старше) имел 

место рост доли лиц, обучавшихся 13 лет и более (таб. 4.2). Разумеется, это не 

означает, что репатрианты предпенсионного и пенсионного возраста постоянно 

повышали свой образовательный уровень (хотя отдельные случаи могли иметь 

место). Просто с течением времени, указанного возраста достигали всё более 

образованные группы.   

Анализ динамики доли лиц с образованием 13 и более лет (т.е. по существу, с 

высшим и средним специальным образованием) 80 по годам репатриации (таб. 

4.3) позволяет разделить влияние двух факторов: во-первых, различий в уровне 

образования различных волн алии (на момент репатриации), а во-вторых, роста 

уровня образования уже в Израиле среди репатриантов, прибывших в опреде-

ленные годы (в том числе и в результате смены поколений). Наиболее высоким 

образовательным потенциалом (на момент приезда в Израиль) отличались ре-

патрианты 1990-х годов, 58% из которых обучались 13 лет и более, а к 2021 году 

указанный показатель в данной группе достиг 73%. Среди репатриантов более 

поздних волн алии начальный уровень этого показателя (на момент алии) был 

ниже, как и данные за 2021 год. Интересно отметить, что доля лиц с образова-

нием 13 лет и выше у трех групп репатриантов, прибывших в 1992 году и позднее, 

к 2021 году практически сравнялась и составила около двух третей - несмотря на 

различный “стаж” в Израиле (таб. 4.3). 

                                                 
80 Мы здесь пользуемся привычным термином среднее специальное образование, 

хотя в английском языке и иврите речь идет о “послесреднем” образовании (соответ-

ственно, post-secondary и תיכונית-על ). 
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Доля лиц, обучавшихся 13 лет и более среди выходцев из европейских респуб-

лик была выше, чем из азиатских, а среди репатриантов – евреев была чуть 

выше, чем среди неевреев (таб. 4.3). 

 

Таб. 4.3.   

Доля обучавшихся 13 лет и более среди репатриантов из бывшего СССР 

(1990+), в возрасте 18 лет и старше, по годам репатриации, республикам 

исхода и национально-религиозной принадлежности (%)    

  В момент в Израиле: 2  

   алии 1 1991  1995  2000  2005  2010 2021  

Всего 18 и старше 52.4 59.4 57.4 60.3 58.9 63.4 68.1  

Год репатриации:         

1990-1991 58.3    59.4  62.5  65.0  62.6  70.2 72.8  

1992-1995 47.5    . . .   50.9  56.3  57.1  57.7 66.9  

1996-1999 48.5    . . .   . . .   58.3  57.3  61.3 66.4  

2000+ 53.3    . . .   . . .   . . .   55.1  61.1 65.2  

Республики исхода:          

европейские республики 3 54.9    . . .   60.7  62.3  60.0  65.1 69.2  

азиатские республики 4 46.7    . . .   43.5  50.3  51.2  52.8 60.3  

Национально-религиозная           

принадлежность:          

евреи . . .   . . .   57.4  60.8  59.3  64.0 68.8  

прочие . . .   . . .   57.7  57.1  56.1  59.9 64.8  

1 по данным ЦСБ и Министерства абсорбции Израиля.    

2 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля.  
3 Российская Федерация, Украина, Белоруссия, Молдова, Латвия, Литва и Эстония.  
4 Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. 

  

4.2. Формальный уровень образования и академическая степень 

Как уже отмечалось выше, число лет обучения лишь приблизительно позволяет 

оценить уровень образования индивида. Более точным является формальный 

уровень образования, основанный на данных о полученном свидетельстве / ди-

пломе / академической степени в наиболее высоком по уровню учебном заведе-

нии, где обучался человек. Правда, здесь тоже есть проблема несоответствия 

систем образования в различных странах, а также различного качества обучения 

в различных учебных заведениях, формально относящихся к одному академиче-

скому уровню.  

Как известно, в советской статистике последних десятилетий выделялись следу-

ющие уровни образования: начальное (4 класса), неполное среднее (8 классов, 

до 1959 года – 7 классов), полное среднее (10-11 классов), среднее специальное 

(техникум, педагогическое или медицинское училище), высшее незаконченное 
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(не менее 3 курсов вуза) и высшее (диплом университета / института). С некото-

рыми модификациями, эта классификация принята и в большинстве постсовет-

ских государств. Высшее образование в бывшем СССР (в отличие от стран За-

пада) не разделялось по степеням, но существовали ученые степени "кандидат 

наук" и "доктор наук", соответствующие третьей академической степени на За-

паде. В отличие от упомянутых выше уровней образования, ученые степени кан-

дидатов и докторов наук не фигурировали в итогах советских переписей населе-

ния 81, но данные о числе кандидатов и докторов наук имелись в отчетах о чис-

ленности и составе научных работников, которые периодически собирало ЦСУ 

СССР.  

В Израиле же, как правило, начальная школа (йесоди) включает в себя 1-6 

классы, неполная средняя (хативат бейнаим) – 7-9 классы, полная средняя 

(тихон) – 10-12 классы. Среднее специальное образование включает школы тех-

ников и младших инженеров, семинары для учителей, школы медсестер и неака-

демические колледжи. Высшее образование в Израиле включает университеты 

и академические колледжи и подразделяется (как и в большинстве стран За-

пада) на три степени: бакалавр, магистр и доктор. Что же касается репатриантов, 

получивших образование в бывшем СССР, то им израильское Министерство 

просвещения присваивает постфактум академическую степень (первую, вторую 

или третью) в зависимости от уровня вуза и специальности, числа лет обучения 

и наличия ученой степени (доктора или кандидата наук). 

Согласно Всесоюзной переписи населения 1989 года, почти половина (43%) ев-

рейского населения бывшего СССР в возрасте 18 лет и старше имела высшее 

образование (в том числе 2.5% - степень кандидата или доктора наук), около 

четверти – незаконченное высшее и среднее специальное, и около трети – сред-

нее общее образование и ниже (таб. 4.4). Однако уровень образования репатри-

антов из бывшего СССР в Израиле был чуть ниже: согласно израильской пе-

реписи населения 1995 года, чуть больше трети из них (36%) имели высшее об-

разование, тогда как доля лиц со средним общим образованием и ниже соста-

вила 43% (таб. 4.4). Это было связано с двумя причинами. Во-первых, более вы-

сокие темпы репатриации имели место из тех республик, где уровень образова-

ния еврейского населения был ниже (Кавказ, Средняя Азия, Молдавия), и более 

низкие – из республик с высоким уровнем образования (прежде всего, из Россий-

ской Федерации, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга). Во-вторых, многие 

                                                 
81  В итогах Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов такие данные име-

ются. 
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специалисты с высшим образованием обоснованно опасались проблем профес-

сионального трудоустройства в Израиле (или слышали о таковых от родственни-

ков и друзей, уже приехавших в страну) и потому менее охотно репатриирова-

лись.   

В дальнейшем изменения образовательной структуры репатриантов из бывшего 

СССР в Израиле носили неоднозначный характер. С одной стороны, сокраща-

лась доля лиц, не имеющих среднего образования, что было связано, в первую 

очередь, со сменой поколений. Кроме того, увеличилась доля обладателей пер-

вой академической степени, что явилось следствием роста числа студентов 

среди молодых репатриантов. Однако с другой стороны, до 2010 года доля об-

ладателей второй и третьей академической степени снижалась. Это объясня-

лось, во-первых, прибытием менее образованных волн репатриации (по сравне-

нию с репатриантами начала 1990-х годов), а, во-вторых, тем, что на смену стар-

шему поколению репатриантов - обладателей второй и третьей степени, полу-

чивших образование в СССР, в Израиле не успело прийти достаточное количе-

ство молодых магистров и докторов. Кроме того, часть высокообразованных ре-

патриантов могла покинуть страну. В последние 11 лет (2010-2021), однако, доля 

обладателей второй и третьей степени вновь возросла (таб. 4.4). Общая доля 

репатриантов с высшим образованием в течение 26 лет (1995-2021) возросла с 

36% до 50% (против 37% среди всего еврейского населения Израиля). 

Интересно также сопоставление уровня образования репатриантов из бывшего 

СССР в Израиле и еврейских иммигрантов в США (таб. 4.4). Среди последних в 

2013 году свыше 70% составили лица с высшим образованием, что значительно 

выше не только по сравнению с репатриантами в Израиле, но и со всем еврей-

ским населением СССР. Это свидетельствует о “положительной” селективности 

еврейской эмиграции в США с точки зрения образования, в отличие от “отрица-

тельной” селективности репатриации в Израиль (возможно, в связи с необходи-

мостью достаточного владения английским языком). Вместе с тем, доля облада-

телей второй и третьей академической степени среди еврейских иммигрантов из 

бывшего СССР в США была ниже, чем среди репатриантов в Израиле (18% про-

тив 24%), что объясняется, очевидно, более строгими правилами присвоения 

этих степеней в США.  

Очень высоким был уровень образования еврейских иммигрантов из бывшего 

СССР в Германии (таб. 4.4). Около 68% из них получили высшее образование в 

стране исхода, в том числе 6.5% - ученую степень доктора или кандидата наук. 

Если же мы добавим к ним 6% окончивших немецкие университеты, то получим, 

что три четверти еврейских иммигрантов в Германии обладают высшим образо-

ванием. 
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Таб. 4.4.  

Уровень образования еврейского населения бывшего СССР, репатриантов из 

бывшего СССР (1990+) в Израиле, всех евреев Израиля и еврейских 

иммигрантов из бывшего СССР в США и ФРГ в возрасте 18 лет и старше (%) 

  Еврейское  Репатрианты из бывшего  Еврейское  Еврейские  

 население СССР в Израиле: 2 население иммигранты в: 

  СССР (1989)1 1995  2001  2010  2021  Израиля (2021)3  США (2013)4 ФРГ (2005)5 

Всего 100      100  100  100  100  100      100      100      

Ниже сред-
него 16.3      17.0  10.6  6.9  4.6  7.6      

} 3.8      } 6.5      
Среднее без 
аттестата . . . 8.6  6.1  8.4  6.9  17.0      

Среднее (ат-
тестат) 17.0      17.6  21.2  23.4  21.2  26.0      9.6      9.9      

Среднее спе-
циальное 6 24.2      21.2  23.9  23.4  17.6  12.8      16.1      16.2      

Высшее:         

1-я степень 
} 40.0      

10.7  15.0  17.8  26.1  22.0      52.9      
}  60.9      

2-я степень 22.5  21.6  18.7  21.9  13.2      
} 17.6      

3-я степень 2.5      2.4  1.6  1.4  1.7  1.4      6.5 

1 по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года (нет данных о распределении лиц с 
высшим образованием по степеням); доля обладателей третьей степени рассчитана автором 
по данным о численности евреев - кандидатов и докторов наук согласно учету научных ра-
ботников на конец 1987 года. 
2 по данным переписи населения Израиля 1995 года и обследований трудовых ресурсов ЦСБ 
Израиля за 2001-2021 годы. 
3 по данным обследования трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за 2021 год. 
4  еврейские иммигранты из бывшего СССР в США 1989 года и позднее, включая детей, рож-
денных в США; по данным обследования института PEW 2013 года. 
5 по данным обследования журнала "Партнер" в 2005-2006 годах; только образование, полу-
ченное в бывшем СССР; кроме того, 6,2% еврейских иммигрантов окончили университеты в 
самой Германии. 
6 диплом об окончании техникума, медицинского или педагогического училища, семинара 
или неакадемического колледжа (включая также незаконченное высшее образование). 
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Рис. 4.1.     

Доля лиц с высшим образованием среди еврейского населения бывшего 

СССР, репатриантов из бывшего СССР в Израиле, всех евреев Израиля и 

еврейских иммигрантов из бывшего СССР в США и ФРГ (%)  

 

 

Динамика доли репатриантов с высшим образованием по полу (таб. 4.5) показы-

вает, что по этому показателю (как и по доле лиц с образованием 13 лет и более) 

женщины-репатриантки опережают мужчин, причем с годами разрыв постепенно 

увеличивается.  

Сравнение доли лиц с высшим образованием среди еврейского населения быв-

шего СССР (по переписи 1989 года) и среди репатриантов (по израильской пе-

реписи 1995 года) по возрасту показывает, что по всем возрастным группам 

имела место отрицательная “селективность” алии по уровню образования, при-

чем, чем моложе возраст, тем сильнее был разрыв между еврейским населе-

нием бывшего СССР и репатриантами в Израиль (таб. 4.5). И это понятно: для 

лиц старшего возраста не стоит так остро проблема трудоустройства по специ-

альности. 

Дальнейшая динамика доли репатриантов с высшим образованием по возраст-

ным группам была неоднозначна (таб. 4.5). Так, в группе 18-24 лет она снизилась, 

что связано с растущей долей окончивших среднюю школу уже в Израиле и от-

служивших в армии, которые начинают учебу позже. В группе 25-34 лет она сни-

жалась до 2001 года, а в группе 35-44 лет – до 2010 года, но затем вновь стала 

расти. Тем не менее, эта доля оставалась ниже, нежели среди старшего поколе-

ния репатриантов, получивших образование в СССР. Это может быть связано с 
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определенным снижением престижа высшего образования, а также его платно-

стью в Израиле 82. В возрасте 45-54 лет доля репатриантов с высшим образова-

нием снизилась за счет приезда менее образованных волн алии (притом что в 

этом возрасте процесс приобретения образования практически завершен). В 

старших же группах (55 лет и более) – имела тенденцию к росту, что связано со 

сменой поколений (как и в случае с обладателями образования 13 лет и выше).  

По сравнению со всем еврейским населением Израиля доля репатриантов с выс-

шим образованием в 2021 году была выше в молодых возрастных группах (18-

34 лет), и старших (55 лет и более), тогда как в средних (35-54 года) она была 

ниже. Вместе с тем, во всех без исключения возрастных группах репатриантов 

она была гораздо ниже, чем у еврейских иммигрантов в США (таб. 4.5). 

 

Таб. 4.5.     

Доля лиц с высшим образованием 1 среди еврейского населения бывшего СССР, 

репатриантов из бывшего СССР (1990+) в Израиле, всех евреев Израиля и еврей-

ских иммигрантов из бывшего СССР в США, по полу и возрасту (%)   

 Евр. население Репатрианты в Израиле: 3 Евр. население Евр. иммигранты  

  СССР (1989) 2 1995  2001  2010  2015  2021  Израиля (2021)3   в США (2013) 4 

Всего 18+ 42.5 35.6  38.2  37.9  44.8  49.7  36.6 70.5 

Пол:            
 

Мужчины 47.0 35.4  36.4  35.3  41.1  46.3  33.0 68.2 

Женщины 38.7 35.8  39.7  40.0  47.5  52.4  40.1 72.2 

Возраст:              

18-24 13.2 6.5  5.2  3.1  3.7  2.9  2.7 33.3 

25-34 49.5 37.7  29.3  32.3  40.2  45.4  40.7 55.0 

35-44 54.6 46.2  47.0  35.4  41.3  49.9  51.4 80.8 

45-54 52.2 47.5  50.4  47.1  46.9  41.8  44.6 68.7 

55-64 44.0 41.8  52.9  48.7  54.1  56.4  39.0 68.8 

65+ 31.5 29.7  41.6  47.2  53.9  58.2  34.1 76.0 
         

1 обладатели академической степени (первой, второй и третьей)  

2 по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года 

3 за 1995 год - по данным переписи населения Израиля; за 2001-2021 годы - по данным 
обследований трудовых ресурсов за соответствующие годы.    
4  еврейские иммигранты из бывшего СССР в США 1989 года и позднее, включая детей, рож-
денных в США; по данным обследования института PEW 2013 года. 

 

                                                 
82 Студенты – репатрианты имеют право на оплату трех лет обучения от Управления 

Министерства абсорбции, но только в течение первых трех лет с момента репатриации 
(не считая воинской службы).   
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Сравнение динамики доли лиц с высшим образованием по годам репатриации 

(таб. 4.6) показывает, что она увеличилась среди всех волн алии. При этом среди 

прибывших в 1990-1991 годах она возросла с 1995 по 2021 год с 39% до 58%. 

Среди более поздних потоков алии в 2021 году она была примерно одинакова 

(45%-47%), несмотря на разный “стаж” пребывания в Израиле (аналогичную тен-

денцию мы видели и в отношении доли лиц с образованием 13 лет и выше). Эта 

тенденция могла объясняться различными причинами. В частности, как было 

сказано в части 2, среди репатриантов 1990-1991 годов (по сравнению с после-

дующими годами) подавляющее большинство составляли евреи по Галахе, 

среди которых особенно сильно было стремление дать детям высшее образова-

ние. Кроме того, среди этой группы относительно велика доля устроившихся по 

специальности (см. ниже часть 7), что положительно влияло как на мотивацию, 

так и на возможности получения высшего образования молодым поколением. 

Как и в отношении обладателей образования 13 лет и более, доля лиц с высшим 

образованием среди репатриантов из европейских республик была выше, чем из 

азиатских, а среди евреев – выше, чем среди неевреев (таб. 4.6).  

 

Таб. 4.6.  

Доля лиц с высшим образованием 1 среди репатриантов из бывшего 

СССР (1990+) в возрасте 18 лет и старше, по годам репатриации, республи-

кам исхода и национально-религиозной принадлежности (%) 2  

 1995  2001  2010 2015  2021  

Всего 18 и старше 35.6 38.2 37.9 44.8  49.7  

Год репатриации:        

1990-1991 39.2  43.1  43.9 54.4  57.5  

1992-1995 30.7  35.6  33.4 38.1  47.3  

1996-1999 . . .   33.7  36.7 37.2  45.3  

2000+  . . .   38.0  33.8 40.7  45.9  

Республики исхода:        

европейские республики 3 36.2  39.2  39.4 46.6  50.8  

азиатские республики 4 31.5  30.5  28.3 32.0  41.7  

Национально-религиозная         

принадлежность:        

евреи 35.9  39.4  39.0 46.4  50.8  

прочие 33.2  31.1  31.0 33.0  44.1  
          

1 обладатели академической степени (первой, второй и третьей)    

2 за 1995 год - по данным переписи населения Израиля; за 2001-2021 годы - по данным 
обследований трудовых ресурсов за соответствующие годы.    
3 Российская Федерация, Украина, Белоруссия, Молдова, Латвия, Литва и Эстония.  
4 Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. 
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4.3. Сфера полученного высшего образования 

Как известно, приоритетной сферой высшего образования в бывшем СССР были 

инженерно-технические науки. Это было связано с ориентацией на развитие тя-

желой промышленности (в том числе военной) – с одной стороны, и с торможе-

нием исследований в гуманитарной и социальной сфере (как “идеологически 

вредных”) – с другой. Среди еврейского населения эта тенденция была выра-

жена еще более четко, поскольку доступ евреев к другим специальностям либо 

был ограничен (юриспруденция, медицина и т.п.), либо, напротив, они не счита-

лись престижными (просвещение, сельское хозяйство и т.п.) 83.  

Как показывают усредненные данные Социальных обследований ЦСБ Израиля 

за 2007-2021 годы, среди репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее, 

получивших высшее образование в стране исхода, приобрели специальность в 

сфере инженерно-технических наук 38%, просвещения и общественных наук – 

по 12%, естественных наук (физики, химии и биологии),, гуманитарных наук 

(включая языки и искусство) и медицины – по 9% в каждой из этих сфер, мате-

матики, статистики и компьютеров – около 4%, менеджмента – также 4%, юрис-

пруденции – менее 2% 84, парамедицинских специальностей – 1%. Среди моло-

дых репатриантов, получивших образование в Израиле, произошла определен-

ная профессиональная переориентация (см. таб. 4.7). Так, резко сократилась 

доля выбравших инженерно-технические специальности (с 38% до 23%), зато 

возросла доля изучавших математику, статистику и компьютеры (с 4% до 9%), 

общественные науки (с 12% до 18%), юриспруденцию (с 1.7% до 2.5%) и, осо-

бенно, менеджмент (с 4% до 16%). Доля изучавших естественные науки незна-

чительно снизилась (с 9% до 8%). Сократилась доля обучавшихся по педагоги-

ческим (с 12% до 7%), гуманитарным (с 9% до 5%) и особенно по медицинским 

специальностям (с 9% до 2%), последнее объясняется, видимо, очень жесткими 

условиями приёма. Вместе с тем, отмечен резкий рост доли обучавшихся пара-

медицинским специальностям, не пользовавшихся популярностью среди еврей-

ского населения СССР (с 1% до 9%). 

Следует отметить, что состав по полученным специальностям репатриантов из 

бывшего СССР, получивших высшее образование в Израиле, отличается как от  

получивших высшее образование в стране исхода, так и от всего еврейского 

населения Израиля с высшим образованием (таб. 4.7). Так, среди репатриантов, 

                                                 
83 См. Константинов, 2007, ч. 4 и 5.   
84 В бывшем СССР прием на юридические факультеты проводился только после двух-

летнего практического стажа, по рекомендации партийных / комсомольских органов. 
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обучавшихся в Израиле, доля изучавших математику и компьютеры, естествен-

ные науки, инженерно-технические и парамедицинские специальности, а также 

менеджмент, была выше средней по стране. В то же время, доля репатриантов, 

изучавших в Израиле общественные, гуманитарные и педагогические науки, ме-

дицину и юриспруденцию, была ниже, чем среди всех израильтян с высшим об-

разованием (таб. 4.7). 

 

Таб. 4.7.  

Распределение репатриантов из бывшего СССР с высшим образованием 1 

по сфере и стране полученного образования, в сравнении с еврейским  

населением Израиля (в % к итогу) 2  

Сфера Репатрианты из бывшего СССР Еврейское 

полученного (1990+), получившие образование: население  

образования: в стране исхода в Израиле Израиля 

Всего с высшим образованием 100    100    100    

Инженерное дело и архитектура 38.0    23.0    18.3    

Математика и компьютеры 4.2    9.3    4.9    

Естественные науки 9.1    8.1    6.4    

Просвещение 11.9    7.0    13.7    

Гуманитарные науки 9.0    5.0    10.4    

(включая языки и искусство)       

Общественные науки 11.6    17.8    18.8    

Юриспруденция 1.7    2.5    6.0    

Управление и бизнес 3.9    15.7    14.1    

Медицина 8.5    2.0    3.5    

Парамедицинские специальности 1.2    9.1    3.4    

Прочие специальности 0.9    0.5    0.5    

1 обладатели академической степени (первой, второй и третьей).  
2 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля (усредненные данные за 2007-2021 годы). 
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Рис. 4.2.  

Состав репатриантов из бывшего СССР с высшим образованием, обучав-

шихся в стране исхода и в Израиле, и всех евреев Израиля с высшим об-

разованием, по сферам обучения (%)  
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ЧАСТЬ 5. 

ДЕТИ РЕПАТРИАНТОВ В ШКОЛАХ ИЗРАИЛЯ 

В данной части мы рассмотрим динамику общей численности детей репатриан-

тов из бывшего СССР в школах Израиля, их распределение по типам учебных 

заведений (государственные (светские), государственно-религиозные и ультра-

ортодоксальные) и группам классов, направлению (общеобразовательное или 

профессионально-техническое), по годам репатриации и национально-общин-

ной принадлежности. Мы рассмотрим также отсев детей репатриантов из си-

стемы образования и их достижения в сдаче специальных экзаменах Министер-

ства просвещения (МЕЙЦАВ) и экзаменов на аттестат зрелости (багрут), в срав-

нении со всеми еврейскими учащимися Израиля. Следует отметить, что указан-

ные у нас имеются только по 2018/19 учебный год включительно.   

5.1. Общая численность детей репатриантов в школах Израиля 

Говоря о детях репатриантов, следует различать две категории: во-первых, де-

тей – уроженцев бывшего СССР, репатриировавшихся вместе с родителями или 

самостоятельно (как правило, по специальным подростковым программам типа 

НААЛЕ); и во-вторых, детей, родившихся у репатриантов 1990 года и позднее 

уже в Израиле. Отметим также, что понятие “дети репатриантов” в применении к 

учащимся школ не предусматривает возрастной границы, т.е. оно включает и 

учащихся, достигших 18-летнего возраста.  

В таб. 5.1 показана динамика численности детей репатриантов из бывшего СССР 

в израильских школах, как в целом, так и по двум указанным выше группам, тен-

денции которых были весьма различны. Так, численность учащихся – уроженцев 

бывшего СССР в израильских школах с 1995/6 по 1999/2000 учебный год воз-

росла с 97 до 115 тысяч, но затем стала непрерывно сокращаться, и в 2018/19 

учебном году составила только 20 тысяч (хотя в последние два года чуть воз-

росла), а их доля в общем числе еврейских учащихся упала с 11.2% до 1.5% (таб. 

5.1). Это связано с постепенным сокращением темпов алии из бывшего СССР, 

тогда как значительная часть детей, прибывших с более ранними волнами алии, 

уже успели окончить среднюю школу. 

Что же касается детей, рожденных в Израиле у родителей-репатриантов 1990 

года и позднее, в школах Израиля, то в 1995/6 учебном году таковых почти не 

было, а в 2018/19 учебном году их насчитывалось уже 142 тысячи или 10.5% от 

всех школьников еврейского сектора.  
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Таким образом, общее число детей репатриантов в школах Израиля возросло с 

1995/6 по 2018/19 учебный год с 97 до 161 тысячи (хотя в 2003-2009 годах имело 

место некоторое сокращение). Доля детей репатриантов (обеих групп) в общем 

числе еврейских учащихся с 1995/6 по 2001/2 учебный год возросла с 10.3% до 

13%, затем стала она сокращаться, но к 2018/19 году стабилизировалась на 

уровне около 12% (таб. 5.1).   

 

Таб. 5.1.       

Численность и доля детей репатриантов из бывшего СССР среди 

учащихся школ еврейского сектора Израиля 1   

  Все дети репатриантов  Уроженцы бывшего СССР Дети репатриантов, 

   из бывшего СССР: 2 (без родившихся в Израиле): родившиеся в Израиле: 

Учебный  Тыс. В % к учащимся Тыс. В % к учащимся Тыс. В % к учащимся 

год: чел. евр. сектора чел. евр. сектора чел. евр. сектора 

  1995/6 96.8 10.3 96.7 10.3 0.1 0.0 

  1996/7 104.9 10.8 102.8 10.6 2.1 0.2 

  1997/8 112.5     11.4     106.9   10.8   5.7   0.6    

  1998/9 119.7 11.9 110.0 10.9 9.7 1.0 

  1999/2000 127.4 12.4 114.8 11.2 12.6 1.2 

  2000/1 132.2     12.8     114.7   11.1   17.5   1.7    

  2001/2 135.1     13.0     111.3   10.7   23.7   2.3    

  2002/3 133.4   12.8   102.9   9.9   30.4  2.9   

  2003/4 130.7   12.5   93.1   8.9   37.5  3.6   

  2004/5 128.0   12.2   82.8   7.9   45.2  4.3   

  2005/6 126.2   12.0   72.8   6.9   53.4  5.1   

  2006/7 124.5   11.7   62.3   5.9   62.2  5.8   

  2007/8 123.4   11.6   52.3   4.9   71.1  6.7   

  2008/9 123.7   11.5   44.2   4.1   79.5  7.4   

  2009/10 125.6   11.4   37.8   3.5   87.8  7.9   

  2010/11 127.5   11.3   32.4   2.9   95.0  8.4   

  2011/12 130.7   11.4   28.0   2.4   102.7  9.0   

  2012/13 133.5 11.4 24.4 2.1 109.0 9.3 

  2013/14 136.3 11.4 21.6 1.8 114.7 9.6 

  2014/15 140.6 11.5 20.1 1.6 120.6 9.9 

  2015/16 144.9 11.5 19.2 1.5 125.7 10.0 

  2016/17 149.9   11.7   18.6   1.5   131.3   10.2   

  2017/18 155.2   11.7   18.9   1.4   136.3   10.3   

  2018/19 161.4   11.9   19.8   1.5   141.6   10.5   

1 начальные (йесоди), промежуточные (хативат бейнаим) и средние (тихон) школы всех типов.  
2 дети - уроженцы бывшего СССР или дети, родившиеся в Израиле, у которых хотя бы 

один из родителей - репатриант из бывшего СССР 1990 года и позднее. 
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Рис. 5.1.   

Численность детей – уроженцев бывшего СССР и детей репатриантов,  

родившихся в Израиле, среди учащихся начальных и средних школ (тыс.) 

 

 

5.2. Дети репатриантов по типам учебных заведений 

Как известно, система школьного образования в еврейском секторе включает 

учебные заведения трех основных типов: государственные (светские), государ-

ственно-религиозные и ультра-ортодоксальные. 

Подавляющее большинство детей репатриантов обучались в государственных 

(светских) учебных заведениях. При этом доля обучавшихся в светских школах 

была выше среди уроженцев бывшего СССР, нежели среди детей репатриантов, 

рожденных в Израиле (таб. 5.2). Так, среди уроженцев бывшего СССР в 2018/19 

учебном году доля обучавшихся в светских школах составила свыше 91%, тогда 

как в государственно-религиозных –около 6%, а в ультра-ортодоксальных – 

около 3%. В то же время, среди детей репатриантов, родившихся в Израиле, 

доля обучавшихся в светских школах составила чуть более 84%, тогда как в гос-

ударственно-религиозных и в ультра-ортодоксальных – по 8% в каждой группе. 

Среди всех детей репатриантов из бывшего СССР, доля обучавшихся в светских 

школах в 2018/19 году составила 85% (против 57% среди всех еврейских уча-

щихся), в государственно-религиозных –около 8% (против 18%), и в ультра-орто-

доксальных – более 7% (против 25% соответственно).  
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Таб. 5.2.  

Дети репатриантов из бывшего СССР и все учащиеся школ в еврейском 

секторе Израиля, по типам учебных заведений (в % к итогу)  

  1995/6  2002/3  2009/10  2018/19 

Все дети репатриантов      

из бывшего СССР 1      100      100    100       100  

государственные (светские)   86.5     86.0    84.2      84.6  

государственно-религиозные    9.7        8.1      8.0        7.8  

ультра-ортодоксальные (хареди)    3.8       5.9      7.8        7.6  

Уроженцы бывшего СССР      

(без родившихся в Израиле)      100      100     100       100  

государственные (светские)   86.5     88.2    91.2      91.6  

государственно-религиозные    9.7        7.4      6.0        5.6  

ультра-ортодоксальные (хареди)    3.8        4.4   2.8        2.8  

Дети репатриантов из бывшего      

СССР, родившиеся в Израиле . . .        100     100      100  

государственные (светские)  . . .     78.5    81.2     83.6  

государственно-религиозные . . .         10.3      8.9        8.1  

ультра-ортодоксальные (хареди) . . .      11.2      9.9        8.3  

Все учащиеся еврейского      

сектора Израиля      100      100     100       100  

государственные (светские)   70.3     64.4    59.5     57.2  

государственно-религиозные  18.9      18.3    18.5      18.3  

ультра-ортодоксальные (хареди)  10.8      17.3    22.0      24.5  

1 дети - уроженцы бывшего СССР или дети, родившиеся в Израиле, у которых хотя бы 

один из родителей - репатриант из бывшего СССР 1990 года и позднее.   

 

5.3. Дети репатриантов по группам классов 

Как уже отмечалось, израильская система образования включает начальную (1-6 

классы), неполную среднюю (7-9 классы) и полную среднюю школу (10-12 

классы). В прошлом, однако, неполной средней школы (как особой ступени) не 

существовало, начальная школа включала 1-8 классы, а средняя – 9-12 классы, 

причем в некоторых школах (главным образом, религиозных) такое деление со-

хранилось до сих пор. Поэтому, в целях сопоставимости, мы будем говорить 

именно о группах классов, а не о школах различных ступеней. 

Что касается учащихся школ – уроженцев бывшего СССР, то в 1995/6 учебном 

году их структура по группам классам почти не отличалась от структуры всех из-

раильских школьников в еврейском секторе (таб. 5.3). Но, по мере того, как дети, 

приехавшие ранее, взрослели, а поток новых репатриантов иссякал, доля уча-

щихся младших классов среди уроженцев бывшего СССР непрерывно сокраща-

лась, а старших – наоборот, возрастала. Правда, в последнее десятилетие, в 
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результате роста алии, тенденция изменилась, и доля младших классов вновь 

стала расти. Так, с 1995/6 по 2009/10 учебный год, доля учащихся 1-6 классов 

среди уроженцев бывшего СССР снизилась с 53% до 24%, однако к 2018/19 году 

вновь возросла до 43%. Соответственно, доля учащихся 10-12 классов сначала 

увеличилась с 23% до 47%, а затем сократилась до 32%. 

Что касается детей репатриантов из бывшего СССР, родившихся в Израиле, 

то в 2002/3 учебном году почти все они (93%) обучались в младших (1-6) классах, 

однако к 2018/19 учебному году эта доля снизилась до 55%, тогда как около 23% 

обучались в средних и менее 22% – в старших классах (таб. 5.3). 

Если же рассматривать всех детей репатриантов из бывшего СССР, то в 

2018/19 учебном году доля учащихся младших классов составила 54%, а сред-

них и старших – около 23% в каждой группе, что примерно соответствует общей 

структуре всех еврейских школьников Израиля (таб. 5.3). 

 

Таб. 5.3.  

Дети репатриантов из бывшего СССР и все учащиеся школ в еврейском 

секторе Израиля, по группам классов (в % к итогу)    

  1995/6  2002/3  2009/10  2018/19 

Все дети репатриантов      

из бывшего СССР 1           100              100              100            100  

начальные классы (1-6)          52.8             46.3             52.6           53.8  

средние классы (7-9)          24.4             26.5             24.6           23.5  

старшие классы (10-12) 2          22.8             27.2             22.8           22.7  

Уроженцы бывшего СССР      

(без родившихся в Израиле)           100              100              100            100  

начальные классы (1-6)          52.8             32.4             23.6           43.0  

средние классы (7-9)          24.4             32.4             29.0           25.0  

старшие классы (10-12) 2          22.8             35.2             47.4           32.0  

Дети репатриантов из бывшего      

СССР, родившиеся в Израиле . . .               100              100            100  

начальные классы (1-6) . . .              93.3             65.1           55.3  

средние классы (7-9) . . .                6.7             22.6           23.3  

старшие классы (10-12) 2 . . .                    0.0             12.3           21.4  

Все учащиеся еврейского      

сектора Израиля           100              100              100            100  

начальные классы (1-6)          50.9             49.7             52.5           53.9  

средние классы (7-9)          25.4             25.1             24.2           23.6  

старшие классы (10-12) 2          23.7             25.2             23.3           22.5  

1 дети - уроженцы бывшего СССР или дети, родившиеся в Израиле, у которых хотя бы 

один из родителей - репатриант из бывшего СССР 1990 года и позднее. 

2 включая также 13-14 классы в тех школах, в которых они имеются.  
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5.4. Дети репатриантов по годам репатриации, национально-религи-

озной и общинной принадлежности 

Что касается школьников – уроженцев бывшего СССР, то доля репатриировав-

шихся в более ранние годы среди них неуклонно сокращается, и это понятно: 

ведь они выходят из школьного возраста. Если в 1995/6 учебном году свыше по-

ловины учащихся – уроженцев бывшего СССР составляли репатриировавши-

еся до 1991 года (включительно), то в 2018/19 учебном году таковых не осталось 

(таб. 5.4). Напротив, доля репатриантов 2005 года и позднее (которых в 1995/6 

учебном году еще не могло быть), в 2009/10 году составила 12%, а в 2018/19 

учебном году – уже 91%. 

Тенденция снижения доли репатриантов первых волн алии имела место и среди 

детей репатриантов, рожденных в Израиле (разумеется, здесь мы говорим о 

годах репатриации не самих детей, а их родителей). При этом она оставалась 

гораздо выше, чем среди уроженцев бывшего СССР. Так, доля детей, рожден-

ных в Израиле, чьи родители репатриировались из бывшего СССР до 1991 года 

(включительно), сократилась с двух третей в 2002/3 учебном году до одной трети 

в 2018/19 году, тогда как доля детей, чьи родители репатриировались в 1996 году 

и позднее – соответственно, возросла с 1% до 39% (см. таб. 5.4). 

Если рассматривать учащихся обеих групп в целом, то в 2018/19 учебном году 

их распределение годам репатриации ребенка/семьи было следующим: треть 

прибыла до 1991 года (включительно), около половины – в 1992-1999 годах, и 

около четверти - в 2000 году и позднее (таб. 5.4). 

Доля евреев по Галахе среди школьников – уроженцев бывшего СССР непре-

рывно снижается: если в 1995/6 учебном году она составляла 74%, то в 2018/19 

– только 32%. В то же время, среди детей репатриантов, родившихся в Изра-

иле (а среди них значительную часть составляют дети репатриантов начала 

1990-х годов) доля евреев по Галахе была значительно выше, хотя и она снизи-

лась с 85% в 2002/3 учебном году до 74% в 2018/19 учебном году. Среди обеих 

групп школьников – репатриантов доля евреев по Галахе в 2018/19 учебном году 

составила 69% (см. таб. 5.4). 

К сожалению, данные о составе школьников – репатриантов по республикам ис-

хода являются неполными, поскольку для значительной части из них, особенно 

тех, чьи семьи репатриировались в начале 1990-х годов, в качестве страны ис-

хода указан “Советский Союз”. Однако с 2003 года имеются данные (причем 
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только в отношении детей – уроженцев бывшего СССР) о принадлежности к кав-

казской (горской) и бухарской еврейской общинам. Согласно этим данным, в 

2018/19 учебном году 6% учащихся – уроженцев бывшего СССР составили бу-

харские, и около 2% - кавказские (горские) евреи, хотя доля тех и других имеет 

тенденцию к снижению (см. таб. 5.4). 

 

Таб. 5.4.      

Дети репатриантов из бывшего СССР - учащиеся школ, по годам репатриа-

ции, национально-религиозной и общинной принадлежности (%)  

  Все дети репатриантов Уроженцы бывшего СССР Дети репатриантов, 

  из бывшего СССР: 1  (без родившихся в Израиле): родившиеся в Израиле: 

  2002/3  2009/10  2018/19  1995/6  2002/3  2009/10  2018/19  2002/3  2009/10  2018/19  

Год репатриации                 

ребенка / семьи:                 

1990-1991 32.1  33.0  31.0  56.9  26.1    0.6   -  63.8   45.9  34.2  

1992-1995 29.7  28.8  24.0  40.8  29.8  17.7   -  34.8   34.1  26.5  

1996-1999 25.5  23.1  22.0    2.3  30.4  41.4    0.2    1.4   16.5  24.1  

2000-2004 12.7  11.5  12.5   -  13.7  28.7    8.7   -     3.5  12.5  

2005+  -    3.6  10.5   -   -  11.6  91.1   -        -     2.7  

Доля евреев -               

всего 64.5  67.5  69.2  73.6  58.5  42.7  32.1  85.1   78.1  74.4  

в том числе:                

кавказских/горских . . .   . . .   . . .   . . .     6.4    5.4    1.9  . . .   . . .   . . .   

бухарских . . .   . . .   . . .   . . .     8.5  13.0    5.9  . . .   . . .   . . .   

1 дети - уроженцы бывшего СССР или дети, родившиеся в Израиле, у которых хотя бы 
один из родителей - репатриант из бывшего СССР 1990 года и позднее.  
 

5.5. Дети репатриантов по направлениям обучения 

Среднее образование в старших классах израильских школ (10 класс и старше), 

в зависимости от изучаемых предметов, подразделяется на три основных 

направления: общеобразовательное, профессионально-техническое и сельско-

хозяйственное (по последнему обучается сравнительно небольшая часть школь-

ников, и потому мы объединили его с профессионально-техническим).  

Среди старшеклассников – уроженцев бывшего СССР в 2018/19 учебном году 

свыше половины (54%) обучались по профессионально-техническому направле-

нию (включая сельскохозяйственное), тогда как среди всех учащихся еврейского 

сектора – только 38% (таб. 5.5). Особенно велика была эта доля среди юношей 

– уроженцев бывшего СССР: 59% против 47% среди девушек. Более того, по 

сравнению с 1992/3 годом доля уроженцев бывшего СССР, обучавшихся по про-

фессионально-техническому направлению, несколько увеличилась, тогда как 
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среди учащихся всего еврейского сектора вплоть до 2009/10 года имела место 

обратная тенденция (таб. 5.5). Возможно, что это связано с меньшей материаль-

ной обеспеченностью репатриантов, в связи с чем они стремятся уже в школе 

получить профессию, по которой можно работать сразу по окончанию учебы / 

армейской службы, чтобы не зависеть от родителей. Вместе с тем, следует 

учесть и то, что в состав “общеобразовательного” направления входят и ультра-

религиозные школы (ешивы), которые составляют значительную часть (около 

четверти) учащихся еврейского сектора. 

Что касается детей, родившихся в Израиле у родителей – репатриантов 1990 

года и позднее, то до недавнего времени число таковых среди старшеклассни-

ков было незначительным. Однако данные за последние годы (2009/10-2018/19) 

показывают, что для обучающихся по профессионально-техническому направ-

лению среди них чуть ниже, чем среди уроженцев бывшего СССР, но выше, чем 

среди всех старшеклассников еврейского сектора (см. таб. 5.5). 

 
Таб. 5.5.    

Доля обучающихся по профессионально-техническому направлению 1 среди 

учащихся старших классов средних школ - репатриантов из бывшего СССР и 

всех учащихся еврейского сектора Израиля, по полу (в % к итогу)   

  1992/3  1995/6  2002/3  2009/10  2018/19  

Все дети репатриантов       

из бывшего СССР: 1       

Оба пола 51.2   52.1       54.2         52.6           51.5  

Юноши 61.2   59.9       63.0          58.8           56.0  

Девушки 41.7   44.4       45.5          46.2           46.8  

Уроженцы бывшего СССР       

(без родившихся в Израиле):       

Оба пола      51.2      52.1      54.2          55.6           53.5  

Юноши      61.2      59.9      63.0          62.6           59.4  

Девушки      41.7      44.4      45.5          48.2           47.3  

Дети репатриантов из бывшего       

СССР, родившиеся в Израиле:       

Оба пола . . .   . . .   . . .           47.9          51.1  

Юноши . . .   . . .   . . .           52.6           55.3  

Девушки . . .   . . .   . . .           43.1           46.7  

Все учащиеся еврейского       

сектора Израиля       

Оба пола      41.9      36.9      36.8          32.6           37.9  

Юноши      47.5      42.3      42.8          34.4           35.9  

Девушки      36.6      31.5     30.9          30.8           39.9  

1 включая также сельскохозяйственное направление.   
2 дети - уроженцы бывшего СССР или дети, родившиеся в Израиле, у которых хотя бы 

один из родителей - репатриант из бывшего СССР 1990 года и позднее. 
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5.6. Отсев детей репатриантов из средних школ 

Отсев из школ представляет собой серьезную проблему израильского образова-

ния вообще и школьников – репатриантов в особенности (что связано с пробле-

мами языка, интеграции в школьном коллективе, материальных трудностей и 

т.д.).  

В израильской статистике используются два основных показателя отсева: во-

первых, годичные темпы отсева, т.е. соотношение количества учеников, оставив-

ших учебу в каждом году по отношению к общему числу учащихся в данной 

группе классов (10-х, 11-х и т.д.), и во-вторых, доля неучащихся среди той или 

иной возрастной группы. Что касается первого показателя, то он не дает инте-

гральной оценки доли учащихся, не завершивших среднего образования. Второй 

показатель, хотя и точнее, но он игнорирует тот факт, что зачастую имеет место 

несоответствие возраста и класса обучения (что особенно характерно для репа-

триантов). Так, условно предполагается, что все подростки 17 лет (если они во-

обще учатся) должны обучаться в 12 классе, тогда как на практике многие из 17-

летних обучаются в 11, а иногда даже в 10 классе. 

Поэтому мы взяли за основу другой метод расчета отсева (этот метод в послед-

нее время практикуется в США). Поскольку отсев происходит, как правило, сразу 

после окончания неполной средней школы (т.е. 9 класса) и в последующие годы 

(в младших и средних классах он весьма незначителен) 85, то за основу мы взяли 

численность учащихся 9 классов в данном году, и рассчитали суммарный отсев 

за последующие три года, т.е. долю учащихся, покинувших систему образования 

и не поступивших спустя 3 года в 12-й класс (если учащийся в течение этих трех 

лет оставался на второй год – в той же или другой школе – это не считалось 

отсевом). Результаты представлены в таб. 5.6. 

Анализ показывает, что суммарный отсев из 9-12 классов среди уроженцев 

бывшего СССР снизился с 22% в 1994-1997 годах до 13% в 2016-2019 годах, 

причем, в отличие от предыдущих лет, отсев среди юношей и девушек сравнялся 

(среди всех еврейских учащихся в 2016-2019 годах суммарный отсев составил 

около 7%, в том числе среди юношей – 11%, среди девушек – 3%). 

                                                 
85 Согласно израильскому закону, до недавнего времени обязательным считалось 10-

летнее обучение (при 12-летней полной средней школе), и лишь в 2009 году был принят 

закон об обязательном 12-летнем обучении. 
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Иной была картина среди детей репатриантов из бывшего СССР, родив-

шихся в Израиле (см. таб. 5.6). По данным за последние годы, показатели от-

сева в целом среди них были даже ниже, нежели среди всех еврейских уча-

щихся, особенно среди юношей (правда, среди девушек они были чуть выше). 

 

Таб. 5.6.    

Суммарный отсев 1 из 9-12 классов средних школ среди детей репатриантов из 

бывшего СССР и всех учащихся еврейского сектора Израиля, по полу (%)  

  Уроженцы бывшего СССР Дети репатриантов из бывшего Все учащиеся еврейского 

  (без родившихся в Израиле): СССР, родившиеся в Израиле: сектора Израиля: 

  Всего Юноши Девушки Всего Юноши Девушки Всего Юноши Девушки 

1994-1997 21.9 28.1 15.9 . . . . . . . . . 11.3 15.1 7.3 

1995-1998 22.5 27.6 17.2 . . . . . . . . . 11.8 15.6 7.8 

1996-1999 21.3   27.2   15.4   . . .   . . .   . . .   11.3   15.1   7.3   

1997-2000 20.9   26.1   15.6   . . .   . . .   . . .   11.8   15.7   7.6   

1998-2001 19.6   25.3   13.6   . . .   . . .   . . .   11.5   15.4   7.4   

1999-2002 17.9   22.7   13.0   . . .   . . .   . . .   10.7   14.2   7.0   

2000-2003 17.3   22.1   12.6   . . .   . . .   . . .   10.6   14.2   6.7   

2001-2004 17.9   22.2   13.4   . . .   . . .   . . .   10.5   14.1   6.7   

2002-2005 18.6   23.1   13.8   . . .   . . .   . . .   10.8   14.6   6.9   

2003-2006 17.6   22.2   13.0   . . .   . . .   . . .   10.8   14.6   6.6   

2004-2007 16.6   20.8   12.3   . . .   . . .   . . .   10.5   14.7   6.0   

2005-2008 17.8   21.8   13.7   9.4   14.1   4.3   11.2   16.0   6.0   

2006-2009 17.6   22.3   12.9   9.2   13.7   4.9   11.1   16.3   5.6   

2007-2010 18.2   22.4   14.1   10.5   14.2   6.8   10.4   15.0   5.6   

2008-2011 16.4   20.9   11.6   10.5   15.4   5.2   9.8   14.2   5.3   

2009-2012 17.0   20.1   13.7   10.4   14.1   6.7   9.8   14.1   5.4   

2010-2013 16.9   20.8   13.1   9.1   12.0   6.1   9.6   13.9   5.2   

2011-2014 16.9   18.6   15.2   9.0   12.2   5.6   8.8   12.7   4.6   

2012-2015 15.7   17.1   14.3   8.4   11.3   5.5   8.4   12.6   4.2   

2013-2016 15.5 17.6 13.3 8.2 10.7 5.6 8.5 12.6 4.1 

2014-2017 15.9 17.4 14.3 7.3 9.7 4.7 8.5 13.0 3.8 

2015-2018 15.9 17.2 14.4 6.1 8.1 4.1 7.3 10.9 3.4 

2016-2019 12.6 12.7 12.5 6.3 7.9 4.7 7.4 11.3 3.4 
                    

1 общая доля учащихся 9 классов, покинувших систему образования в течение 3 лет, 

т.е. не поступивших спустя 3 года в 12 класс (исключая остававшихся на второй год). 

 

5.7. Контрольные экзамены Министерства просвещения (МЕЙЦАВ) 

До 2018/19 года включительно Министерство просвещения Израиля ежегодно 

проводило контрольные выборочные экзамены знаний учащихся (примерно в 
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трети всех школ), известные под аббревиатурой МЕЙЦАВ 86. Эти экзамены про-

водятся в 5-х и 8-х классах по следующим предметам: иврит или арабский язык 

(в зависимости от сектора школ), английский язык, математика, естественные 

науки. С 2007/8 по 2012/13 год эти экзамены проводились также во 2-х классах – 

только по ивриту или арабскому языку (в зависимости от сектора школ). В 

2019/20 году, в связи эпидемией коронавируса, эти экзамены были отменены и с 

тех пор больше не возобновлялись. 

В таб. 5.7 приводятся средние оценки экзаменов МЕЙЦАВ (по 100 балльной си-

стеме) среди уроженцев бывшего СССР и всех учащихся еврейского сектора за 

2001/2 – 2018/19 учебные годы, по данным Минпроса Израиля. 

Согласно этим данным, среди учащихся 5 и 8 классов – уроженцев бывшего 

СССР с 2001/2 по 2004/5 учебный год имело место повышение средних оценок 

экзаменов МЕЙЦАВ по всем предметам, но затем началось их постепенное сни-

жение, хотя имелись колебания по отдельным годам (таб. 5.7). 

По сравнению со всеми еврейскими учащимися, в 2018/19 учебном году в 5 

классе средние оценки уроженцев бывшего СССР по английскому языку и по ма-

тематике были чуть выше, чем среди всех еврейских учащихся, тогда как по 

ивриту – гораздо ниже (50 против 69 баллов). В то же время в 8 классе оценки 

репатриантов по всем предметам были ниже, нежели у всех еврейских учащихся, 

особенно по ивриту (40 против 58). 

Вместе с тем, в отличие от уроженцев бывшего СССР, средние оценки детей 

репатриантов, родившихся в Израиле (как в 5, так и в 8 классе) были выше, 

чем у всех еврейских учащихся по большинству предметов, и только по ивриту 

они были чуть ниже (таб. 5.7).           

Могли быть различные причины для снижения успеваемости среди детей репа-

триантов из бывшего СССР. Это могло быть снижение уровня образования ро-

дителей по сравнению с первыми волнами Большой алии (что вело к снижению 

мотивации подростков к учебе), а также рост доли неевреев по Галахе среди 

них, что вело к отчуждению в школе, и как следствие – опять-таки к снижению 

мотивации.  

 

  

                                                 
 ”показатели школьной эффективности и успехов“ – מיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית( 86
(иврит). 
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Таб. 5.7.        

Средние оценки по основным предметам детей репатриантов из бывшего 

СССР и всех еврейских учащихся Израиля (по результатам экзаменов МЕЙЦАВ) 1 

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Уроженцы бывшего            

СССР:            

5 класс:           

Иврит 66.0  64.7  63.7  71.7  67.4  73.3  69.5  64.7  62.2  

Английский 73.1  77.3  73.6  84.9  82.0  78.8  79.5  76.7  73.5  

Математика 71.8  71.6  70.5  73.9  69.4  58.4  60.2  55.9  63.9  

8 класс:           

Иврит 56.7  59.9  58.3  70.9  69.5  . . .   58.9  60.9  63.7  

Английский 75.6  82.3  70.2  70.7  66.8  . . .   67.7  67.1  67.0  

Математика 49.7  57.8  57.7  61.7  55.8  . . .   43.5  45.3  48.2  

Естественные науки 64.3  62.0  71.5  74.5  67.8  . . .   57.2  54.4  56.6  

Дети репатриантов,           

родившиеся в Израиле:           

5 класс:           

Иврит 72.7  68.7  67.2  74.5  71.4  75.7  75.0  70.2  66.4  

Английский 74.1  76.4  73.0  83.1  81.4  79.6  79.7  76.6  73.6  

Математика 74.0  71.8  71.7  73.6  71.6  60.3  62.2  59.6  63.7  

8 класс:           

Иврит . . .   . . .   65.0  76.6  75.4  . . .   65.1  65.1  69.2  

Английский . . .   . . .   77.3  75.5  69.3  . . .   67.4  70.5  67.5  

Математика . . .   . . .   61.8  66.5  59.9  . . .   47.0  50.2  46.9  

Естественные науки . . .   . . .   78.2  78.6  70.9  . . .   59.2  57.7  59.2  

Все еврейские           

учащиеся:           

5 класс:           

Иврит 71.8  69.4  68.2  75.6  73.7  75.9  74.4  70.9  68.7  

Английский 72.2  73.5  69.8  79.9  77.5  72.6  74.0  73.2  72.7  

Математика 73.0  70.9  71.1  72.4  70.2  58.1  59.7  57.5  63.8  

8 класс:           

Иврит 61.7  65.2  63.3  75.3  76.1  . . .   65.5  66.9  69.0  

Английский 75.1  81.3  70.8  70.0  65.8  . . .   61.0  64.4  67.1  

Математика 48.9  55.6  58.2  63.1  58.0  . . .   44.4  48.9  47.9  

Естественные науки 66.4  62.1  74.4  77.5  69.5  . . .   57.4  55.8  57.2  
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Таб. 5.7 (окончание).        

  2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018  2019  

Уроженцы бывшего            

СССР:            

5 класс:           

Иврит 61.8  58.0  56.0  58.2  54.9  55.7  45.8  50.0  

Английский 68.7  68.2  65.5  62.5  65.8  64.6  . . .   67.3  

Математика 60.1  58.5  57.9  53.5  54.0  61.3  . . .   66.2  

8 класс:           

Иврит 68.2  60.2  57.0  49.2  49.7  46.2  47.8  40.0  

Английский 67.3  62.9  66.1  69.2  66.1  62.7  66.0  61.0  

Математика 48.9  47.2  56.9  47.7  49.0  49.8  54.3  49.9  

Естественные науки 54.3  43.9  44.7  44.0  43.6  35.4  37.7  35.8  

Дети репатриантов,           

родившиеся в Израиле:           

5 класс:           

Иврит 68.4  65.4  67.5  71.2  67.1  68.9  63.7  66.7  

Английский 69.9  64.8  70.2  67.0  66.9  66.7  . . .   67.8  

Математика 60.8  60.2  64.5  60.9  59.7  65.3  . . .   66.7  

8 класс:           

Иврит 73.7  66.0  65.3  60.1  62.3  58.0  64.0  57.2  

Английский 67.1  63.2  72.3  75.3  76.5  69.6  74.8  70.2  

Математика 50.9  46.6  64.2  54.9  58.1  58.5  63.0  58.5  

Естественные науки 56.7  46.5  48.1  51.4  49.9  44.1  51.0  48.4  

Все еврейские           

учащиеся:           

5 класс:           

Иврит 68.8  66.8  66.6  71.5  68.8  69.7  66.0  68.9  

Английский 68.3  64.4  66.6  62.5  64.3  62.6  . . .   63.6  

Математика 59.6  58.2  62.0  59.3  59.2  63.8  . . .   65.1  

8 класс:           

Иврит 73.5  66.2  66.3  61.1  64.1  58.5  64.3  57.9  

Английский 68.2  63.3  69.3  70.2  72.1  64.6  70.8  65.0  

Математика 53.1  48.2  64.2  54.2  58.4  58.2  62.0  57.7  

Естественные науки 55.0  45.1  48.6  49.9  49.8  41.8  48.5  46.6  
              

1 в 2007 году экзамены МЕЙЦАВ в 8 классе не проводились из-за забастовки учителей; в 
2014 году экзамены были временно отменены; в 2018 году экзамены по математике и ан-
глийскому языку в 5 классе были забракованы. 

 

5.8. Экзамены на аттестат зрелости (багрут) 

Согласно правилам Минпроса Израиля, для успешной сдачи экзаменов на атте-

стат зрелости (багрут) требуется сдать экзамены, в общей сложности, не менее 

21 “учебных единиц” с оценкой не менее 55 (из 100), по следующим предметам 

(для еврейских школ): математика – от 3 до 5 единиц, английский язык – также 
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3-5, сочинение на иврите – 2, ТАНАХ (Библия) – 2, литература – 2, история – 2, 

обществоведение – 1, а также один или несколько предметов по выбору  (фи-

зика, химия, биология, компьютеры, второй иностранный язык и т п.). В государ-

ственно-религиозных школах к этим предметам добавляется Устная Тора (Тал-

муд), а вместо обязательного экзамена по литературе – проводится экзамен по 

еврейскому наследию. При этом для поступления в университеты требуется 

сдача экзамена по английскому языку на уровне не менее 4 учебных единиц. 

Следует отметить, что в Министерстве просвещения и в ЦСБ Израиля доля 

успешно сдавших экзамены на аттестат зрелости среди учащихся 12 классов 

рассчитывается по-разному. Министерство просвещения учитывает только 

школы, где проводятся такие экзамены (хотя бы частично). В отличие от этого, 

ЦСБ Израиля берет в расчет 12 классы всех школ, в том числе и тех, где экза-

мены на багрут не проводятся вовсе. К числу последних относятся вспомога-

тельные школы (для отстающих учеников), но главным образом, большинство 

ультра-ортодоксальных школ, лишь в немногих из которых (главным образом, в 

школах для девушек), сдают экзамены на багрут. Поэтому данные ЦСБ о доле 

успешно сдавших экзамены на багрут среди учащихся 12 классов всегда не-

сколько ниже, чем данные Министерства просвещения. 

Следует отметить, что имеющиеся у нас данные о доле успешно сдавших экза-

мены на аттестат зрелости среди репатриантов из бывшего СССР основаны на 

материалах Министерства просвещения, т.е. охватывают школы, где проводятся 

такие экзамены. Вместе с тем, для репатриантов из бывшего СССР, разница 

между двумя методиками расчета весьма невелика, поскольку лишь немногие из 

них обучаются в ультра-ортодоксальных школах (см. выше).        

Доля успешно сдавших экзамены на аттестат зрелости (багрут) среди учащихся 

12 классов – уроженцев бывшего СССР в начале 1990-х годов (когда большин-

ство из них составляли выходцы из наиболее высокообразованной первой волны 

алии 1900-1991 годов) имела тенденцию к росту и к 1994/5 учебному году до-

стигла 65% по сравнению с 56% среди всех учащихся еврейских школ, где про-

водились экзамены на багрут (т.е. без ультра-ортодоксального сектора). В даль-

нейшем имели место переменные тенденции этого показателя: снижение в 1996-

2000 годах, временный рост в 2001-2002 годах, и затем вновь снижение вплоть 

до 2008/9 года, когда только 55% репатриантов сдали экзамены на багрут (по 

сравнению с 61% всех еврейских учащихся). Однако, начиная с 2009/10 учебного 

года доля репатриантов, успешно сдавших экзамены на аттестат зрелости 

непрерывно растет. В 2018/19 учебном году она достигла 74%, хотя оставалась 
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чуть выше, чем среди всех еврейских учащихся без ультра-ортодоксального сек-

тора (73%). При этом среди юношей-репатриантов она была ниже, чем среди 

всех еврейских юношей (без харедим) – 68% против 74%, а среди девушек-репа-

трианток – соответственно выше – 79% против 73% (таб. 5.8).  

Что касается детей репатриантов 1990 года и позднее, родившихся в Израиле, 

то первые из них достигли возраста окончания средней школы только в 2007/8 

учебном году, когда 68% из них успешно сдали экзамены на аттестат зрелости 

(против 60% еврейских учащихся без харедим. К 2018/19 году этот показатель 

возрос до 78%, что выше, чем среди всех еврейских учащихся Израиля (73%), 

причем – в отличие от уроженцев бывшего СССР – эта тенденция характерна 

для лиц обоего пола (таб. 5.8).  

 
Таб. 5.8.        

Доля получивших аттестат зрелости среди детей репатриантов из бывшего 

СССР и всех еврейских учащихся 12 классов, по полу (%) 1  

  
Уроженцы бывшего СССР:  

,Дети репатриантов Все еврейские учащиеся  

  рожденные в Израиле: 2 (без харедимного сектора): 

  Всего Юноши Девушки Всего Юноши Девушки Всего Юноши Девушки 

1993 55.7  53.5  57.7  . . . . . . . . .  49.5  47.2  51.5  

1994 59.5  57.0  61.7  . . . . . . . . .  50.5  47.9  52.7  

1995 65.2  63.5  66.7  . . . . . . . . .  56.1  53.4  58.4  

1996 63.3  61.8  64.6  . . . . . . . . .  55.6  53.3  57.7  

1997 59.1  55.3  62.4  . . . . . . . . .  55.1  51.6  58.2  

1998 58.1  55.8  60.2  . . . . . . . . .  56.6  53.6  59.2  

1999 59.5  55.2  63.1  . . . . . . . . .  57.9  54.3  61.2  

2000 58.4  53.3  62.7  . . . . . . . . .  56.9  52.9  60.4  

2001 62.2  56.1  67.4  . . . . . . . . .  62.0  57.4  66.3  

2002 64.8  58.2  70.5  . . . . . . . . .  62.8  57.4  67.7  

2003 63.2  56.6  68.9  . . . . . . . . .  63.4  58.1  68.3  

2004 61.3  53.3  68.5  . . . . . . . . .  62.4  56.8  67.6  

2005 55.9  48.3  63.4  . . . . . . . . .  59.3  53.7  64.7  

2006 59.0  51.9  65.3  . . . . . . . . .  60.6  55.5  65.3  

2007 57.9  51.9  63.5  . . . . . . . . .  60.2  55.6  64.3  

2008 56.9  50.7  62.4  68.0  64.4  71.2  60.0  55.4  64.2  

2009 55.0  50.4  59.0  66.9  59.8  72.9  61.3  56.9  65.2  

2010 56.3  50.4  61.7  64.8  60.3  68.9  61.8  58.1  65.2  

2011 58.3  52.1  64.2  69.6  65.0  73.9  62.9  60.0  65.4  

2012 60.8  56.3  65.1  70.1  65.9  73.9  65.2  63.1  67.1  

2013 63.7  58.0  68.7  73.1  70.3  75.9  67.2  65.9  68.4  

2014 63.6  58.6  68.5  73.1  68.6  77.5  67.8  66.2  69.2  

2015 66.8 60.9 72.6 74.3 69.8 78.7 69.2 67.5 70.8 

2016 67.3  61.1  73.4  74.2  70.2  78.0  69.3  68.7  69.8  

2017 69.3  61.5  76.9  75.3  70.8  79.7  70.8  70.1  71.4  

2018 72.4  66.7  78.3  77.1  74.0  80.2  72.7  73.5  72.0  

2019 73.7  68.1  79.3  78.2  74.8  81.9  73.0  73.7  72.5  

1 по данным Министерства просвещения Израиля; только школы, где сдают экзамены на аттестат зрелости. 
2 до 2008 года по данной группе не было достаточно учащихся 12 классов. 
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Рис. 5.2.          

Динамика доли получивших аттестат зрелости среди учащихся 12-х классов 

– уроженцев бывшего СССР, детей репатриантов, родившихся в Израиле и 

всех еврейских учащихся (%)  

 

В таб. 5.9 представлены данные о доле успешно сдавших экзамены на багрут 

по отдельным предметам среди учащихся 12 классов – уроженцев бывшего 

СССР, детей репатриантов из бывшего СССР, родившихся в Израиле, и всех 

еврейских учащихся (без ультра-ортодоксального сектора) 87. 

 

Таб. 5.9.       

Доля сдавших экзамены на аттестат зрелости по отдельным предметам среди 

детей репатриантов из бывшего СССР и всех еврейских учащихся 12 классов (%)1 

  Уроженцы бывшего СССР Дети олим, родив- Все еврейские учащиеся  

  (без родившихся в Израиле): шиеся в Израиле: (без харедимного сектора): 

  1993 2003 2010 2019  2010 2019 1993 2003 2010 2019  

Математика 58.0  72.3  65.3  81.8  72.2  82.4  52.8  71.0  67.5  77.6  

Английский язык 57.0  80.1  79.9  86.7  84.9  88.3  61.7  79.1  77.4  81.7  

Иврит (сочинение) 72.6  77.6  71.2  80.7  79.0  85.5  67.4  79.5  74.5  79.5  

ТАНАХ (Библия) 73.4  68.7  68.1  80.2  73.4  82.7  61.5  71.7  71.2  78.0  

Литература 73.0  72.2  68.3  80.7  74.6  82.8  64.0  73.9  71.1  77.7  

История 70.4  46.4  69.5  82.8  75.8  84.0  62.6  59.4  72.2  78.7  

Обществоведение 72.4  43.3  66.7  78.6  74.1  79.8  62.1  56.6  70.2  75.1  

Кроме того, 
естеств. науки 2 32.4  41.1  41.9  26.4  45.1  36.7  33.6  34.9  35.2  29.9  
                      

1 среди всех учащихся 12 классов (сдававших и не сдававших экзамен). 
2 по крайней мере, один из следующих предметов: физика, химия, биология, компьютерные науки. 

                                                 
87 Здесь следует отметить, что большинство не сдавших экзамен по тому или иному 

предмету не “провалились” на экзамене, т.е. получили оценку ниже 55 (хотя такие тоже 

были), а либо не были допущены к экзамену, либо не явились на него ввиду недоста-

точной подготовки.   
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Из этих данных видно, что среди уроженцев бывшего СССР имела место об-

щая тенденция к росту доли сдавших экзамены на багрут по математике, ан-

глийскому языку и ивриту (сочинение) (за исключением временного снижения в 

2003-2010 годах).  По ТАНАХу и литературе ситуация, с некоторыми колебани-

ями, оставалась стабильной. По истории же и обществоведению (эзрахут) с 

1993 по 2003 год произошло резкое снижение доли сдавших экзамены, но в по-

следующие годы она вновь возросла. При этом по всем обязательным предме-

там доля репатриантов, успешно сдавших экзамены в 2019 году была выше, чем 

среди всех еврейских учащихся (без харедим). Доля репатриантов, сдававших 

экзамены по естественным наукам (включая физику, химию, биологию, а также 

компьютерные науки), возросла с одной трети в 1993 году до 42% в 2010 году, но 

к 2019 году она вновь резко снизилась до 26% (против 30% среди всех еврейских 

учащихся). 

Что касается детей репатриантов, родившихся в Израиле, то с 2010 по 2019 

год доля успешно сдавших экзамен среди них возросла по всем обязательным 

предметам, и лишь доля сдававших экзамен по естественным наукам снизилась 

с 45% до 37%. При этом доля сдавших экзамены по всем без исключения пред-

метам (включая естественные науки) была выше, как по сравнению с урожен-

цами бывшего СССР, так и со всеми еврейским учащимися Израиля (таб. 5.9).    

Для более детального анализа факторов, влияющих на успешную сдачу экзаме-

нов на аттестат зрелости среди учащихся 12 классов – детей репатриантов (как 

уроженцев бывшего СССР, так и родившихся в Израиле), мы провели много-

факторный анализ на основе модели логистической регрессии по данным Мин-

проса за 1992/3-2018/19 учебные годы (таб. 5.10).          

Зависимым переменным явилось получение учащимся – репатриантом атте-

стата зрелости (1 – получил, 0 – не получил). Независимыми (факторными) пе-

ременными явились: пол, число детей в семье, годы репатриации, образование 

матери, национально-религиозная принадлежность, республика исхода, тип 

школы и направление обучения, округ местонахождения школы.    

Анализ показывает, что наибольшим влиянием из перечисленных факторов на 

вероятность получить аттестат зрелости для уроженцев бывшего СССР обла-

дает образование матери. Так, дети репатриантов, чьи матери обладают обра-

зованием 12-14 лет (средним специальным или незаконченным высшим), при 

прочих равных, в полтора раза чаще получают багрут по сравнению с теми, чьи 

матери имеют образование до 11 лет (т.е. среднее общее или ниже). Те же, чьи 
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матери имеют полное высшее образование (15 лет и более) получают багрут 

втрое чаще, нежели дети матерей со средним образованием и ниже (таб. 5.10).  

Вероятность получения аттестата для тех, кто обучался на общеобразователь-

ном направлении, в 1.6 раза выше по сравнению с обучающимися на професси-

онально-техническом. Для девушек-репатрианток вероятность успешно сдать 

экзамены на аттестат зрелости в среднем в 1.5 раза выше, чем для юношей.   

Стаж проживания в Израиле также влияет положительно: среди проживающих в 

Израиле 10 лет и более больше шансы получить аттестат зрелости примерно на 

треть выше, чем у тех, кто прожил в стране менее 10 лет, а у детей репатриантов, 

родившихся в Израиле – в 2.4 раза выше (см. таб. 5.10). 

Почти на 20% ниже шансы успешно сдать экзамены на аттестат зрелости у детей 

репатриантов, обучавшимися в государственно-религиозных школах по сравне-

нию с теми, кто обучался в государственных (светских) школах – очевидно из-за 

бóльших требований к знанию иврита.  

У выходцев из азиатских республик шансы получить багрут также на 19% ниже, 

нежели из европейских. С другой стороны, у детей репатриантов, числящихся 

евреями по Галахе, шансы получить багрут в среднем на 14% выше, чем у 

остальных.  

Дети репатриантов, в семьях которых четверо детей и более, шансы получить 

аттестат зрелости на примерно на четверть меньше, чем у остальных.  

В то же время, обнаружилась положительная связь между получением аттестата 

и проживанием на Юге страны (таб. 5.10). Возможно, это связано с большей мо-

тивацией среди жителей Юга (в частности, стремлением поступить в универси-

тет и затем переехать в Центр).  
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Таб. 5.10.   

Основные факторы, влияющие на успешную сдачу экзаменов на аттестат 

зрелости (багрут), среди детей репатриантов из бывшего СССР - учащихся 

12 классов средних школ (результаты логистической регрессии) 1 

  В Odd's Ratio 

Пол (по отношению к мужскому):     

Женский **0.43 1.53 

Число детей в семье (по отношению к одному):     

двое **0.06 1.07 

трое 0.01- 0.99 

четверо или более **0.25- 0.78 

Время проживания в Израиле     

(по отношению к группе ʺдо 4 летʺ):     

5-9 лет **0.09- 0.91 

10-14 лет **0.22 1.24 

15 лет и более **0.31 1.36 

дети репатриантов, родившиеся в Израиле **0.87 2.38 

Образование матери (по отношению к группе     

 “до 11 лет обучения”):     

12-14 лет обучения **0.39 1.48 

15 и более лет обучения **1.11 3.02 

Национально-религиозная принадлежность      

(по отношению к "прочим"):     

еврей **0.13 1.14 

Республика исхода учащегося/семьи      

(по отношению к европейской): 2     

азиатская 3 **0.22- 0.81 

Тип школы (по отношению к гос. светской):     

государственно-религиозная **0.21- 0.81 

Направление обучения (по отношению к     

профессионально-техническому):     

общеобразовательное **0.47 1.59 

Округ местонахождения школы (по отношению       

к Тель-Авивскому и Центральному):       

Иерусалимский, Иудея и Самария **0.08- 0.93 

Хайфский и Северный **0.08- 0.92 

Южный **0.13 1.14 

Суммарная вариация (Nagelkerke R2), % 13.1   
      

* P<0.05  ** P<0.01   
1 на основании данных Министерства просвещения Израиля за 1992/3-2018/19 учебные годы. 

2 включая СССР (без детализации), Российскую Федерацию (кроме автономий Кавказа), Украину, 

Белоруссию, Молдову, Литву, Латвию и Эстонию. 
3 включая автономии Кавказа в составе Российской Федерации, Грузию, Армению, Азербайджан, 

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Туркмению. 
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ЧАСТЬ 6. 

СТУДЕНТЫ – РЕПАТРИАНТЫ В ВЫСШИХ И СРЕДНИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

В данной части мы рассмотрим динамику численности студентов – репатриантов 

из бывшего СССР в высших и средних специальных учебных заведениях Изра-

иля, их социально-демографическую структуру и распределение по типам учеб-

ных заведений и сферам обучения, в сравнении со всеми еврейскими студен-

тами Израиля. 

6.1. Численность и социально-демографическая структура студентов 

(по обследованиям трудовых ресурсов) 

Имеется несколько источников информации о численности и составе студентов, 

а также получателей академических степеней в Израиле. Во-первых, речь идет 

о данных отчетов высших учебных заведений, обобщаемых Советом по выс-

шему образованию Министерства просвещения и публикуемых ЦСБ Израиля. 

Эти данные по репатриантам из бывшего СССР и их детям (в сравнении со всеми 

еврейскими студентами/выпускниками вузов Израиля) имеются у нас с 2004/5 по 

2020/21 учебный год. Эти данные включают распределение студентов/выпускни-

ков по типам учебных заведений (университеты, в том числе Открытый универ-

ситет 88, академические колледжи (кроме педагогических), педагогические кол-

леджи); по академическим степеням и сферам обучения, а также полу и воз-

расту. Правда, эти отчеты не включают период до 2005 года, а также средние 

специальные учебные заведения (неакадемические колледжи). Кроме того, они 

не включают обучающихся (в том числе заочно) в зарубежных вузах. 

Другим источником являются уже упоминавшиеся Обследования трудовых ре-

сурсов ЦСБ Израиля. Среди прочего, в этих обследованиях содержится вопрос 

об обучении в каком-либо учебном заведении (с уточнением, идет ли речь об 

обучении в настоящее время или в прошлом) и о типе этого учебного заведения, 

с выделением высших (университетов и академических колледжей) и средних 

специальных (семинаров, неакадемических колледжей и т.п.) учебных заведе-

ний. Эти данные являются менее точными, но они имеются у нас за весь иссле-

                                                 
88 В статистических отчетах о студентах университеты приводятся без Открытого универ-

ситета, который приводится отдельно. В отчетах же о получателях степеней выпуск-

ники Открытого университета, напротив, включаются в общее число выпускников уни-

верситетов Израиля.  
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дуемый период (с 1991 по 2021 год). Кроме того, они включают социально-демо-

графические параметры студентов-репатриантов, которых нет в официальных 

отчетах (семейное положение, уже полученная степень, работа во время учебы, 

республика исхода, год репатриации, национально-религиозная принадлеж-

ность).  Поэтому в данной работе мы будем пользоваться обеими источниками. 

 
Таб. 6.1.      

Численность и состав студентов высших и средних специальных учебных 

заведений – репатриантов из бывшего СССР (1990+) и всех еврейских 

студентов Израиля, по социально-демографическим параметрам 1  

  Студенты – репатрианты из бывшего СССР: Евр. студенты 

  1991  1995  2000  2005  2010  2015  2021  Израиля (2021) 

Всего студентов - тыс. 5.7  12.0  30.8  35.9  43.9  41.6  22.7  341.1    

в т.ч. учебных заведений:             

  высших 4.0  8.2  22.6  26.5  34.6  32.7  18.4  286.5    

  средних специальных  1.7  3.8  8.2  9.4  9.3  8.9  4.3  54.6    

% студентов вузов 70.5  68.6  73.5  73.8  78.8  78.6  81.1  84.0    

Доля женщин среди             

 всех студентов (%) 60.1  48.7  55.2  58.5  52.7  56.6  56.7  56.8    

Возраст (%):             

до 24 лет 69.6  65.5  55.6  51.6  33.1  16.7  11.6  34.7    

25-29 лет 9.1  15.1  28.0  31.7  45.0  40.1  26.1  31.9    

30-34 лет 4.4  9.0  7.4  9.8  13.5  21.5  22.9  11.7    

35 лет и старше 16.9  10.4  9.0  6.9  8.7  21.7  39.4  21.7    

% состоящих в браке:             

мужчин 18.8  21.1  28.4  21.3  22.9  30.9  46.8  30.9    

женщин 36.9  38.0  40.2  33.4  33.1  46.3  52.4  31.9    

% работающих 11.9  49.7  58.5  60.7  66.9  77.3  72.1  63.7    

% неевреев:              

среди всех студентов 2.4  9.1  9.6  10.5  12.0  16.7  17.6  . . .      

  в т.ч. высших 3.3  7.9  7.1  8.2  10.7  14.7  17.4  . . .      

           средних специальных  . . .   11.8  16.3  16.8  16.7  23.9  18.7  . . .      

% выходцев из азиатских             

республик: 2          

среди всех студентов . . .   14.1  14.7  12.5  13.7  12.3  11.9 . . .      

  в т.ч. высших . . .   12.0  13.7  10.5  13.5  11.3  12.0 . . .      

           средних специальных  . . .   18.6  17.4  18.1  14.3  16.0  11.5 . . .      
                

1 по данным Обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
2 Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. 

 

Согласно данным Обследований трудовых ресурсов (см. таб. 6.1), общая чис-

ленность студентов – репатриантов из бывшего СССР (1990 года и позднее) воз-

росла с 1991 по 2010 год более, чем в 7 раз – с 6 до 44 тысяч человек, но к 2021 
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году она сократилась до 23 тысяч (около 7% всех студентов Израиля). Доля обу-

чавшихся в вузах среди студентов – репатриантов составила 81%, что чуть ниже, 

чем среди всех еврейских студентов Израиля (84%).  

Как и среди всех еврейских студентов, среди студентов – репатриантов боль-

шинство составляли женщины (57%)  

Что касается возрастной структуры студентов – репатриантов, то с 1991 по 2021 

год доля молодежи до 24 лет среди них сократилась с 70% до 12%, тогда как лиц 

в возрасте 25-29 лет возросла с 9% до 26%, а старше 30 лет – с 21% до 62% 

(таб. 6.1). Это было связано, во-первых, с увеличением доли студентов, отслу-

живших в армии (тогда как репатрианты первых лет, как правило, получали от-

срочку), а во-вторых, с увеличением доли студентов более высоких степеней (см. 

ниже). При этом возрастная структура студентов-репатриантов в 2021 году была 

даже в среднем "старше", нежели всех еврейских студентов Израиля (таб. 6.1). 

Увеличение возраста студентов-репатриантов привело к росту доли женатых/за-

мужних среди них. Так, с 1991 по 2021 год доля женатых среди студентов-мужчин 

возросла с 19% до 47%, а доля замужних среди женщин-студенток – с 37% до 

52% (среди всех еврейских студентов обоего пола доля состоящих в браке со-

ставила около трети.  

Доля работающих среди студентов – репатриантов в 1991 году составляла 

только 12%, но уже к 1995 году она достигла половины, а к 2021 году – 72% (про-

тив 64% среди всех еврейских студентов Израиля). 

Доля неевреев среди студентов – репатриантов из бывшего СССР (согласно 

данным обследований трудовых ресурсов) возросла с 2% в 1991 году до 18% в 

2021 году. Следует отметить, что если в прошлом среди репатриантов – студен-

тов вузов доля неевреев была значительно ниже, чем среди студентов средних 

специальных учебных заведений, то к 2021 году эти показатели почти сравня-

лись (17% против 19%). 

Доля выходцев из азиатских республик среди студентов - репатриантов из быв-

шего СССР с 1995 по 2021 год незначительно уменьшилась – с 14% до 12%. При 

этом доля выходцев из азиатских республик среди репатриантов – студентов ву-

зов не изменилась (12%), то среди студентов средних специальных учебных за-

ведений – резко сократилась (с 19% до 11%). 

В таб. 6.2 показана относительная доля студентов среди молодежи 18-34 лет. 

Среди репатриантов из бывшего СССР этот показатель возрос с 1991 по 2010 
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год с 7 до 19%, но к 2021 году снизился до 11% (против 17% среди всей еврей-

ской молодежи того же возраста). При этом следует учесть, что данные в таб. 6.2 

включают только студентов и не включают лиц, уже получивших высшее образо-

вание (о них шла речь выше, в части 3). Среди женщин-репатрианток 18-34 лет 

доля студенток чуть выше, чем среди мужчин (среди всех еврейских студентов в 

Израиле эта разница более значительна). 

 

Таб. 6.2. 

Доля студентов высших и средних специальных учебных заведений среди 

репатриантов из бывшего СССР (1990+) и всех евреев Израиля в возрасте 

18-34 лет, по социально-демографическим параметрам (%) 1  

  Репатрианты из бывшего СССР (1990+): Евр. студенты 

  1991  1995  2000  2005  2010  2015  2021  Израиля (2021) 

Всего студентов 7.1  8.2  13.5  15.0  19.2  18.6  11.4  17.2    

Мужчины 6.1  8.4  12.2  12.8  19.5  17.6  11.1  15.2    

Женщины 8.0  8.1  14.7  17.1  19.0  19.6  11.6  19.2    

Возраст:            

18-24 лет 18.3  14.4  18.9  20.4  19.6  18.0  16.0  17.8    

25-29 лет 2.6  5.1  12.8  16.7  28.5  26.3  19.7  25.7    

30-34 лет 1.0  2.7  4.6  5.4  9.0  12.3  7.2  8.7    

Год репатриации:            

1990-1991 7.1  10.4  17.9  20.5  27.6  21.5  6.8  . . .      

1992-1995 . . .   6.0  14.4  11.8  17.1  22.1  13.0  . . .      

1996-1999 . . .   . . .   8.8  14.3  16.6  17.8  17.4  . . .      

2000 и позже . . .   . . .   1.8  10.3  14.2  13.5  9.5  . . .      

Республика исхода:            

европейские республики 2 . . .   9.3  14.3  15.5  19.6  19.0  11.5  . . .      

азиатские республики 3 . . .   4.7  10.0  12.2  17.0  16.3  10.4  . . .      

Национально-            

религиозная группа:            

евреи . . .   8.5  15.1  16.2  20.3  18.8  11.7  . . .      

прочие . . .   6.6  6.5  8.9  13.4  17.5  10.4  . . .      
                 

1 по данным Обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
2 Российская Федерация, Украина, Белоруссия, Молдова, Латвия, Литва и Эстония.  

3 Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. 

 

Если в предыдущие годы наибольшая доля студентов была среди репатриантов 

18-24 лет, то впоследствии на первое место вышла группа 25-29 лет (т.к. значи-

тельная часть молодежи 18-24 лет находится в армии). В этом отношении дан-

ные репатриантов в 2021 году были сходными со всеми еврейскими студентами 

Израиля.  
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Что касается периода репатриации, то до последнего времени ведущее место по 

доле студентов занимали репатрианты 1990-1991 годов, но в 2015 году прибыв-

шие в 1992-1995 сравнялись с ними и даже чуть опередили, а в 2021 году на 

первое место вышли репатрианты 1996-1999 года.  

Сократился разрыв по относительной доле студентов среди молодежи между 

евреями и "прочими", а также между выходцами из европейских и азиатских рес-

публик (таб. 6.2).  

6.2. Состав студентов вузов по достигнутому уровню образования 

(по обследованиям трудовых ресурсов) 

Данные Обследований трудовых ресурсов об уже достигнутом уровне образо-

вания студентов вузов 89 (таб. 6.3) говорят о том, что доля студентов – репатри-

антов, имевших на момент обследования только аттестат зрелости (багрут), 

возросла с 2001 по 2010 год с 61% до 65%, но к 2021 году она резко сократилась 

– до 36% (против 58% среди всех еврейских студентов вузов). Доля студентов –

репатриантов, предварительно окончивших техникум, семинар или неакадеми-

ческий колледж с 2001 по 2021 год возросла с 7% до 11% (против 5% среди всех 

еврейских студентов).  

Вместе с тем, доля студентов - репатриантов, уже имеющих первую степень, за 

два десятилетия возросла с 20% до 34% (против 26% среди всех еврейских сту-

дентов), а вторую или третью – с 12% до 19% (против 11% соответственно).  

Таким образом, в 2021 году больше половины репатриантов – студентов вузов 

либо обучались вторую/третью степень, либо приобретали новую специаль-

ность (среди всех еврейских студентов Израиля таких было чуть более трети). 

Эти данные коррелируют и с относительно высоким возрастом студентов - ре-

патриантов (см. таб. 6.1 выше). 

 
  

                                                 
89 Имеется в виду уровень образования на момент обследования, а не степень, на 

которую обучается студент (хотя эти данные могут косвенно свидетельствовать о по-

следней). Так, резонно предположить, что студенты вузов, у которых в настоящее 

время имеется среднее общее или специальное образование, обучаются в вузе на 

первую степень. С большой долей вероятности можно также предположить, что обла-

датели первой степени обучаются на вторую, а второй – на третью (хотя не исключено, 

что они обучаются на ту же степень по другой специальности). 
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Таб. 6.3.  

Состав студентов - репатриантов из бывшего СССР и всех еврейских студентов 

в вузах Израиля, по достигнутому уровню образованию (%) 1 

  Студенты - репатрианты: Евр. студенты 

  2001  2005  2010  2015  2021  Израиля (2021) 

Всего студентов 100  100  100  100  100  100    

Аттестат зрелости (багрут) 60.5  62.0  64.8  52.1  35.9  58.1    

Среднее специальное 2  7.5  9.0  10.5  7.1  11.1  4.7    

Первая степень 19.7  20.0  17.7  29.0  34.3  26.1    

Вторая / третья степень 12.3  9.0  7.0  11.8  18.7  11.1    
             

1 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
2 диплом техникума / семинара / неакадемического колледжа.  

 

6.3. Состав студентов по типам учебных заведений, академическим 

степеням и сферам обучения 

По данным, представленным ЦСБ Израиля на основании отчетов Совета по выс-

шему образованию (таб. 6.4), численность репатриантов – студентов вузов (без 

средних специальных учебных заведений) сократилась с 2005 по 2021 год с 26 

по 15 тысяч человек. Вместе с тем, численность студентов – детей репатриантов, 

рожденных в Израиле (второго поколения) с 2015 по 2021 год возросла с 3 до 14 

тысяч человек. Таким образом, численность студентов – репатриантов и их де-

тей в 2021 году составила 29 тысяч или свыше 10% всех еврейских студентов.  

Доля студентов – репатриантов, обучавшихся в университетах (без Открытого 

университета) с 2005 по 2021 год снизилась с 55% до 37% (среди детей репатри-

антов в 2021 году эта доля составляла 42%, среди всех еврейских студентов – 

39%). Доля обучавшихся в Открытом университете среди репатриантов, соот-

ветственно, возросла с 15% до 25% (против 17% среди детей репатриантов и 

16% среди всех еврейских студентов). Доля обучавшихся в академических кол-

леджах (без педагогических) среди репатриантов также возросла с 25% до 34% 

(против 37% среди второго поколения и 35% среди всех еврейских студентов). И 

наконец, доля обучавшихся в педагогических колледжах среди репатриантов 

(как первого, так и второго поколения) практически не изменилась и составила в 

2021 году 4% (среди всех еврейских студентов – 10%). 

а) первая академическая степень 

Число студентов – репатриантов, обучавшихся на первую степень, с 2005 по 

2021 год сократилось с 21 до 11 тысяч, тогда как детей репатриантов – возросла 



95 

 

с 2015 по 2021 год с 3 до 13 тысяч 90. Общее число репатриантов и их детей - 

студентов первой степени в 2021 году составило 24 тысячи или 11% всех еврей-

ских студентов. Большую часть (57%) студентов-репатриантов первой степени 

составляют женщины (так же, как и среди детей репатриантов и всех еврейских 

студентов).  

Больше всего репатриантов (уроженцев бывшего СССР) изучала общественные 

науки (включая управление и бизнес) – их доля с 2005 по 2021 возросла с 32% 

до 41% (против 30% среди детей репатриантов и 35% всех еврейских студентов). 

На втором месте были изучавшие точные и естественные науки – их доля среди 

студентов репатриантов почти не изменилась и составила 20% (против 26% 

среди детей репатриантов и 18% всех еврейских студентов), на третьем – инже-

нерное дело – доля этих студентов среди репатриантов снизилась с 25% до 15% 

(против 20% среди второго поколения) и 16% среди всех еврейских студентов. В 

то же время только 0.3% студентов – репатриантов изучали медицину (против 

1.2% среди второго поколения и 0.8% всех еврейских студентов), менее 4% - 

право (среди второго поколения – также 4%, среди всех еврейских студентов – 

6%), 5% - педагогику (против 6% и 12% соответственно).   

б) вторая академическая степень 

Численность репатриантов, обучавшихся на вторую степень с 2005 по 2010 год 

возросла с 3.5 до 4.6 тысячи, затем стабилизировалась, а к 2021 году вновь со-

кратилась до 3.6 тысячи. Численность детей репатриантов, родившихся в Изра-

иле, среди студентов второй степени в 2021 году составила 1.1 тысячи, а общее 

число выходцев из бывшего СССР (в первом и втором поколении) - 4.7 тысячи 

человек или 8.5% всех еврейских студентов второй степени (против 11% среди 

студентов первой степени). Доля женщин среди репатриантов, обучавшихся на 

вторую степень, в 2021 году составила 60% и мало отличалась от таковой среди 

детей репатриантов и всех еврейских студентов (таб. 6.4). 

Доля студентов-репатриантов второй степени (как и первой), изучавших обще-

ственные науки (включая управление и бизнес), с 2005 по 2021 год возросла с 

одной трети (31%) до почти половины (45%). Она была несколько выше, чем 

среди детей репатриантов (38%) и всех еврейских студентов (41%). В то же 

время доля репатриантов, изучавших точные и естественные науки снизилась с 

                                                 
90 До 2015 года большинство детей репатриантов еще не достигли возраста получения 

первой степени. 
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27% в 2005 году до 13% в 2021 году, а инженерное дело – с 20% до 13% соот-

ветственно. При этом доля изучавших эти специальности среди уроженцев быв-

шего СССР была ниже, чем среди детей репатриантов (24% и 16% соответ-

ственно), но выше, чем среди всех еврейских студентов (11% и 7% соответ-

ственно). Среди репатриантов – студентов второй степени с 2005 по 2021 год 

возросла доля изучавших педагогические науки – с 4% до 10% (среди детей ре-

патриантов, родившихся в Израиле эта доля составляла 6%, а среди всех еврей-

ских студентов – 20%). Увеличилась также доля репатриантов, изучавших пара-

медицинские специальности – с 7% до 10% (против 6% среди детей репатриан-

тов и всех еврейских студентов). 

в) третья академическая степень 

Число репатриантов – докторантов с 2005 по 2021 год незначительно снизилось 

и составило (с учетом второго поколения) около 1 тысячи человек или 9% всех 

еврейских докторантов. Доля женщин-докторанток среди уроженцев бывшего 

СССР составила 58% (против 52% среди репатриантов во втором поколении и 

среди всех еврейских докторантов). 

В отличие от студентов первой и второй степени, больше половины репатриан-

тов-докторантов (52%) в 2021 году изучали точные и естественные науки (против 

42% среди всех еврейских докторантов), на втором месте шли инженерные и ар-

хитектурные науки – 19% (против 12%), и только на третьем и четвертом местах 

– гуманитарные и общественные науки – по 11% (против 18% и 17% соответ-

ственно среди всех еврейских докторантов). 
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Таб. 6.4. 

Численность и состав еврейских студентов вузов, в том числе 

репатриантов из бывшего СССР и детей репатриантов, родившихся в 

Израиле, по типам учебных заведений, академической степени, полу и 

сферам обучения (%) 

 

Репатрианты из бывшего 
СССР (1990+): 

Дети репатри-
антов: 

Все еврейские студенты 
Израиля: 

  2005 2010 2015 2021 2015 2021 2005 2010 2015 2021 

Всего, тыс.чел. 25.7 31.3 25.9 15.1 3.2 14.1 222.7 257.8 265.8 280.0 

В % к итогу 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Университеты 1 55.3 44.3 42.7 37.1 44.6 41.7 49.8 41.9 42.1 39.3 

Открытый университет  15.3 18.7 20.4 25.3 15.8 16.8 16.9 16.6 15.0 16.3 

Акад. колледжи  25.3 34.0 33.5 33.5 35.4 37.3 24.7 33.5 33.1 34.8 

Пед. колледжи 4.1 3.1 3.4 4.0 4.1 4.2 8.6 8.0 9.9 9.6 

I степень - тыс. чел. 21.3 25.6 20.1 10.6 3.1 12.9 176.7 203.0 204.9 214.0 

Доля женщин - % 56.8 55.1 54.5 56.7 62.0 57.8 55.1 54.6 55.7 55.4 

Сфера обучения (%):                 

Гуманитарные науки 9.0 8.2 7.9 8.7 8.3 6.3 10.7 9.9 9.6 8.3 

Просвещение 6.2 4.1 4.8 5.1 5.7 6.1 12.0 10.4 12.8 11.8 

Общественные науки 2 32.0 40.2 39.1 41.4 32.0 29.5 39.4 43.7 38.0 34.7 

Право 2.5 2.8 3.6 3.7 4.0 3.8 7.2 7.1 7.0 5.7 

Медицина 0.5 0.5 0.4 0.3 1.4 1.2 0.6 0.6 0.8 0.8 

Парамедицин. спец. 6.4 4.9 6.3 6.0 7.1 7.8 3.1 3.0 4.1 4.7 

Точные и ест. науки 19.0 15.8 16.7 20.2 23.1 25.5 12.0 10.5 12.4 18.0 

Инженерное дело 24.5 23.6 21.2 14.7 18.4 19.8 15.1 14.7 15.3 15.9 

II степень - тыс. чел. 3.5 4.6 4.6 3.6 0.1 1.1 37.0 44.8 50.6 55.0 

Доля женщин - % 57.1 59.5 60.0 60.3 59.6 58.2 56.8 58.0 60.1 61.6 

Сфера обучения (%):                 

Гуманитарные науки 9.0 6.1 7.3 7.9 11.5 6.0 15.4 13.0 12.2 10.6 

Просвещение 3.7 5.4 7.7 9.8 1.9 5.7 7.5 11.7 17.2 20.0 

Общественные. науки 2 31.3 41.7 42.9 44.5 32.7 38.4 44.7 47.4 43.0 40.8 

Право 1.4 2.4 2.1 2.9 1.9 3.6 5.5 5.3 4.6 4.3 

Медицина 1.7 1.5 - - - - 0.7 0.6 - - 

Парамедицин. спец. 6.5 8.5 8.0 9.5 3.8 6.1 3.4 4.5 5.7 5.9 

Точные и ест. науки 26.5 20.0 16.1 12.5 32.7 24.2 14.8 11.2 10.1 11.1 

Инженерное дело 19.9 14.3 16.0 12.9 15.4 16.0 8.0 6.2 7.4 7.4 

III степень - тыс. чел. 1.0 1.1 1.1 0.9 . . . 0.1 8.9 10.1 10.3 11.0 

Доля женщин - % 51.5 57.4 53.6 57.9 . . . 52.1 52.4 53.1 52.5 52.4 

Сфера обучения (%):                 

Гуманитарные науки 10.7 9.6 9.1 10.9 . . . 1.0 22.7 18.9 18.5 17.8 

Просвещение 0.8 2.2 3.3 2.8 . . . - 5.6 5.8 5.8 6.0 

Общественные науки 2 6.8 7.8 8.9 11.1 . . . 5.2 17.6 16.6 18.0 16.8 

Право 0.1 0.2 - - . . . - 1.7 1.9 2.1 1.9 

Медицина 4.1 6.9 - - . . . - 4.2 4.8 - - 

Парамедицин. спец. 3.1 2.5 2.9 3.5 . . . 1.0 1.7 2.0 2.1 2.9 

Точные и ест. науки 57.5 52.8 57.6 51.9 . . . 75.0 38.8 41.4 42.9 42.3 

Инженерное дело 16.8 18.1 18.2 19.3 . . . 17.7 7.8 8.6 10.5 12.4 
                  

1 не включая Открытый университет. 

2 включая управление и бизнес. 
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6.4. Получатели академических степеней по типам учебных заведений 

и сферам обучения 

а) первая академическая степень 

Число репатриантов – выпускников вузов Израиля, получивших первую академи-

ческую степень 91, с 2005 по 2010 год возросло с 3 до 4.2 тысячи человек, но к 2021 

году оно сократилось до 2.2 тысячи (таб. 6.5). Кроме того, в 2021 году получили 

первую степень 1.9 тысячи детей репатриантов, родившихся в Израиле. Таким об-

разом, в 2021 общее число репатриантов в первом и во втором поколении – полу-

чателей первой степени составило 4.1 тысячи или около 10% всех еврейских вы-

пускников. 

Доля выпускников университетов (включая Открытый университет) среди репатри-

антов с 2005 по 2021 год снизилась с 64% до 37%, тогда как академических колле-

джей (без педагогических) возросла с 31% до 57%, педагогических колледжей – с 

5% до 6%. Среди детей репатриантов доля выпускников университетов в 2021 году 

была выше - 45%, а академических колледжей (без педагогических) – ниже – 49%. 

Среди всех же еврейских получателей первой степени доля университетов была 

примерно такой же, как среди репатриантов – 38%, но при этом доля педагогиче-

ских колледжей достигала 14% (таб. 6.5).   

Женщины составили в 2021 году 61% всех репатриантов - выпускников первой сте-

пени (против 66% среди детей репатриантов и 60% среди всех выпускников). Что 

касается возрастной структуры, то доля лиц моложе 24 лет среди репатриантов 

получателей первой степени с 2005 по 2021 год снизилась с 21 до 7%, 25-29 лет – 

с 64% до 48%, тогда как лиц 30-34 лет возросла с 12% до 25%, старше 35 лет – с 

3% до 21%. При этом возрастная структура выпускников – уроженцев бывшего 

СССР в среднем старше как по сравнению с детьми репатриантов, так и со всеми 

еврейскими выпускниками (таб. 6.5). Эти тенденции коррелируют с таковыми 

среди студентов-репатриантов (см. таб. 6.1 выше). 

Среди репатриантов – получателей первой степени доля изучавших обществен-

ные науки (включая управление и бизнес) с 2005 по 2021 год возросла с 26% до 

36%, тогда как точные и естественные науки – снизилась с 20% до 13%, инженер-

ное дело и архитектуру – с 26% до 20%. Отметим, что в 2021 году структура репа-

триантов – получателей первой степени по сферам обучения мало отличалась от 

таковой среди детей репатриантов и всех еврейских выпускников (таб. 6.5). 

 

                                                 
91 Здесь речь идет о лицах, получивших академическую степень в конкретном году, а не 

об общем числе обладателей данной степени (в отличие от части 4 выше).   
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Таб. 6.5.            

Численность и состав евреев – получателей первой и второй академической 

степени, в том числе репатриантов из бывшего СССР и детей репатриантов, 

родившихся в Израиле, по типам учебных заведений, полу, возрасту и сфе-

рам обучения (%)  

 

Репатрианты из бывшего 
СССР (1990+): 

Дети репатри-
антов: 

Все еврейские получатели 
степеней в  Израиле: 

  2005 2010 2015 2021 2015 2021 2005 2010 2015 2021 

I степень - тыс. чел. 3.0 4.2 4.1 2.2 0.17 1.9 30.7 36.5 41.7 41.3 

В % к итогу 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Из них выпускники:                 

университетов 1 64.5 54.8 50.4 36.8 64.3 45.1 53.6 47.6 43.4 37.7 

акад. колледжей 30.8 41.2 46.4 57.4 30.4 48.9 33.8 42.1 44.5 47.9 

пед. колледжей 4.8 3.9 3.2 5.8 5.4 6.0 12.6 10.2 12.1 14.4 

Доля женщин - % 59.4 59.6 59.1 60.5 61.9 65.5 58.6 56.8 58.2 60.3 

Возраст:                

до 24  20.9 11.1 9.7 6.5 100 35.5 9.2 7.5 14.6 17.4 

25-29 64.1 66.3 66.7 48.0 - 63.6 64.1 63.3 62.6 59.7 

30-34 11.7 15.9 14.7 24.7 - 0.9 15.1 18.0 12.6 12.7 

35-44 2.7 6.1 7.7 16.2 - - 6.8 7.3 6.9 6.8 

45+ 0.6 0.6 1.2 4.6 - - 4.7 4.0 3.4 3.5 

Сфера обучения (%):                 

Гуманитарные науки 8.5 7.7 7.6 7.4 3.0 6.8 10.7 10.2 8.0 7.0 

Просвещение 6.2 4.5 4.2 7.8 7.1 8.6 14.3 11.7 14.2 18.0 

Общественные науки 2 26.0 35.1 39.9 36.0 39.3 33.9 31.9 39.8 40.9 33.1 

Право 1.7 4.0 4.0 4.5 3.0 4.3 8.1 9.2 7.8 6.4 

Медицина 1.0 0.6 0.9 0.7 1.2 2.3 1.2 1.0 1.1 1.4 

Парамедицин. спец. 10.4 9.3 8.2 11.3 8.9 9.5 3.9 4.4 4.3 5.6 

Точные и ест. науки 20.3 16.0 11.7 12.7 21.4 16.2 14.5 10.3 9.1 12.5 

Инженерное дело 25.8 22.8 23.4 19.6 16.1 18.3 15.4 13.5 14.5 15.9 

II степень - тыс.чел. 0.7 1.2 1.6 1.4 . . . 0.3 10.5 13.8 18.2 20.9 

В % к итогу 100 100 100 100 . . . 100 100 100 100 100 

Из них выпускники:                 

университетов 1 96.9 85.0 76.0 65.6 . . . 74.1 92.4 79.1 68.4 60.0 

акад. колледжей 3.1 14.6 20.4 29.3 . . . 23.9 7.6 19.0 23.7 27.3 

пед. колледжей - 0.4 3.6 5.0 . . . 2.0 - 1.8 7.9 12.6 

Доля женщин - % 56.5 60.3 61.7 63.4 . . . 70.5 57.5 56.2 61.1 62.1 

Возраст:                 

до 24 0.9 0.8 0.8 1.1 . . . 10.0 0.3 0.4 1.5 1.6 

25-29 52.9 43.7 40.3 15.0 . . . 83.7 26.5 22.5 28.2 24.7 

30-34 38.5 38.6 35.3 35.8 . . . 6.4 40.5 39.6 31.7 28.3 

35-44 6.8 15.9 20.1 37.6 . . . - 21.8 25.6 24.9 28.0 

45+ 0.9 1.0 3.5 10.5 . . . - 10.9 11.9 13.7 17.3 

Сфера обучения (%):                 

Гуманитарные науки 9.2 5.5 5.4 6.4 . . . 5.2 11.7 10.7 9.8 9.4 

Просвещение 3.3 3.0 7.2 9.2 . . . 6.0 7.2 6.9 17.0 17.7 

Общественные науки 2 33.5 44.3 44.6 49.6 . . . 50.6 50.6 52.4 46.0 46.7 

Право 1.5 4.5 3.8 4.3 . . . 5.2 8.1 9.5 7.0 6.3 

Медицина 2.9 1.8 - - . . . - 0.9 0.7 - - 

Парамедицин. спец. 4.4 8.4 9.3 10.4 . . . 6.0 2.8 3.4 5.4 6.3 

Точные и ест. науки 26.3 18.4 15.6 9.9 . . . 18.3 12.0 10.5 9.0 8.3 

Инженерное дело 18.8 14.1 14.1 10.2 . . . 8.8 6.7 6.0 5.8 5.3 

1 включая Открытый университет. 

2 включая управление и бизнес. 
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б) вторая академическая степень 

Число репатриантов – получателей второй степени с 2005 по 2021 год возросло 

с 0.7 до 1.4 тысячи (хотя после 2015 года оно несколько сократилось). Еще около 

300 человек составили выпускники второй степени – дети репатриантов, рожден-

ные в Израиле. Таким образом, в 2021 году общее число репатриантов и их детей 

– получателей второй степени составило 1.7 тысячи или 8% всех еврейских вы-

пускников. 

Если в 2005 году почти все (97%) репатриантов – получателей второй степени 

были выпускниками университетов, то к 2021 году эта доля сократилась до двух 

третей, тогда как доля академических колледжей составила 29%, педагогических 

колледжей – 5% (таб. 6.5).  

Доля женщин среди репатриантов – выпускников второй степени в 2021 году со-

ставила 63% (среди детей репатриантов - 71%, среди всех еврейских выпускни-

ков – 62%). Доля лиц в возрасте до 29 лет среди репатриантов - получателей 

второй степени с 2005 по 2021 год снизилась с 54% до 16%, 30-34 лет – с 38% 

до 36%, тогда как старше 35 лет – возросла с 8% до 48%. При этом (как и среди 

получателей первой степени) возраст уроженцев бывшего СССР был старше, 

чем детей  репатриантов, родившихся в Израиле, и всех еврейских выпускников 

(таб. 6.5).     

Среди репатриантов – получателей второй степени доля изучавших обществен-

ные науки с 2005 по 2021 год возросла с 34% до 50%, увеличилась также доля 

изучавших педагогику и парамедицинские специальности. В то же время доля 

изучавших точные и естественные науки сократилась с 26 до 10%, инженерное 

дело и архитектуру – с 19% до 10%. 

в) третья академическая степень 

Число репатриантов, получивших третью академическую степень (докторат) от 

университетов Израиля с 2005 по 2010 год возросло со 121 до 184 человек, но к 

2015 году оно сократилось до 160, а к 2021 году – до 154 человек или 10% от 

всех евреев - получателей третьей степени в указанном году.   

Доля женщин среди репатриантов – новых докторов наук в 2021 году составила 

54% (против 51% среди всех новых докторов), лиц до 34 лет – 44% (против 32% 

соответственно). 

Доля репатриантов – новых докторов в сфере математики и естественных наук 

с 2005 по 2021 снизилась с 70% до 58%, тогда как в сфере технических наук – 
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возросла с 12% до 23%. При этом в обеих указанных сферах доля новых докто-

ров наук среди репатриантов в 2021 году была выше, чем в целом по стране 

(44% и 13% соответственно). В то же время в 2021 году только 9% репатриантов 

– новых докторов получили степень в сфере общественных наук (против 18% в 

целом по стране), в сфере гуманитарных наук и просвещения – 5% (против 21%).        

6.5. Стипендиаты Управления по делам студентов 

Особую группу студентов – репатриантов составляют получающие помощь в 

оплате за обучение от Управления по делам студентов, финансируемым Мини-

стерством абсорбции и Еврейским агентством (Сохнутом). Зачастую именно 

этих студентов называют “студентами-репатриантами”, хотя на самом деле сей-

час они составляют весьма небольшую часть всех студентов – уроженцев быв-

шего СССР. Ведь согласно существующим правилам, правом на получение по-

мощи от Управления обладают только студенты до 24 лет (для первой степени) 

и до 29 лет (для второй степени), приступившие к учебе в течение первых трех 

лет с момента репатриации (не считая периода воинской службы). Помощь ока-

зывается только течение первых трех лет учебы (за некоторыми исключениями), 

и как правило, обусловлена общественной работой студента.  

В отличие от общего числа студентов – репатриантов из бывшего СССР, числен-

ность этой группы студентов непрерывно сокращается, что связано с уменьше-

нием темпов алии, а следовательно, числа имеющих право на льготы. С 1993/4 

по 2018/19 учебный год число студентов из бывшего СССР, состоящих на учете 

в Управлении по делам студентов, сократилось с примерно 10 до 1.4 тысячи че-

ловек, а их доля в общем числе студентов – выходцев из бывшего СССР – с 84% 

до 4% (таб. 6.6). В настоящее время подавляющее большинство студентов - уро-

женцев бывшего СССР окончили среднюю школу в Израиле и отслужили в ар-

мии, поэтому с точки зрения Управления, они считаются обычными израильтя-

нами и не имеют каких-либо льгот при оплате учебы.      

Тем не менее, интересно было бы рассмотреть характеристики стипендиатов 

Управления сравнить их со всеми студентами – репатриантами из бывшего 

СССР. 

Так, доля женщин среди выходцев из бывшего СССР – стипендиатов Управле-

ния по делам студентов возросла с 1993/4 по 2018/19 учебный год с 52% до 65% 

(см. таб. 6.6), что выше доли женщин среди всех студентов из бывшего СССР 

(57%). Доля состоящих в браке среди стипендиатов Управления (обоего пола) в 

2018/19 году составила только 14%, тогда как среди всех студентов из бывшего 

СССР этот показатель составил 47% у мужчин и 52% у женщин (ср. таб. 6.1 и 

6.6), что объясняется более молодым возрастом стипендиатов Управления. 

 



102 

 

Таб. 6.6. 

Численность и распределение студентов из бывшего СССР, состоящих на 

учете в Управлении по делам студентов, по полу и семейному состоянию (%) 1 

  1993/4  1996/7  2000/1  2006/7  2012/13  2018/19 

Всего - человек 9,908  6,869  7,478  3,349  1,365  1,112 

В % ко всем студентам - репатриантам 84.2  36.4  25.4  8.7  3.3  4.0 

Доля женщин (%) 51.8  51.1  60.2  58.4  65.7  65.2 

Семейное состояние:        

состоящие в браке . . .  9.0  16.3  10.9  8.3  13.5 

холостые . . .  90.2  81.6  87.2  90.6  84.6 

разведенные . . .  0.8  2.1  1.9  1.1  1.9 
             

1 по данным отчетов Управления по делам студентов. 

Отметим, что в 2018/19 учебном году 15% стипендиатов Управления – репатри-

антов из бывшего СССР еще не служили в армии/национальной службе Израиля, 

45% уже отслужили и  40% освобождены от службы (в основном, женщины)92. 

Доля выходцев из бывшего СССР – стипендиатов Управления по делам студен-

тов, обучавшихся в университетах (включая открытый университет), сократилась 

с 1993/4 по 2012/13 учебный год с 62% до 37%, но к 2018/19 году вновь возросла 

до 59% (таб. 6.7). Правда, данные за 2018/19 включают новый Ариэльский уни-

верситет, который раньше считался академическим колледжем. Но даже и без 

него доля остальных университетов среди всех репатриантов – стипендиатов 

Управления составила 49%. Для сравнения напомним, что доля студентов уни-

верситетов среди всех студентов-репатриантов из бывшего СССР (не только 

стипендиатов Управления) в 2021 году составила только 37% (см. таб. 6.4 выше). 

 
Таб. 6.7.  

Распределение студентов из бывшего СССР, состоящих на учете в 

Управлении по делам студентов, по типам учебных заведений (%) 1  

  1993/4  1996/7  2000/1  2006/7  2012/13  2018/19 

Всего 100  100  100  100  100  100 

Университеты 62.2  58.8  46.5  43.3  36.9  58.6 

в том числе:       

Еврейский (Иерусалим) 12.1  10.6  8.1  6.5  5.1  10.3 

Технион (Хайфа) 11.9  9.5  6.9  5.4  5.1  7.0 

Тель-Авивский 16.1  11.4  11.8  10.8  7.2  11.8 

Бар-Илан 7.5  6.0  5.7  6.7  4.4  5.3 

Хайфский 6.7  12.6  7.3  5.1  5.3  7.5 

им. Бен-Гуриона (Беер-Шева) 7.7  8.0  4.9  3.1  5.3  2.5 

Ариэльский  - - - - - 9.6 

Открытый университет 0.1  0.7  1.8  5.7  4.5  4.6 

Академические колледжи и 
другие учебные заведения 37.8 41.2 53.5 56.7 63.1 41.4 
             

1 по данным отчетов Управления по делам студентов. 

                                                 
 משרד העלייה והקליטה, המינהל לסטודנטים עולים, סיכום פעילות ונתונים סטטיסטיים, תשע"ד-תשע"ט )2019-2014( 92
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Рассмотрим теперь распределение студентов университетов – стипендиатов 

Управления по курсам и степеням обучения (таб. 6.8).  Доля обучавшихся на под-

готовительных курсах (мехинот) увеличивалась до 2000/1 учебного года, когда 

достигла почти 30%, но затем стала сокращаться и в 2012/13 учебном году со-

ставила только 2% среди стипендиатов Управления – репатриантов из бывшего 

СССР, обучавшихся в университетах. Правда, к 2018/19 году доля обучавшихся 

на мехинот вновь возросла до 12% (возможно, в связи с увеличением репатри-

ации). В то же время доля обучавшихся в университетах на вторую академиче-

скую степень среди репатриантов из бывшего СССР – стипендиатов Управления 

непрерывно росла и в 2018/19 учебном году достигла 27%. Это чуть выше, чем 

доля обучавшихся на вторую степень среди всех студентов – уроженцев быв-

шего СССР в 2021 году (около 25%, не считая докторантов) – см. таб. 6.4. 

 
Таб. 6.8.     

Распределение студентов университетов из бывшего СССР, состоящих на 

учете в Управлении по делам студентов, по годам (курсам) обучения (%) 1 

  1993/4  1996/7  2000/1  2006/7  2012/13  2018/19  

В т. ч. университеты 3 100  100  100  100  100  100  

Подготовительный курс (мехина) 17.7  25.0  29.5  10.8  2.2  11.5 

I курс 22.7  35.2  31.7  30.7  31.1  22.9 

II курс 26.9  27.7  24.4  25.5  21.2  16.9 

III курс 25.1  10.8  10.5  15.0  18.3  13.5 

IV курс и выше 2  7.6  1.3  3.9  5.9  4.2  8.1 

2-я степень . . .  . . .  . . .  12.1  23.0  27.1 

1 по данным отчетов Управления по делам студентов. 
2 по 2000/1 учебный год - включая обучающихся на 2-ю степень.  
3 1993/4 – без Открытого университета; 2018/19 – включая Ариэльский университет. 
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ЧАСТЬ 7. 

ЗАНЯТОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

В данной части мы рассмотрим динамику уровня занятости и безработицы, а 

также продолжительности рабочей недели репатриантов из бывшего СССР, из-

менения в их профессиональной структуре за истекшие четверть века, уделив 

особое внимание профессиональному трудоустройству репатриантов с высшим 

образованием и влияющим на него факторам. Мы также рассмотрим вопросы 

удовлетворенности работой и опасений ее потерять. Что касается оплаты труда, 

то этот вопрос будет рассмотрен в следующей части, посвященной экономиче-

скому положению репатриантов.   

7.1. Общий уровень занятости и безработицы и продолжительность  

       рабочей недели 

Проблема трудоустройства явилась наиболее острой, с которой столкнулись но-

вые репатрианты в Израиле, что было связано не только с массовым характером 

самой алии, но и с политикой правительства Израиля, которое (в отличие от аб-

сорбции репатриантов 1970-х годов) сделало ставку на трудоустройство репа-

триантов не в государственном, а в частном секторе, где возможности найти ра-

боту, особенно квалифицированную, были весьма ограничены (см. ниже). По 

данным Обследования трудовых ресурсов 1991 года только треть (35%) репа-

триантов 1990-1991 годов в возрасте 18-64 лет была занята в народном хозяй-

стве Израиля, в том числе около половины мужчин и менее четверти женщин. 

Даже в группе 25-34 лет уровень занятости составлял 42%. Интенсивные поиски 

работы (как по специальности, так и не по специальности) – с одной стороны, и 

постоянное ужесточение правил получения пособий по безработице и по обес-

печению прожиточного минимума – с другой, привели к увеличению доли заня-

тых среди репатриантов 18-64 лет до двух третей к 2001 году, и до 84% – к 2021 

году (без военнослужащих срочной службы) 93 . Более того, доля занятых среди 

репатриантов из бывшего СССР (во всех возрастах) превысила аналогичную 

долю среди всего еврейского населения (таб. 7.1), что связано с относительно 

большой долей неработающих среди ультра-ортодоксального (харедим), а в 

женской части – и среди сефардского населения.  Доля занятых была наиболее 

                                                 
93 в соответствии с решением ОЭСР, с 2012 года в состав занятых в Израиле стали 
включать военнослужащих срочной службы, однако в целях сопоставимости с предыду-
щими данными, мы исключили их из расчета. 
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высока среди репатриантов начала 1990-х годов, хотя разрыв по этому показа-

телю между различными волнами алии неуклонно сокращался. 

Интересно сравнение доли занятых среди репатриантов из бывшего СССР в Из-

раиле и еврейских иммигрантов из того же региона в США в 2013 году. В целом 

доля занятых среди репатриантов в Израиле была чуть выше, нежели еврейских 

иммигрантов в США (особенно среди женщин). Однако если мы рассмотрим по-

возрастные уровни занятости, то почти во всех возрастных группах (особенно у 

молодежи 18-24 лет) среди репатриантов они были несколько ниже, и только в 

предпенсионной группе (55-64 лет) доля работающих среди репатриантов в Из-

раиле была выше, чем среди еврейских иммигрантов в США (см. таб. 7.1). 

 

Таб. 7.1.        

Доля занятых в Израиле среди репатриантов из бывшего СССР в возрасте 18-

64 лет, по полу, возрасту и годам репатриации, в сравнении со всем 

еврейским населением Израиля и еврейскими иммигрантами из бывшего 

СССР в США (%) 

  Репатрианты из бывшего СССР: 1 Евр. население Евр. иммигранты 

  1991  1995  2000  2010  2021   Израиля (2021) 1 в США (2013) 2 

Всего 34.7  63.1  64.8  75.6  83.6  75.6     81.2     

Мужчины 48.5  72.2  69.0  76.5  85.7  74.3     83.8     

Женщины 22.1  54.7  61.1  74.9  82.0  76.8     78.3     

По возрасту:            

18-24 25.4  44.5  44.9  46.5  53.5  44.2     66.7     

25-34 41.8  73.6  73.5  80.6  83.9  78.8     84.2     

35-44 39.7  78.1  80.7  86.9  88.4  86.3     92.3     

45-54 38.7  72.6  75.1  85.3  87.1  86.8     90.9     

55-64 16.7  33.3  35.5  67.1  76.9  74.3     68.8     

Год репатриации:            

1990-1991 34.7  70.2  72.4  77.9  86.3  . . .       . . .       

1992-1995 . . .   53.7  66.9  75.2  83.3  . . .       . . .       

1996-1999 . . .   . . .   55.6  76.6  84.6  . . .       . . .       

2000+ . . .   . . .   29.2  70.5  80.3  . . .       . . .       
               

1 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы 

  (без военнослужащих срочной службы). 
2  еврейские иммигранты из бывшего СССР в США 1990 года и позднее в возрасте 18-64 

лет; по данным обследования еврейского населения США института PEW 2013 года. 

  

В таб. 7.2 показаны уровни безработицы среди репатриантов из бывшего СССР 

в сравнении со всем еврейским населением Израиля, а также с еврейскими им-

мигрантами из бывшего СССР в США в возрасте 18-64 лет. Следует отметить, 



106 

 

что согласно Обследованиям трудовых ресурсов, отнюдь не все неработающие 

(в том числе и в трудоспособном возрасте) считаются безработными, а только 

те, которые за последний месяц активно искали работу каким-либо способом: с 

помощью государственной службы трудоустройства (независимо от получения 

пособия), частных бюро занятости (коах адам), с помощью друзей и знакомых, 

по объявлению в газете или в Интернете, путем самостоятельных обращений к 

работодателям (включая рассылку автобиографий) и т.д. Лица, которые не ра-

ботали и не искали работу (пенсионеры, инвалиды, домохозяйки, неработающие 

студенты, ешиботники и т. п.), не считаются трудовыми ресурсами и не входят в 

статистику безработных. Уровень безработицы определяется как соотношение 

безработных (т.е. неработающих, которые ищут работу) к общей численности 

трудовых ресурсов (т.е. работающих и безработных вместе взятых). 

 

Таб. 7.2.  

Доля безработных среди репатриантов из бывшего СССР в Израиле, по полу, 

возрасту и годам репатриации, в сравнении со всем еврейским населением 

Израиля и еврейскими иммигрантами из бывшего СССР в США (%) 1 

  Репатрианты из бывшего СССР:2 Евр. население Евр. иммигранты 

  1991  1995  2000  2010  2021  Израиля (2021) 2   в США (2013) 3 

Всего 38.6  10.0  10.3  5.2  4.7  5.3     8.0     

Мужчины 27.9  7.8  9.4  5.4  5.0  5.4     6.6     

Женщины 52.5  12.6  11.2  5.0  4.4  5.2     9.6     

Возраст:            

18-24 44.1  11.6  15.4  11.4  9.6  10.4     20.0     

25-34 31.7  8.4  10.9  5.6  5.6  6.2     5.9     

35-44 35.6  9.9  8.3  4.5  4.6  4.5     0.0     

45-54 39.4  10.1  8.9  4.2  4.1  3.9     3.2     

55-64 58.3  12.6  11.7  3.8  4.1  4.0     15.4     

Год репатриации:            

1990-1991 38.6  7.5  7.4  5.2  3.9  . . .       . . .       

1992-1995 . . .   14.0  9.6  5.6  4.7  . . .       . . .       

1996-1999 . . .   . . .   15.1  4.4  4.8  . . .       . . .       

2000+ . . .   . . .   26.9  5.8  5.4  . . .       . . .       
                

1 в % к трудовым ресурсам (занятым и безработным вместе взятым) в возрасте 18-64 лет. 
2 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
3 еврейские иммигранты из бывшего СССР в США 1990 года и позднее в возрасте 18 лет и 
старше; по данным обследования еврейского населения США института PEW 2013 
года.      
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Мы видим, что в 1991 году доля безработных среди репатриантов 18-64 лет до-

стигала почти 40%, в том числе свыше половины женщин и лиц в возрасте 55-64 

лет. Но уже к 1995 году доля безработных среди репатриантов снизилась до 

10%. К 2000 году она чуть возросла (в основном, среди мужчин и молодежи), что 

было связано, в основном, с прибытием новых волн алии. Однако затем уровень 

безработицы среди репатриантов продолжил сокращаться и составил в 2021 

году только 4.7%, что было ниже, чем среди всего еврейского населения (5.3%), 

правда, эта тенденция имела место только среди лиц до 34 лет (в более старших 

возрастах разницы практически не было). Сократилась до минимума также раз-

ница в уровне безработицы между различными волнами репатриации (таб. 7.2). 

Сравнение уровня безработицы среди репатриантов из бывшего СССР в Изра-

иле и еврейских иммигрантов в США в 2013 году, показывает, что среди репа-

триантов он был примерно вдвое ниже (особенно среди женщин). Сравнение по 

возрастам показывает, что если в средних возрастах уровень безработицы 

среди репатриантов в Израиле был выше, чем у еврейских иммигрантов в США, 

то среди молодежи 18-24 лет и лиц предпенсионного возраста (55-64) у репатри-

антов он был намного ниже, чем у еврейских иммигрантов в США: среди моло-

дежи – 10% и 20% соответственно, среди лиц 55-64 лет – 4% и 15% соответ-

ственно (таб. 7.2). Возможно, это объясняется тем, что размеры пособий по без-

работице в Израиле ниже, чем в США, а условия их получения – жестче, поэтому 

молодежь и лица предпенсионного возраста чаще вынуждены были соглашаться 

на любую работу.            

Рассмотрим теперь динамику продолжительности рабочей недели занятых ре-

патриантов из бывшего СССР (таб. 7.3). В 1991 году около четверти всех занятых 

репатриантов (чуть менее 20% мужчин и более 40% женщин) работали на непол-

ную ставку (менее 35 часов в неделю). В то же время 18% работали свыше 50 

часов в неделю (в том числе 23% мужчин и 8% женщин). Однако в течение по-

следующих пяти лет произошло резкое увеличение продолжительности рабочей 

недели репатриантов. В 1995 году около трети из них работали свыше 50 часов 

в неделю, в том числе почти половина мужчин (43%) и 16% женщин. Возможно, 

многие репатрианты были вынуждены работать сверхурочно, чтобы оплатить 

возросшие расходы на оплату жилья (включая возврат ипотечных ссуд). Одно-

временно сократилась доля работающих на неполную ставку. Впоследствии, од-

нако, средняя продолжительность рабочей недели репатриантов стала мед-

ленно сокращаться, что объяснялось постепенным повышением профессио-

нального статуса репатриантов (см. ниже), а следовательно, ростом почасовой 
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зарплаты, увеличением отпусков и т.п. Тем не менее, и в 2021 году 27% репатри-

антов – мужчин и около 10% женщин работали 50 и более часов в неделю. С 

другой стороны, каждый седьмой мужчина – репатриант и каждая третья работа-

ющая репатриантка были заняты неполную неделю (таб. 7.3). Следует при этом 

отметить, что в 2021 году (вопреки распространенному мнению) средняя рабо-

чая неделя репатриантов лишь ненамного превышала таковую среди всего ев-

рейского населения Израиля (как среди мужчин, так и среди женщин). 

 
Таб. 7.3. 

Продолжительность рабочей недели у занятых репатриантов из бывшего СССР 

(1990+), в сравнении с занятым еврейским населением Израиля (в % к итогу) 1 

  Репатрианты из бывшего СССР:   Евр. население 

  1991  1995  2000  2010  2021  Израиля (2021)   

Оба пола – всего 100  100  100  100  100  100  

до 34 часов 26.0  21.3  24.9  27.3  23.8  29.3  

35-49 часов 55.9  47.4  49.4  51.9  58.6  54.6  

50 часов и более 18.1  31.3  25.7  20.8  17.6  16.1  

Мужчины – всего 100  100  100  100  100  100  

до 34 часов 18.5  12.1  13.9  16.8  14.7  21.2  

35-49 часов 58.5  44.7  47.3  51.1  58.3  54.8  

50 часов и более 23.0  43.2  38.8  32.1  27.0  24.0  

Женщины – всего 100  100  100  100  100  100  

до 34 часов 41.2  32.8  36.1  36.7  32.1  37.5  

35-49 часов 50.7  50.9  51.4  52.6  58.7  54.6  

50 часов и более 8.1  16.3  12.5  10.7  9.2  7.9  

Средняя продолжительность          

рабочей недели (часов):         

Оба пола 40.0  43.3  41.0  39.7  40.1  38.5  

Мужчины 42.8  47.9  46.2  44.1  44.1  41.7  

Женщины 34.3  37.6  35.7  35.7  36.6  35.1  

1 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы.  

 

7.2. Основные тенденции профессиональной структуры репатриантов 

из бывшего СССР в Израиле 

Прежде, чем рассматривать вопрос о профессиональной абсорбции репатриан-

тов в Израиле, проанализируем, насколько селективной была алия с этой точки 

зрения, т.е. насколько соответствовала профессиональная структура репатриан-

тов (по занятию в стране исхода) таковой среди всего еврейского населения быв-

шего СССР (таб. 7.4). Согласно Всесоюзной переписи населения 1989 года, 53% 

занятого еврейского населения бывшего СССР составляли работники научных 
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и академических профессий 94, в том числе инженеры и архитекторы – 25% 

(включая руководителей промышленных и строительных предприятий, началь-

ников цехов и отделов), учителя и воспитатели – 8% 95, врачи и фармацевты – 

6%, специалисты гуманитарных и общественных наук – также 6%, ученые в 

сфере точных и естественных наук (без преподавателей вузов) – 3%, работники 

литературы и искусства – также 3% и еще около 2% - преподаватели вузов.  

Особо следует сказать о группе руководящих работников. Среди занятого еврей-

ского населения СССР общая доля руководителей (главным образом, среднего 

и нижнего звена) по переписи 1989 года составляла около 10% 96. Но следует 

учесть, что при регистрации в Министерстве абсорбции в качестве профессии в 

стране исхода, как правило, указывали не должность, а специальность по ди-

плому (т.е. не директор завода или начальник цеха, а инженер; не директор 

школы, а учитель; не главврач, а просто врач). Поэтому, в целях сопоставимости, 

мы также включили руководителей в той или иной сфере в состав специалистов 

соответствующих отраслей. Исключение составили руководители государствен-

ных и общественных организаций, которых среди советских евреев было не-

много (около 0.5%), и которых невозможно было распределить по сферам дея-

тельности. Работники технических и аналогичных профессий составляли 

13%, из них техники – 10%, парамедицинские специальности (медсёстры, лабо-

ранты и т.п.) –  3%. Около 6% занятого еврейского населения СССР составляли 

младшие служащие, 7% –  работники торговли и услуг, 18% - квалифицирован-

ные рабочие промышленности и строительства, и только 3.5% - неквалифициро-

ванные рабочие.          

Следует отметить, однако, что профессиональная структура репатриантов в Из-

раиль (по занятию в стране исхода) несколько отличалась от таковой среди 

                                                 
94 В целях сопоставимости здесь и далее мы будем использовать Единую классифика-

цию занятий ЦСБ Израиля 2011 года (2015 -в основу кото ,( לשכה המרכזית לסטטיסטיקה,ה

рой положена международная классификация ISCO-2008. 

95 Следует отметить, что согласно прежней Единой классификации занятий 1994 года, 

учителя старших классов относились к группе научных и академических профессий, 

тогда как учителя младших классов и воспитателей детских садов – к группе свободных 

и технических профессий. Новая классификация 2011 года относит всех учителей и 

воспитателей, а также всех работников искусства к академическим профессиям. По-

этому нами был произведен пересчет всех данных о профессиональной структуре ев-

рейского населения бывшего СССР и репатриантов в Израиль за предыдущие годы в 

соответствии с новой классификацией 2011 года.  

96 См. Константинов, 2007, таб. 5.8, с. 216. 
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всего еврейского населения СССР (см. таб. 7.4). Так, работники научных и ака-

демических профессий (инженеры, врачи, научные работники, учителя и т.п.) со-

ставили около 45% репатриантов (против 53% среди еврейского населения). 

Еще 20% репатриантов составили работники технических и аналогичных про-

фессий (техники, средний медперсонал и т.п.), хотя среди всего еврейского насе-

ления их было меньше (13%). Чуть ниже среди репатриантов (по сравнению со 

всем еврейским населением бывшего СССР) была доля младших служащих и 

квалифицированных рабочих, чуть выше – работников торговли и услуг и почти 

вдвое выше - неквалифицированных рабочих (таб. 7.4).  Это объясняется тем, 

что репатриация шла зачастую из более “периферийных” республик и регионов, 

с менее продвинутой структурой еврейского населения, тогда как наиболее ква-

лифицированные специалисты (особенно из Москвы, Петербурга и других науч-

ных центров) предпочитали оставаться в стране исхода или эмигрировать в дру-

гие страны. Эта “селективность” алии в профессиональной сфере сочетается с 

аналогичной ее “селективностью” в отношении уровня образования (см. часть 4).  

Следует отметить, что различия в профессиональной структуре еврейского 

населения бывшего СССР и репатриантов (в стране исхода) наблюдаются и при 

анализе по полу (см. таб. 7.4). При этом наиболее активно репатриировались 

работники т. наз. “женских” профессий: учителя, медсёстры, отчасти гуманита-

рии, младшие служащие и работники торговли и услуг и т.п.      

В Израиле, как известно, произошло резкое снижение профессионального ста-

туса репатриантов из бывшего СССР. Это было связано с рядом причин, как 

субъективных, так и объективных. 

К субъективным причинам можно отнести относительно высокий возраст части 

новоприбывших, недостаточное знание иврита, а также английского и компьюте-

ров (по крайней мере, на первых порах), и что немаловажно, отсутствие связей 

в Израиле, которые многие уроженцы страны приобретают еще в период учебы 

или службы в армии. В дополнение к этому, некоторые репатрианты, столкнув-

шиеся с проблемой поиска работы (на личном опыте или по рассказам друзей и 

знакомых), заранее отказывались от попыток трудоустройства по специально-

сти, профессиональных курсов, а иногда и от изучения иврита в ульпане, и сразу 

шли на неквалифицированную работу. В результате возникал "замкнутый круг": 

не имея времени на поиски лучшей работы и работая в русскоязычном коллек-

тиве, такие репатрианты "закрепляли" свой низкий социальный статус в Израиле. 
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Таб. 7.4.  

Профессиональная структура репатриантов из бывшего СССР (1990+) в 

стране исхода и в Израиле, в сравнении со всем еврейским населением 

бывшего СССР и Израиля, по полу (%) 

           Евр. насе- Репатрианты из бывшего СССР: Евр. насел. 

  ление СССР в стране в Израиле: 3 Израиля  

   (1989) 1  исхода 2 1991 2000  2010  2021   (2021) 3 

Всего занятых 100    100  100  100  100  100  100  

Руководители 4 0.5    0.3  0.0  1.4  2.0  4.5  8.9 

Науч. и академич. проф. 53.2    44.9  11.9  19.2  20.3  31.1  33.8 

Технич. специалисты 12.6    20.0  8.7  8.8  11.0  14.0  16.4 

Младшие служащие 5.7    5.0  1.9  4.9  7.3  5.7  7.1 

Раб. торговли и услуг 6.7    7.3  10.8  21.5  23.8  21.9  19.1 

Квалифицир. рабочие 17.8    16.0  42.0  28.8  23.4  17.6  10.7 

Неквалифицир. рабочие 3.5    6.5  24.7  15.4  12.2  5.2  4.0 

Мужчины 100  100  100  100  100  100  100  

Руководители 4 0.7  0.2  0.0  2.2  2.3  6.6  12.7  

Науч. и академич. проф. 50.6  40.4  10.9  18.7  20.3  31.1  30.6  

Технич. специалисты 10.7  19.0  7.6  5.8  6.2  10.6  14.7  

Младшие служащие 4.4  0.8  1.2  3.6  5.5  3.8  4.2  

Раб. торговли и услуг 3.6  3.9  5.9  11.8  16.0  12.2  13.8  

Квалифицир. рабочие 25.7  26.9  51.4  45.6  40.0  31.2  19.8  

Неквалифицир. рабочие 4.3  8.8  23.0  12.3  9.7  4.5  4.2  

Женщины 100  100  100  100  100  100  100  

Руководители 4 0.3  0.2  0.0  0.7  1.8  2.6  5.3  

Науч. и академич. проф. 56.3  49.3  14.1  19.7  20.4  31.1  36.7  

Технич. специалисты 15.0  20.6  10.8  11.7  15.1  17.0  18.1  

Младшие служащие 7.3  9.1  3.1  6.2  8.8  7.3  9.9  

Раб. торговли и услуг 10.4  10.5  20.7  31.2  30.6  30.3  24.2  

Квалифицир. рабочие 8.1  5.8  23.2  12.0  8.9  5.8  2.0  

Неквалифицир. рабочие 2.5  4.5  28.1  18.5  14.4  5.9  3.8  
               

1 по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года.  
2 по данным Министерства абсорбции и ЦСБ Израиля (в последние два года до репатриации). 
3 согласно Обследованиям трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы 

(скорректировано в соответствии с новой классификацией занятий 2011 года). 
4 в целях сопоставимости в СССР учтены только руководители государственных и обще-

ственных организаций (прочие руководители включены в состав специалистов соответ-
ствующих отраслей). 

 

Среди объективных трудностей, связанных с общей социально-экономической 

ситуацией в Израиле, большое значение имеет тот факт, что в Израиле значи-

тельная часть должностей, требующих высшего образования, сосредоточена в 

т. наз. "общественном секторе", получающем финансирование из госбюджета 

(наука, образование, здравоохранение, государственный аппарат). Между тем, с 
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середины 1980-х годов, ввиду борьбы с инфляцией, в Израиле взят курс на огра-

ничение роста "общественного сектора", что существенно ограничило возможно-

сти трудоустройства специалистов и усилило конкуренцию в данной сфере. Дру-

гой проблемой явилась дороговизна жилья, особенно в центре страны. В резуль-

тате, многие репатрианты вынуждены были покупать или снимать жилье на пе-

риферии, где шансы найти работу по специальности минимальны. И наконец, 

существенное значение имела политика постоянного ужесточения выплат соци-

альных пособий, проводившаяся с начала 1990 годов и вплоть до последнего 

времени. Одним из мотивов такой политики явилось стремление правительства 

сократить число иностранных рабочих, и заставить израильских граждан занять 

их места. В итоге, многие репатрианты, не имея достаточно средств существо-

вания и времени для поиска подходящей работы, соглашались на первую попав-

шуюся, зачастую неквалифицированную.             

По данным обследования трудовых ресурсов за 1991 год, доля занятых в науч-

ных и академических профессиях сократилась почти вчетверо по сравнению с 

долей репатриантов, занятых в этих сферах в стране исхода, в технических и 

аналогичных профессиях – более чем вдвое, тогда как доля квалифицированных 

рабочих увеличилась почти втрое, а неквалифицированных – вчетверо (таб. 7.4).  

Впоследствии, однако, ситуация стала меняться. Это было связано, во-первых, 

с расцветом индустрии высоких технологий (прежде всего, компьютерных и мо-

бильной связи), и многие репатрианты (после соответствующей переквалифика-

ции) нашли себя в этой области. Во-вторых, массовая репатриация породила 

большой спрос на работников, владеющих русским языком, в самых различных 

областях (в том числе и требующих высокой квалификации), включая создание 

фирм и организаций, специально ориентированных на нужды русскоязычного 

населения. В-третьих, несмотря на наличие среди репатриантов значительной 

доли лиц старшего и среднего возраста, они были в среднем гораздо моложе 

всего еврейского населения СССР 97. Это позволило многим из них успешно 

овладеть ивритом, пройти курсы профессиональной переподготовки, и как след-

ствие –  трудоустроиться по специальности. Более того, за четверть века массо-

вой алии началась смена поколений: лица старшего возраста стали выходить на 

                                                 
97 Медианный возраст еврейского населения бывшего СССР (по переписи 1989 года) со-

ставил 50 лет, тогда как репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее (в момент 

алии) – 34 года (Статистический комитет СНГ, 1989, таб. 33с;  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,) 

17, לוח 2009; 31, לוח 2007  
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пенсию, и им на смену стала приходить молодежь, отслужившая в армии и окон-

чившая израильские вузы. 

За 30 лет (1991-2021) доля неквалифицированных рабочих среди всех занятых 

репатриантов сократилась впятеро: с 25% до 5%, а квалифицированных рабочих 

промышленности, строительства и транспорта более чем вдвое: с 42% до 18% 

(хотя и та, и другая в 2021 году оставались выше, чем среди всего еврейского 

населения Израиля). Вместе с тем, увеличилась доля работников научных и ака-

демических профессий (с 12% до 31%), возросла также доля технических специ-

алистов (с 9% до 14%), младших служащих (с 2% до 6%), а также работников 

торговли и услуг (с 11% до 22%). Около 6% занятых репатриантов в 2021 году 

занимали руководящие должности.  Следует отметить, однако, что доля руково-

дителей, работников научных и академических, а также технических и аналогич-

ных профессий и младших служащих среди репатриантов из бывшего СССР в 

2021 году оставалась ниже, чем среди всего еврейского населения Израиля (таб. 

7.4).  

В 2021 году репатрианты из бывшего СССР составили 26% еврейских медицин-

ских работников в Израиле, 20% работающих инженеров и техников, 18% специ-

алистов по компьютерам. В то же время, доля репатриантов среди работающих 

учителей еврейского сектора составила только 5%, среди работников гуманитар-

ных и общественных наук (включая юристов) – 7%, среди экономистов и бухгал-

теров – 8%.   

Сравнение динамики профессиональной структуры репатриантов по полу пока-

зывает, что направление тенденций совпадало у мужчин и женщин. При этом у 

мужчин-репатриантов в 2021 году была выше доля руководителей и квалифици-

рованных рабочих, а у репатрианток – технических специалистов (включая пара-

медиков), младших служащих, работников торговли и услуг и неквалифициро-

ванных рабочих. Что же касается научных и академических работников (кроме 

руководителей), то их доля среди репатриантов обоего пола была одинаковой – 

31% (см. таб. 7.4). 
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Рис. 7.1.  

Доля занятых на должностях специалистов среди репатриантов из 

бывшего СССР в стране исхода и в Израиле, в сравнении со всем занятым 

еврейским населением Израиля (%) 

 

 

 

В таб. 7.5 приведено сравнение динамики профессиональной структуры среди 

занятых репатриантов, прибывших в Израиль в различные годы. Мы видим, что 

во всех группах произошло резкое снижение профессионального статуса по 

сравнению с тем, который имел место в стране исхода, и постепенное его повы-

шение по мере срока пребывания в Израиле (хотя ни в одной из групп он не до-

стиг исходного уровня). При этом, чем раньше репатрианты прибыли в Израиль, 

тем их профессиональный статус был выше. Так, в 2021 году были заняты в ру-

ководящих, научных и академических, технических и аналогичных профессиях: 

среди репатриантов 1990-1991 годов – 63%, 1992-1995 годов – 52%, 1996-1999 

годов – 48%, а среди прибывших в 2000 году и позднее – только 34%. Соответ-

ственно, чем позже репатрианты прибыли в Израиль, тем выше среди них была 

доля занятых на неквалифицированных работах (таб. 7.5).  Отчасти такая тен-

денция может объясняться длительностью проживания в Израиле, и соответ-

ственно большим знанием иврита, обучением на курсах, обретением опыта и 

связей и т.п.  
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Таб. 7.5. 

Профессиональная структура занятых репатриантов из бывшего СССР 

(1990+), в стране исхода и в Израиле, по годам репатриации (%)   

  В стране в Израиле: 2 

  исхода 1 1991  1995  2000  2005  2010  2015  2021  

1990-1991 - всего 100  100  100  100  100  100  100  100  

Руководители 0.3  0.0  0.4  2.1  1.5  2.8  7.3  5.4  

Научные и академич. проф. 52.7  11.9  22.2  26.4  27.6  27.4  34.2  41.7  

Технические специалисты 19.2  8.7  9.1  11.5  9.0  13.6  16.3  15.7  

Младшие служащие 4.0  1.9  3.8  6.2  7.3  8.4  5.5  4.9  

Работники торговли и услуг 6.2  10.8  16.2  19.7  22.2  19.7  17.3  16.8  

Квалифицир. рабочие 13.8  42.0  35.4  26.0  23.6  20.3  14.9  12.9  

Неквалифицир. рабочие 3.8  24.7  12.9  8.1  8.8  7.8  4.5  2.5  

1992-1995 – всего 100  . . .  100  100  100  100  100  100  

Руководители 0.2  . . .  0.2  1.3  1.4  1.5  6.3  5.8  

Научные и академич. проф. 41.3  . . .  8.3  17.9  16.9  20.2  20.8  30.8  

Технические специалисты 20.9  . . .  3.3  8.1  9.7  9.7  14.9  15.5  

Младшие служащие 4.6  . . .  2.1  4.1  5.2  6.7  5.4  6.8  

Работники торговли и услуг 7.5  . . .  17.3  23.9  25.1  26.3  23.7  18.2  

Квалифицир. рабочие 18.6  . . .  43.2  30.1  27.0  23.8  20.8  18.6  

Неквалифицир. рабочие 6.9  . . .  25.6  14.6  14.7  11.8  8.0  4.3  

1996-1999 – всего 100  . . .  . . .  100  100  100  100  100  

Руководители 0.3  . . .  . . .  0.4  0.5  1.9  5.5  4.1  

Научные и академич. проф. 40.6  . . .  . . .  8.9  12.9  16.1  20.2  29.4  

Технические специалисты 20.4  . . .  . . .  5.0  8.0  10.5  10.8  14.8  

Младшие служащие 5.8  . . .  . . .  3.6  3.9  6.8  5.9  6.5  

Работники торговли и услуг 7.8  . . .  . . .  21.7  26.4  25.1  23.8  19.6  

Квалифицир. рабочие 17.3  . . .  . . .  32.1  30.8  25.5  24.6  19.1  

Неквалифицир. рабочие 7.8  . . .  . . .  28.3  17.5  14.1  9.1  6.5  

2000 и позднее - всего 100  . . .  . . .  . . .  100  100  100  100  

Руководители 0.6  . . .  . . .  . . .  0.1  1.2  3.1  2.7  

Научные и академич. проф. 41.6  . . .  . . .  . . .  9.2  11.0  13.4  21.1  

Технические специалисты 19.7  . . .  . . .  . . .  4.1  7.7  9.6  10.5  

Младшие служащие 6.2  . . .  . . .  . . .  2.7  6.2  6.2  5.0  

Работники торговли и услуг 8.3  . . .  . . .  . . .  21.8  27.7  32.4  32.0  

Квалифицир. рабочие 14.8  . . .  . . .  . . .  33.6  26.1  22.2  20.6  

Неквалифицир. рабочие 8.8  . . .  . . .  . . .  28.5  20.1  13.2  8.0  
1 по данным Министерства абсорбции и ЦСБ Израиля (в последние два года до репатриации). 
2 согласно Обследованиям трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы 

  (скорректировано в соответствии с новой классификацией занятий 2011 года). 

 

Однако анализ показывает, что и при одинаковом “стаже” проживания в Изра-

иле, приехавшие раньше, устроены в среднем лучше. Так, среди прибывших в 

начале 1990-х годов доля занятых в управленческих, научных, академических, 

технических и аналогичных профессиях (далее: специалистов) спустя 10 лет 

пребывания в Израиле составляла около 40%, среди прибывших в 1992-1999 го-

дах – около 30%, а среди прибывших в начале 2000-х годов – около 20%. Это 

объяснялось, во-первых, тем, что репатрианты, прибывшие в начале 1990-х го-

дов (особенно из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов), имели 
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более высокое образование (см. часть 3), и их профессиональный статус в 

стране исхода был также выше. Во-вторых, как уже было сказано, значительная 

часть рабочих мест для специалистов была сосредоточена в государственном и 

общественном секторе, где их количество было ограничено (и во всяком случае, 

росло медленнее, чем число претендентов – как репатриантов, так и старожи-

лов), что осложнило трудоустройство прибывших позже. Возможно также, что ре-

патрианты начала 1990-х годов имели большую мотивацию к трудоустройству по 

специальности.  

 
7.3. Профессиональная мобильность в Израиле репатриантов из 

бывшего СССР с высшим образованием и ее основные факторы 

Следует отметить, что данные таблиц 7.4 – 7.5 включают всех занятых репатри-

антов из бывшего СССР, независимо от уровня образования. Но ведь репатри-

анты, не имеющие соответствующего образования, в принципе и не могут пре-

тендовать на занятие соответствующих должностей, требующих такового.  

Поэтому рассмотрим сейчас динамику доли работающих на должностях специ-

алистов 98 среди занятых репатриантов с высшим образованием (таб. 7.6). Мы 

видим, что с 1991 по 2021 год этот показатель возрос с 37% до 72%, т.е. почти 

три четверти занятых репатриантов с высшим образованием уже работают на 

должностях, более или менее соответствующих их образовательному уровню 99. 

Вместе с тем, эта доля по-прежнему значительно ниже по сравнению с анало-

гичным показателем среди всего еврейского населения Израиля, имеющего выс-

шее образование (87%). 

Правда, есть еще лица со средним специальным образованием (т.е. выпускники 

техникумов, педагогических и медицинских училищ, семинаров, неакадемиче-

ских колледжей), которые составили свыше 20% всех репатриантов. К сожале-

нию, данные показывают, что даже среди всего еврейского населения Израиля 

немногим более половины (57%) обладателей указанного образования работают 

                                                 
98 Здесь и далее – занятые в научных, академических, свободных, технических и управ-

ленческих профессиях. 
99 Правда, данный показатель не идентичен доле работающих по специальности (напри-

мер, он включает бывшего преподавателя вуза, ставшего в Израиле школьным учите-

лем, или инженера, ставшего техником по компьютерам). Но такая переквалификация 

нормальна при переезде в новую страну, в отличие от ситуации, когда тот же препода-

ватель или инженер устраивается охранником или разнорабочим на заводе (что озна-

чает полную утрату профессионального статуса).     
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на должностях специалистов (таб. 7.6). Среди репатриантов же со средним спе-

циальным образованием эта доля составляет только 42%, хотя и она суще-

ственно возросла за истекшие 30 лет (таб. 7.6). Это связано с двумя основными 

причинами. Во-первых, в отличие от дипломов советских вузов, дипломы техни-

кумов, как правило, не признаются в Израиле. Исключение составляют мед-

сёстры и некоторые другие профессии, но и по ним работодатели всё чаще тре-

буют хотя бы первой академической степени. Во-вторых, в условиях СССР в тех-

никумы чаще всего шли более слабые студенты, не сумевшие поступить в вузы, 

что отражалось и на их успехах в освоении иврита и других навыков, необходи-

мых для успешного трудоустройства. 

Поэтому, как было сказано, мы будем рассматривать далее динамику професси-

онального трудоустройства в Израиле только репатриантов с высшим образо-

ванием, а также основные факторы, влияющие на этот процесс.  

 

Таб. 7.6. 

Доля занятых в качестве специалистов 1 среди репатриантов из бывшего 

СССР (1990+) и всего еврейского населения Израиля со средним специаль-

ным и высшим образованием, по академической степени (%) 2 

  Репатрианты из бывшего СССР:  Евр. население 

Израиля (2021)   1991 1995 2001 2010 2015 2021 

Со средним спец. образованием 3 17.2 17.6 24.7 24.5 33.4 42.2  57.4    

С высшим образованием – всего 4 36.8 45.7 49.6 56.9 66.2 71.7  87.3    

в том числе:          

1-я степень (BA, BEd, BSc и т.п.) . . . 29.4 37.5 49.6 60.9 66.3  83.4    

2-я степень (MA, MSc и т.п.) . . . 48.8 54.3 61.6 70.4 76.6  92.5    

3-я степень (PhD и т.п.) . . . 78.5 85.6 89.0 94.8 90.9  97.1    
1 занятые в научных, академических, свободных, технических и управленческих профессиях 

среди всех занятых с высшим/средним специальным образованием.  
2 за 1995 год - согласно переписи населения Израиля; за 2001-2021 годы – согласно Обследо-

ваниям трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
3 обладатели диплома техникума, педагогического или медицинского училища, семинара или 

неакадемического колледжа. 
4 за 1991 год – выпускники вузов с образованием 15 лет и более; за 1995-2021 годы – облада-

тели первой, второй или третьей академической степени.  

 

а) академическая степень 

Данные об академической степени имеются в Обследованиях трудовых ресур-

сов только с 2001 года (до этого учитывался лишь тип последнего учебного за-

ведения и число лет обучения). Но сведения об академической степени имеются 

и в переписи населения 1995 года, материалами которой мы также воспользу-

емся.  
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Из приведенных данных (таб. 7.6) видны три основные тенденции. Во-первых, 

чем выше академическая степень, тем выше и доля занятых на должностях спе-

циалистов в Израиле. Во-вторых, среди репатриантов – обладателей каждой 

степени имел место непрерывный рост доли работающих на этих должностях. 

И наконец, в-третьих, несмотря на указанный рост, в 2021 году среди репатриан-

тов – обладателей каждой из степеней, доля занятых на должностях специали-

стов оставалась ниже, чем среди еврейского населения Израиля. Так, среди ре-

патриантов с первой академической степенью 66% работали на должностях спе-

циалистов (против 83% среди еврейского населения Израиля), со второй – 77% 

(против 93%), с третьей – 91% (против 97%).   

 

Рис. 7.2. 

Доля занятых в Израиле в качестве специалистов среди репатриантов из 

бывшего СССР с высшим образованием, по академической степени (%) 

 

б) сфера специализации  

Социальные обследования за 2007-2021 годы (в отличие от обследований тру-

довых ресурсов и переписей населения) содержат информацию о сфере полу-

ченного высшего образования (в стране исхода или в Израиле), и эти данные 

можно сопоставить с фактическим занятием репатрианта в Израиле. Мы взяли 

усреднённые данные за несколько лет, чтобы уменьшить возможную ошибку вы-

борки. 
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Согласно данным за 2016-2021 годы (таб. 7.7), наибольшая доля репатриантов, 

работающих на должностях специалистов, выявлена среди медицинских работ-

ников (около 91%). На втором месте находятся математики и специалисты в об-

ласти компьютеров (86%). Среди специалистов в области естественных наук 

(физиков, химиков и биологов) на соответствующих должностях работают 70%, 

среди инженеров, а также специалистов в области общественных и гуманитар-

ных наук – около двух третей, среди учителей – около половины. При этом имел 

место рост доли репатриантов, занятых по специальности или близко к ней, во 

всех сферах кроме просвещения, где в последние годы произошел некоторый 

откат назад по сравнению с 2011-2015 годами. (таб. 7.7).  

 
Таб. 7.7.     

Доля занятых на должностях специалистов 1 среди репатриантов из быв-

шего СССР (1990+) с высшим образованием, по сферам специализации, 

полу, годам репатриации и стране получения последней академической 

степени (%) 2  

 2007- 

2010 

2011- 

2015 

2016- 

2021 

в том числе (2016-2021): 

  Пол: Год репатриации: Степень получена: 

  муж. жен. до 1995 1996+ в Израиле за рубежом 

Всего занятые с выс-
шим образованием 48.7  60.3  68.9  70.6  67.7  77.9  56.9  90.0  55.4  

в том числе по сферам 
обучения:              

медицина и смежные спе-
циальности 86.5  91.3  90.9  90.0  91.2  91.2  90.2  95.6  87.1  

математика и компьютеры 76.1  82.1  86.0  91.5  75.9  93.6  74.6  95.9  74.4  

естественные науки 3 54.0  73.4  70.3  65.5  74.2  84.6  47.1  96.1  52.8  

инженерные специальности 47.5  52.8  67.6  69.9  63.7  75.7  54.5  94.9  57.1  

общественные науки 4 32.5  51.5  66.2  62.1  67.9  77.3  55.2  84.3  42.7  

гуманитарные  науки 5 35.0  41.7  62.4  64.6  61.9  70.0  52.1  84.0  54.9  

просвещение 41.7  57.5  48.4  52.3  47.6  62.9  34.1  82.3  36.2  
                  

1 занятые в научных, академических, свободных, технических и управленческих профессиях по 
отношению ко всем занятым с высшим образованием (по любой профессии).  

2 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля (в среднем за год).    
3 физика, химия, биология и смежные науки.  
4 включая языки, литературу и искусство.   
5 включая юриспруденцию и управление бизнесом.       

 

в) страна получения высшего образования 

Анализ показывает, что почти по всем специальностям, репатрианты (как пра-

вило, молодые), получившие последнюю академическую степень в Израиле, 

устроены намного лучше, чем те, кто завершил высшее образование в стране 

исхода. Так, среди репатриантов, получивших/завершивших высшее образова-

ние в Израиле доля работающих по специальности составила 90%, тогда как 



120 

 

среди получивших последнюю степень в стране исхода – чуть более половины 

(55%).  Аналогичная тенденция имеет место и по отдельным профессиям. Так, 

среди репатриантов-медиков, получивших образование в Израиле, 96% рабо-

тают на должностях специалистов, а среди получивших такое же образование в 

стране исхода – 87%, среди специалистов в области математики и компьютеров 

– соответственно, 96% и 74%, в сфере естественных наук – 96% и 53% и т.д. (см. 

таб. 7.7).    

г) пол   

Мы видим, что доля занятых на должностях специалистов среди репатриантов – 

мужчин с высшим образованием была чуть выше, чем среди женщин. Правда, 

до 2010 года женщины опережали мужчин, но затем ситуация изменилась (таб. 

7.8). Сравнение по отдельным специальностям также показывает, что по боль-

шинству из них (кроме медиков и специалистов в области естественных и обще-

ственных наук) мужчины – репатрианты устроены несколько лучше, чем жен-

щины (таб. 7.7).  

д) возраст 

Здесь имеют место две тенденции (таб. 7.8): во-первых, в каждой возрастной 

группе имел место рост доли репатриантов с высшим образованием, занятых на 

должностях специалистов с 1991 по 2021 год, а во-вторых, в более молодых груп-

пах этот показатель был выше. В итоге, в 2021 году 84% репатриантов с высшим 

образованием в возрасте 25-34 лет были заняты на должностях специалистов 

(значительная часть из них получила высшее образование уже в Израиле), тогда 

как в старшей возрастной группе (55-64 лет) этот показатель составил 62% (хотя 

и в этой группе он значительно возрос по сравнению с 1991 годом, что связано с 

процессом смены поколений).  
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Таб. 7.8. 

Доля занятых в качестве специалистов 1 среди репатриантов из бывшего 

СССР с высшим образованием, по полу, возрасту, годам репатриации, 

округу проживания, республикам исхода и национально-религиозной при-

надлежности (%) 2 

  1991  1995  2001  2010  2015  2021  

Всего 36.8  45.7  49.6  56.9  66.2  71.7  

Пол:         

Мужчины 37.5  45.5  49.3  54.7  67.2  73.1  

Женщины 35.6  45.9  50.0  58.5  65.5  70.7  

Возраст:         

25-34 34.1  52.4  59.3  70.4  80.5  83.8  

35-44 38.8  50.4  56.5  62.4  77.9  78.0  

45-54 39.3  40.0  46.4  59.4  63.5  72.5  

55-64 34.9  30.5  32.0  42.4  54.2  62.3  

Год репатриации:         

1990-1991 36.8  50.6  60.8  67.0  75.7  81.9  

1992-1995 . . .   32.4  47.3  57.5  66.4  72.0  

1996-1999 . . .   . . .   30.7  48.8  62.8  69.8  

2000+  . . .   . . .   16.3  38.0  45.6  54.5  

Округ проживания:         

Иерусалимский, Иудея и Самария 51.9  57.6  61.1  61.9  66.3  73.9  

Тель-Авивский и Центральный 32.8  46.5  49.6  60.7  70.1  73.8  

Хайфский и Северный 43.5  43.6  46.6  53.4  64.0  71.7  

Южный 31.9  32.6  47.6  50.2  59.7  65.3  

Республики исхода:          

Европейские республики 3 . . .   46.5  50.2  57.4  66.0  71.3  

Азиатские республики 4 . . .   40.0  45.1  52.7  67.6  75.6  

Национально-религиозная 
принадлежность: 

 

  

 

  

 

Евреи 37.0  46.6  52.1  59.6  68.0  73.9  

Прочие  25.7  37.1  30.5  38.4  53.0  60.4  

1 занятые в научных, академических, свободных, технических и управленческих профессиях по 
отношению ко всем занятым с высшим образованием.  

2 данные за 1995 год - согласно переписи населения Израиля; за 1991 и 2001-2021 годы –  

  согласно Обследованиям трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
3  Российская Федерация, Украина, Белоруссия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. 
4  Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. 
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е) период репатриации и “стаж” в Израиле 

Выше говорилось, что анализ данных за длительный период времени позволяет 

разделить влияние времени репатриации – с одной стороны, и “стажа” в Израиле 

– с другой. И действительно, данные показывают, что имело место влияние 

обоих факторов.  

С одной стороны, репатрианты, прибывшие раньше (даже при одинаковом 

“стаже” в Израиле) имели больше шансов устроиться на должности специали-

стов, нежели те, кто прибыли позже. Данные показывают, что доля работающих 

на должностях специалистов среди приехавших раньше гораздо выше – как в 

целом среди репатриантов с высшим образованием, так и по отдельным специ-

альностям (см. таб. 7.7 и 7.8).   

Возможно, это было связано с упоминавшимися выше бюджетными сокращени-

ями и ужесточением социальной политики в сфере трудоустройства, что умень-

шало возможности выбора подходящей работы для репатриантов более поздних 

волн. Однако не исключено, что репатрианты более ранних волн (прежде всего, 

1990-1991 годов) обладали более высокой мотивацией к поиску работы по спе-

циальности. Кроме того, хотя массовость алии начала 1990-х годов первона-

чально усилила конкуренцию на рынке труда, но она же вызвала экономический 

подъем, который привел к росту числа рабочих мест (в том числе и для специа-

листов с высшим образованием).  

 

Рис. 7.3. 

Доля занятых в Израиле в качестве специалистов среди репатриантов из 

бывшего СССР с высшим образованием, по годам репатриации (%) 
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С другой стороны, влияние “стажа” проживания в Израиле также не следует 

сбрасывать со счетов, поскольку во всех волнах репатриации имел место рост 

доли занятых на должностях специалистов с течением времени (см. таб. 7.8). 

ж) округ проживания 

До 2010 года первенство по доле репатриантов с высшим образованием, рабо-

тающих по специальности, удерживал Иерусалимский округ (включая также рай-

оны Иудеи и Самарии). Это связано с тем, что в Иерусалиме сосредоточены гос-

ударственные учреждения, не говоря об университете, нескольких больницах, 

научных и образовательных учреждениях. С другой стороны, в столице сравни-

тельно мало промышленных предприятий, на которых могли бы быть заняты те 

репатрианты, которые готовы работать не по специальности. Поэтому произо-

шла своеобразная "селекция": в Иерусалиме и окрестностях селились прежде 

всего те репатрианты, которые рассчитывали на трудоустройство в соответству-

ющих профессиях. На втором месте по этому показателю были Тель-Авивский и 

Центральный округа, при этом к 2015 году они обогнали Иерусалимский – оче-

видно вследствие быстрого развития хай-тека, но к 2021 году показатели Центра 

и Большого Иерусалима вновь сравнялись. Север и особенно Юг Израиля по 

доле репатриантов с высшим образованием, устроившихся по специальности, 

все еще отстают от Центра, хотя и на Юге этот показатель составляет две трети 

занятых (таб. 7.8).    

з) национально-религиозная принадлежность 

Обращает на себя внимание тот факт, что доля занятых на должностях специа-

листов среди репатриантов с высшим образованием, считающих себя евреями, 

выше, нежели среди тех, кто определяет себя иначе: в 2021 году 74% и 60% со-

ответственно (таб. 7.8). Частично это объясняется тем, что доля евреев выше 

среди более ранних волн репатриации (см. часть 2), которые устроены лучше. 

Однако, с другой стороны, репатрианты-евреи в среднем старше “прочих” (в мо-

лодых возрастах больше смешанных браков), что казалось бы, должно действо-

вать в противоположном направлении. Трудно сказать, свидетельствует ли это 

о дискриминации репатриантов – неевреев. Вполне возможно, что это объясня-

ется традиционной мотивацией репатриантов – евреев к творческой деятельно-

сти, а также их большей ориентацией на дальнейшее проживание в Израиле, и 

поэтому они прилагают больше усилий к трудоустройству по специальности. 
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Но не исключено также, что в Обследованиях трудовых ресурсов данные о наци-

онально-религиозной принадлежности основаны на личных ответах опрашивае-

мых (а не на официальных документах), при этом лица, работающие по специ-

альности, чаще склонны считать себя евреями нежели остальные 100.   

и) республика исхода 

Доля репатриантов с высшим образованием, работающих на должностях специ-

алистов, до 2010 года была несколько выше среди выходцев из европейских рес-

публик по сравнению с азиатскими, но затем она практически сравнялась у обеих 

групп, и в 2021 году была выше у выходцев из азиатских республик, чем из евро-

пейских – 76% и 71% соответственно (таб. 7.8).  

к) состояние в браке и занятие супруга/и  

Если сравнивать долю занятых на должностях специалистов среди репатриан-

тов с высшим образованием, состоящих и не состоящих в браке (таб. 7.9), то в 

1991 году доля работающих по специальности была выше среди одиноких, 

нежели среди состоящих в браке (обоего пола). Это было связано с тем, что на 

женатых/замужних лежала ответственность за семью, и они скорее соглашались 

на любую работу. Однако в дальнейшем имели место различные тенденции у 

мужчин и женщин. Среди мужчин долгое время сохранялась прежняя тенденция: 

доля работающих по специальности среди неженатых была выше, чем среди 

женатых, однако к 2015 году показатели по обеим группам фактически сравня-

лись, а в 2021 году у женатых она стала выше, чем у не состоящих в браке: 74% 

против 69%. Среди женщин уже с 1995 года доля замужних репатрианток с выс-

шим образованием, занятых по специальности стала выше, чем у не состоящих 

в браке, при этом разрыв постоянно увеличивался, в результате в 2021 году 

среди замужних репатрианток с высшим образованием работали по специально-

сти 75%, а среди одиноких (включая разведенных) – 60% (таб. 7.9). Это могло 

объясняться тем, что замужние женщины-репатриантки могли какое-то время 

жить на содержании супруга и искать работу по специальности. 

Если принимать во внимание не только собственно семейное положение, но и 

занятие супруга/-и, то как среди мужчин, так и среди женщин, обнаруживаются 

                                                 
100 По данным обследования трудовых ресурсов, в 2021 году доля назвавших себя евре-

ями среди репатриантов из быגшего СССР 1990 года и позднее (15 лет и старше) со-

ставила 83% (против 63% по официальным данным ЦСБ). При этом среди занятых в 

качестве специалистов назвали себя евреями 86%, тогда как среди занятых на других 

работах – 77%.   
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резкие различия между теми, чьи супруги также работают на должностях специ-

алистов, и теми, чьи супруги работают на другой должности или не работают 

вообще (таб. 7.9). Так, в 2021 году среди репатриантов – мужчин с высшим об-

разованием, чьи жёны работали на должностях специалистов, 86% сами рабо-

тали на таких же должностях, против 65% тех, чьи жёны работали на других ра-

ботах или не работали вообще. Аналогичная тенденция имела место и среди 

женщин в зависимости от работы мужа (86% против 63%). Это говорит о том, что 

профессиональная абсорбция репатриантов из бывшего СССР носила явно вы-

раженный семейный характер. Отчасти это может быть связано с тем, что су-

пруги, чаще всего, принадлежат к одной возрастной группе, имеют одинаковый 

уровень образования, репатриировались в одно и то же время (если речь не идет 

о встретившихся уже в Израиле), проживают в одном городе, т.е. социально-де-

мографические факторы, повлиявшие на трудоустройство одного супруга, дей-

ствуют и на другого. Кроме того, устроившийся первым супруг может оказать вто-

рому супругу материальную поддержку, что дает последнему возможность 

учиться на курсах и искать работу по специальности, а не соглашаться на любую. 

Он может использовать связи коллег по работе, чтобы помочь супругу/-е трудо-

устроиться. И наконец, нельзя сбрасывать со счетов психологическую поддержку 

и личный пример.  

 

Таб. 7.9.  

Доля занятых в качестве специалистов 1 среди репатриантов из бывшего 

СССР с высшим образованием, по полу, семейному состоянию и занятию 

супруга/и (%) 2  

  1991  1995  2001  2010  2015  2021  

Мужчины:        
 

Не состоящие в браке 45.8  50.4  50.7  57.2  67.0  68.9  

Состоящие в браке – всего 36.6  44.9  49.0  54.0  67.3  74.1  

в т.ч. по занятию супруги:           

на должности специалиста . . .   60.7  69.3  66.1  82.7  85.5  

на другой должности / не работает . . .   36.3  37.8  46.8  55.3  64.5  

Женщины:          

Не состоящие в браке 38.0  44.9  42.8  53.7  57.0  60.4  

Состоящие в браке – всего 35.0  46.3  52.8  60.8  69.0  74.6  

в т.ч. по занятию супруга:           

на должности специалиста . . .   60.4  69.2  77.1  83.9  86.1  

на другой должности / не работает . . .   35.7  41.6  50.2  57.0  62.7  

1 занятые в научных, академических, свободных, технических и управленческих профессиях по 
отношению ко всем занятым с высшим образованием.  
2 данные за 1995 год - согласно переписи населения Израиля; за 1991 и 2001-2021 годы – 

  согласно Обследованиям трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
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л) владение языками и обучение на профессиональных курсах 

К сожалению, обследования трудовых ресурсов не содержат информации о вла-

дении респондента ивритом и английским языком, поэтому и здесь нам при-

шлось воспользоваться данными социальных обследований за 2003-2021 годы, 

Квалификационного обследования (PIAAC) 2015 года, а также обследования за-

нятости репатриантов, проведенное Институтом Брукдейл при Джойнте в 1995 

году (таб. 7.10). В социальных обследованиях приводятся три основных аспекта 

владения языками: речь, чтение и письмо. Из них мы выбрали чтение, т.к. умение 

читать (прежде всего, специальную литературу) на иврите и английском языке в 

наибольшей степени отражает готовность респондента к работе по специально-

сти. В обследовании же 1995 года прямо спрашивалось о способности читать 

литературу по специальности на иврите и английском языке.  

Эти данные показывают четкую связь между владением ивритом и английским и 

долей занятых по специальности. Так, согласно данным Социальных обследова-

ний за 2016-2021 годы 101, среди репатриантов из бывшего СССР с высшим об-

разованием, умеющих “очень хорошо” читать на иврите, 88% были заняты на 

должностях специалистов, тогда как среди не умеющих читать совсем – только 

20% 102.  

 

Таб. 7.10. 

Доля занятых в качестве специалистов 1 среди репатриантов из бывшего 

СССР с высшим образованием, в зависимости от владения ивритом и 

английским языком (%) 2  

Способность 
читать: 

на иврите: по-английски: 

1995 3 2003-2006 2007-2010 2011-2015 2016-2021 1995 3 2003-2006 2015 

Очень хорошая 77.9 75.7  74.9 80.2  87.9  81.8 74.7  85.1 

Хорошая 57.0 57.3  60.1 69.5  73.1  61.0 66.6  76.1 

Средняя 
} 48.7 

39.8  44.1 47.3  50.8  
} 46.0 

49.4  45.6 

Слабая 23.2  25.1 25.5  25.2  35.7  35.0 

Совсем нет 16.0 6.2  6.9 17.5  19.7  29.8 22.2  8.1 

1 занятые в научных, академических, свободных, технических и управленческих профессиях по 
отношению ко всем занятым с высшим образованием.  
2 за 1995 год - по данным обследования занятости репатриантов Института Брукдейл при 

Джойнте; за 2003-2006, 2007-2010, 2011-2015 и 2016-2021 годы - усредненные данные со-
циальных обследований ЦСБ Израиля; данные по английскому языку за 2015 год – со-
гласно Квалификационному обследованию (PIAAC).  

3 чтение литературы по специальности. 

                                                 
101 За 2003-2006, 2007-2010, 2011-2015 и 2016-2021 годы по Социальным обследова-

ниям мы взяли усредненные данные с целью уменьшения ошибки выборки. 
102 По-видимому, здесь речь идет о занятых в русскоязычных структурах, где достаточно 

лишь разговорного иврита, а также на тех предприятиях хай-тека, где основная доку-
ментация ведется на английском языке. 
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Данные о владении английским языком по Социальным обследованиям за по-

следние годы не собирались, поэтому мы воспользовались данными Квалифи-

кационного обследования (PIAAC) за 2015 год. И здесь наблюдается четкая за-

висимость: среди репатриантов с высшим образованием, умеющих очень хо-

рошо" читать по-английски в 2015 году было 85% работающих по специальности, 

тогда как среди не умеющих читать совсем – только 8% (таб. 7.10).  

Резонно предположить, что умение читать на иврите и по-английски сильно кор-

релирует с возрастом, а первое – также со “стажем” проживания в Израиле. Но 

проверить влияние владения языками на трудоустройство по специальности в 

“чистом виде” (т.е. вне зависимости от возраста и “стажа” в Израиле) по матери-

алам социальных обследований довольно затруднительно из-за сравнительно 

небольшого объема выборки. К тому же следует иметь в виду “обратную связь”: 

репатрианты, устроившиеся по специальности, могли улучшить свое владение 

ивритом и английским языком уже на работе. 

Как показывают данные уже упомянутого обследования 1995 года, а также Со-

циальных обследований за 2007-2021 годы, среди репатриантов из бывшего 

СССР с высшим образованием, окончивших профессиональные курсы, доля за-

нятых на должностях специалистов несколько выше, чем среди тех, кто не кон-

чал такие курсы (за 2016-2021 годы – 72% и 66% соответственно). Особенно су-

щественна эта разница для репатриантов, прибывших в Израиль после 1996 

года (см. таб. 7.11). 

 

Таб. 7.11. 

Доля занятых в качестве специалистов 1 среди репатриантов из бывшего  

СССР с высшим образованием, по полу, году репатриации и обучению 

на профессиональных курсах (%)  

  1995 2 2007-2010 3 2012-2015 3 2016-2021 3 

  
Обуча-
лись на 

курсах 

Не обуча-
лись на  

курсах 

Обуча-
лись на 

курсах 

Не обуча-
лись на  

курсах 

Обуча-
лись на 

курсах 

Не обуча-
лись на  

курсах 

Обуча-
лись на 

курсах 

Не обуча-
лись на  

курсах   

Все репатрианты 56.1  44.0  52.6  46.8  67.5  58.6  71.6  65.7  

Мужчины 50.9  39.8  58.7  48.8  68.2  57.7  73.6  66.9  

Женщины 60.4  50.7  48.5  45.1  67.2  59.1  70.5  64.8  

Год репатриации:              

1990-1995 56.1  44.0  57.3  54.7  72.5  67.4  79.3  76.1  

1996 и позднее . . .   . . .   42.8  35.9  54.1  44.6  63.0  51.1  

1 занятые в научных, академических, свободных, технических и управленческих профессиях.  
2 по данным обследования занятости репатриантов Института Брукдейл при Джойнте. 
3 согласно Социальным обследованиям ЦСБ Израиля (усредненные данные). 
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м) многофакторный анализ профессиональной мобильности репатриантов 

из бывшего СССР с высшим образованием  

Поскольку различные факторы, влияющие на профессиональную мобильность в 

Израиле репатриантов из бывшего СССР, находятся во взаимосвязи друг с дру-

гом, то чтобы точнее выявить влияние каждого из них, нами был проведен мно-

гофакторный анализ на основе модели логистической регрессии (таб. 7.12). 

Источником информации для анализа явились материалы Социальных обследо-

ваний трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за 2007-2021 годы (к сожалению, данные 

обследований за предыдущие годы не содержат всей необходимой нам инфор-

мации) 

В качестве исследуемой группы мы взяли репатриантов из бывшего СССР 1990 

года и позднее, с высшим образованием (обладателей первой академической 

степени и выше), в возрасте 25-64 лет, работавших на момент обследования.  

Анализируемым (зависимым) переменным явилась занятость респондента в 

качестве специалиста, т. е. в управленческих, научных, академических, техни-

ческих и аналогичных профессиях (1 = занят на должности специалиста; 0 = за-

нят в другой профессии). Факторными (независимыми) переменными явились 

следующие: пол, возраст, период репатриации, академическая степень (пер-

вая/вторая/третья), страна получения последней академической степени (Изра-

иль/страна исхода), сфера специализации, семейное положение, национально-

религиозная принадлежность (еврейская или другая), уровень владения ивритом 

(чтение), пользование компьютером (для любых целей), обучение на професси-

ональных курсах, регион проживания в Израиле, наличие автомобиля. К сожале-

нию, мы не смогли включить в модель такие упомянутые выше факторы, как рес-

публика исхода, владение английским языком и занятие супруга/и.  

Анализ показывает, что наиболее значимым фактором трудоустройства по спе-

циальности является знание иврита. Вероятность трудоустройства по специ-

альности для репатрианта с высшим образованием умеющего "очень хорошо" 

читать на иврите в 8.2 раза больше, чем для не умеющего читать совсем. Важное 

значение имеет умение пользоваться компьютером: для тех, кто пользовался 

компьютером (для любых целей) вероятность трудоустройства по специально-

сти (при прочих равных) почти вчетверо выше, чем для не пользовавшихся.  
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Таб. 7.12.    
Основные факторы, влияющие на занятость в Израиле в качестве специа-

листов 1 репатриантов из бывшего СССР в возрасте 25-64 лет с высшим об-

разованием (результаты логистической регрессии) 2   

  В Odd's Ratio 

Год обследования (по отношению к 2007): 0.04** 1.07 
Пол (по отношению к мужскому):     

женский 0.00 1.00 
Возраст (по отношению к группе 25-34 лет):    
35-44 0.00 1.00 
45-54 0.05- 0.95 

55-64 0.07- 0.93 
Год репатриации (по отношению к 1990-1995):    

1996 +  *0.23- 0.80 
Академическая степень      
(по отношению к первой степени - BA, BEd, BSc):     
вторая степень (MA, MSc)  **0.46 1.59 

третья степень (PhD) **1.63 5.10 
Страна получения академической степени    

(по отношению к стране исхода):    
в Израиле **1.10 2.99 
Сфера специализации (по отношению к    

инженерным специальностям):    

медицина и смежные специальности **1.54 4.68 

математика и компьютерные науки **0.77 2.15 

естественные науки 3 0.17 1.19 
просвещение 0.13- 0.88 
общественные науки 4 **0.70- 0.50 

гуманитарные  науки 5 *0.38- 0.69 
Семейное состояние (по отношению к    

не состоящим в браке):    
состоит в браке 0.00 1.00 
Национально-религиозная принадлежность    
(по отношению к “прочим”):    

евреи 0.12 1.13 
Чтение на иврите (по отношению к "совсем нет"):     

очень хорошее **2.11 8.24 
хорошее **1.74 5.72 
среднее **1.17 3.22 
слабое 0.50 1.64 
Пользование компьютером (по отношению к "нет")    

да (для любых целей) **1.33  3.80 
Обучение на профессиональных курсах    
(по отношению к "не обучался на курсах"):    
обучался на курсах 0.37** 1.44 
Округ проживания (по отношению к     

Тель-Авивскому и Центральному):      

Иерусалимский, Иудея и Самария 0.40* 1.50 

Хайфский и Северный 0.13- 0.88 
Южный 0.06 1.06 
Наличие автомобиля (по отношению к "нет"):    

есть **0.60 1.83 

Суммарная вариация (Nagelkerke R2), % 39.4   

* P<0.05  ** P<0.01  
1 занятые в научных, академических, свободных, технических и управленческих профессиях.  
2 на основании Социальных обследований ЦСБ Израиля за 2007-2021 годы.  
3 физика, химия, биология и смежные науки. 
4 включая юриспруденцию и управление бизнесом.  
5 включая языки, литературу и искусство. 



130 

 

Что касается сферы специализации, то наибольшие шансы на успешное тру-

доустройство имеются у медицинских работников – в 4.7 раз выше, чем у инже-

неров (которые составляли наибольшую часть репатриантов с высшим образо-

ванием), а также у математиков и компьютерщиков – в 2.2 раза выше. В то же 

время у специалистов в области общественных наук при прочих равных шансы 

на трудоустройство по специальности в два с лишним раза ниже, чем у инжене-

ров, у специалистов в области гуманитарных наук – в 1.5 раза ниже. Шансы на 

трудоустройство по специальности ученых в сфере естественных наук (физики, 

химии, биологии), а также учителей ненамного отличаются от таковых у инжене-

ров (таб.7.12)   

Шансы на трудоустройство по специальности у репатриантов – обладателей тре-

тьей академической степени впятеро, а второй – в 1.6 раза выше, чем у облада-

телей первой степени. В этой связи следует отметить, что репатрианты – обла-

датели третьей академической степени, как правило, получали финансовую под-

держку из госбюджета (стипендия Шапиро, программа КАМЕА). Правда, следует 

иметь в виду, что доля обладателей третьей степени среди всех репатриантов с 

высшим образованием относительно невелика (3%).  

При этом репатрианты, которые получили последнюю академическую степень в 

Израиле, имеют втрое больше шансов устроиться по специальности, чем те, кто 

завершили высшее образование в стране исхода. 

Среди других факторов, влияющих на трудоустройство по специальности, сле-

дует отметить обучение на профессиональных курсах и наличие автомобиля. 

Что касается округа проживания, то наибольшие шансы на успешное трудо-

устройство имеются у репатриантов – жителей Иерусалимского округа (включая 

также Иудею и Самарию) – о причинах этого было сказано выше. Интересно, что 

модель не показала разницы по шансам на успешное трудоустройство между 

жителями Центра страны (не считая Иерусалима) и периферии (таб. 7.12). 

Наконец, репатрианты с высшим образованием, прибывшие в Израиль в 1996 

году и позднее, имеют шансы трудоустроиться по специальности на 20% ниже, 

чем прибывшие в 1990-1995 годах.   

Модель регрессии не выявила (при прочих равных) влияния пола, возраста, се-

мейного положения, а также национально-религиозной принадлежности на тру-

доустройство в качестве специалиста. Это, в частности, говорит о том, что воз-

растные различия в степени трудоустройства по специальности (см. таб. 7.8) в 

значительной степени объясняются различиями в знании иврита, пользовании 

компьютером и т.д., а не возрастом как таковым.  
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7.4. Удовлетворенность работой и опасения ее потерять 

Наряду с объективными характеристиками работы (специальность, рабочие 

часы, зарплата и другие льготы), большое значение имеют и субъективные ас-

пекты. Из них в настоящем исследовании мы рассмотрим два наиболее важных: 

общую удовлетворенность нынешней работой и опасения ее потерять. Оба они 

имеются в данных уже упомянутого обследования 1995 года Института Брукдейл 

и Социальных обследований ЦСБ Израиля за период с 2003 по 2021 год. 

Согласно этим данным, общая удовлетворенность работой среди занятых репа-

триантов из бывшего СССР 1990 года и позднее возросла с 1995 по 2021 год с 

65% до 91%, в том числе доля “очень довольных” – с 8% до 34% (таб. 7.13). 

 
Таб. 7.13.     

Общая удовлетворенность работой среди репатриантов из бывшего СССР 

и всего занятого еврейского населения Израиля 20 лет и старше, по полу, 

годам репатриации и группам занятий (%) 1 

  Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  1995  2003  2010  2021  Израиля (2021) 

Всего занятых 100  100  100  100  100     

Очень доволен 7.5  14.1  20.6  34.4  50.4     

Доволен 57.7  59.4  55.5  56.5  42.8     

Не очень доволен 28.0  19.9  17.8  7.6  5.2     

Совсем не доволен 6.8  6.6  6.1  1.5  1.6     

% удовлетворенных работой:          

Оба пола 65.2  73.5  76.1  90.9  93.2     

Мужчины 64.8  68.4  73.4  87.9  92.5     

Женщины 65.6  78.4  78.7  93.8  93.9     

Год репатриации:          

до 1995 65.2  79.3  81.0  91.9  . . .         

1996 и позднее . . .   62.5  68.3  89.9  . . .         

Занятие в Израиле:          

Руководящие, научные и          

  академические профессии 82.1  95.7  91.6  96.7  95.6     

Технические специалисты 84.7  87.0  83.8  93.7  94.4     

Младшие служащие 72.1  81.0  86.1  80.4  92.9     

Работники торговли и услуг 62.3  73.1  69.6  89.7  90.4     

Квалифицированные рабочие 62.1  65.5  72.1  86.2  87.5     

Неквалифицированные рабочие 34.1  58.6  46.5  79.1  87.5     

1 за 1995 год - по данным обследования занятости репатриантов Института Брукдейл  
   при Джойнте; за 2003-2021 годы - данные Социальных обследований ЦСБ Израиля; 

 

Однако степень удовлетворенности работой среди репатриантов оставалась не-

сколько ниже, чем среди всего еврейского населения Израиля (93% довольных, 

в том числе 50% “очень довольных”). Это связано с тем, что среди репатриантов 

была меньше доля работающих по специальности. 
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Рис. 7.4.     

Общая удовлетворенность работой среди репатриантов из бывшего СССР 

и всего занятого еврейского населения Израиля 20 лет и старше (%) 

 

 

Интересно отметить, что в 2021 году общая удовлетворенность работой у репа-

трианток была выше, чем у репатриантов-мужчин, а среди прибывших в 1990-

1995 годов – чуть выше, чем у прибывших в 1996 году и позднее (таб. 7.13).  

Поскольку удовлетворенность работой во многом зависит от ее характера, инте-

ресно рассмотреть этот показатель по отдельным группам занятий. Доля репа-

триантов, в целом довольных своей работой, в 2021 году колебалась от 97% 

среди занятых на руководящих, научных и академических должностях до 79% 

среди занятых на неквалифицированных работах. Стоит отметить, что по всем 

группам профессий этот показатель среди репатриантов был ниже, чем среди 

всего еврейского населения, и только среди руководящих, научных и академиче-

ских работников он был чуть выше у репатриантов (см. таб. 7.13).  

С 1995 по 2003 год несколько увеличились опасения репатриантов потерять ра-

боту (прежде всего, среди занятых на менее квалифицированных работах, как 

правило, в частном секторе). Это было связано с экономическим кризисом, по-

следовавшим после Второй интифады. Однако затем, согласно данным Соци-

альных обследований ЦСБ Израиля, среди репатриантов из бывшего СССР су-

щественно укрепилось чувство стабильности на рабочем месте. Так, если в 2003 

году свыше четверти работающих репатриантов оценивали вероятность своего 
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увольнения с работы как “высокую” или “очень высокую”, то в 2021 году таких 

оставалось только 6%. Доля же репатриантов, совсем не боящихся потерять ра-

боту, возросла с 37% до 68% (таб. 7.14). 

Доля серьезно опасающихся потерять работу у женщин-репатрианток в 2021 

году была чуть выше, чем у мужчин и женщин (7% против 5%). Практически не 

было разницы по этому показателю по годам репатриации (таб. 7.14). 

Доля репатриантов, боящихся увольнения, с 1995 по 2021 год существенно сни-

зилась почти по всем группам занятий. Правда, в последние годы она возросла 

среди репатриантов – младших служащих, возможно, в связи с компьютериза-

цией (таб. 7.14).  

 

Таб. 7.14.  

Опасения потерять работу среди репатриантов из бывшего СССР и всего 

занятого еврейского населения Израиля 20 лет и старше, по полу, годам 

репатриации и группам занятий (%) 1 

  Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  1995  2003  2010  2021  Израиля (2021) 

Всего занятых 100  100  100  100  100     

Очень высокие 4.8  7.1  1.8  2.6  2.5     

Высокие 13.7  18.6  6.4  3.5  4.8     

Низкие 31.5  37.3  27.0  25.7  22.7     

Совсем нет 50.0  37.0  64.8  68.2  70.0     

Опасения потерять работу         

высокие или очень высокие:         

Оба пола 18.5  25.7  8.2  6.1  7.3     

Мужчины 17.5  27.3  9.2  5.4  7.5     

Женщины 19.5  24.1  7.2  6.7  7.1     

Год репатриации:         

до 1995 18.5  24.9  8.0  5.5  . . .         

1996 и позднее . . .   27.1  8.5  6.6  . . .         

Занятие в Израиле:         

Руководящие, научные и         

 академические профессии 23.2  14.3  3.8  5.3  6.0     

Технические специалисты 30.0  18.6  6.8  6.2  6.3     

Младшие служащие 13.2  21.2  4.0  11.7  6.2     

Работники торговли и услуг 9.7  24.8  13.1  8.1  11.1     

Квалифицированные рабочие 17.2  30.5  7.9  4.6  9.2     

Неквалифицированные рабочие 16.5  34.4  12.9  5.0  8.6     

1 за 1995 год - по данным обследования занятости репатриантов Института Брукдейл  
   при Джойнте; за 2003-2021 годы - данные Социальных обследований ЦСБ Израиля. 
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ЧАСТЬ 8. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕПАТРИАНТОВ 

В данной части мы рассмотрим динамику заработной платы репатриантов в 

сравнении со всеми еврейскими работниками Израиля, размеры и структуру до-

ходов и расходов семей, жилищные условия и обладание предметами длитель-

ного пользования, выезд на отдых в Израиле и за границу, и наконец, общую 

удовлетворенность своим экономическим положением репатриантов из бывшего 

СССР в сравнении со всем еврейским населением Израиля.  

8.1. Динамика заработной платы 103 

По данным Обследований доходов населения ЦСБ Израиля, среднемесячная 

заработная плата (брутто) наемных работников – репатриантов из бывшего 

СССР 1990 года и позднее с 1995 по 2020 год (в реальном исчислении) 104 воз-

росла вдвое – с 5 до 10.5 тыс. шекелей (таб. 8.1) . В то же время, реальная зара-

ботная плата всех еврейских работников в Израиле за тот же период увеличи-

лась с 7.6 до 11.4 тыс. шекелей в месяц или в полтора раза. Таким образом, 

разрыв в уровне заработной платы между репатриантами и всеми еврейским 

наемными работниками за 25 лет сократился с 35% до 8% (таб. 8.1). 

 
Таб. 8.1.     

Среднемесячный заработок (брутто) 1 репатриантов из бывшего СССР и всех 

еврейских работников Израиля, по полу 2 (в ценах 2020 года; шекелей)    

  1995  2000  2005  2010  2015  2020 

Репатрианты из бывшего СССР:        

Оба пола 4,968  5,694  6,393  7,124  8,897  10,496  

Мужчины 5,982  6,872  7,845  8,645  10,823  13,351  

Женщины 3,760  4,581  5,090  5,860  7,359  8,239  

Все еврейские работники:         

Оба пола 7,620  8,739  8,840  8,979  10,510  11,430  

Мужчины 9,525  10,900  11,175  11,146  12,932  14,011  

Женщины 5,551  6,577  6,688  6,993  8,249  9,053  

Репатрианты в % ко всем         

еврейским работникам:        

Оба пола 65  65  72  79  85  92  

Мужчины 63  63  70  78  84  95  

Женщины 68  70  76  84  89  91  
            

1 только от работы по найму; без военнослужащих срочной службы. 
2 по данным обследований семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля.  

                                                 
103 В данном параграфе речь идет о зарплате брутто, т.е. без учета вычета налогов и 

других обязательных платежей.  
104 В целях сопоставимости все денежные показатели в данной части приводятся в це-

нах 2020 года, т.е. с учетом индекса инфляции. 
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Рис. 8.1.     

Среднемесячный заработок (брутто) репатриантов из бывшего СССР и 

всех еврейских работников Израиля (в ценах 2020 года, шекелей) 

 

 

Среднемесячная зарплата репатриантов – мужчин в 2020 году составляла 13.4 

тыс. шекелей, а женщин – репатрианток – 8.2 тыс. шекелей. При этом разрыв в 

уровне зарплаты между репатриантами и всеми еврейскими работниками среди 

женщин был значительнее, нежели среди мужчин (9% и 5% соответственно).  

Как и следовало ожидать, наибольший уровень среднемесячной зарплаты в 2020 

году имел место среди репатриантов среднего возраста (35-44 лет) – 12.5 тыс. 

шекелей, а наименьший – среди работающих пенсионного возраста – 5.7 тыс. 

шекелей (таб. 8.2). Интересно отметить, что чем старше возраст, тем больше 

разрыв в уровне зарплаты между репатриантами и всем еврейскими работни-

ками: так в возрасте 18-24 лет среднемесячная зарплата репатриантов на 4% 

превысила таковую всех работающих евреев того же возраста (возможно, это 

связано с тем, что молодые репатрианты работают в среднем больше часов), 

тогда как в возрасте 55-64 лет – она была на четверть, а старше 65 лет – на треть 

ниже, чем среди всех работающих евреев того же возраста (таб. 8.2).  

  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Репатрианты из бывшего 
СССР

Все еврейские работники 
Израиля



136 

 

Таб. 8.2. 

Среднемесячный заработок (брутто)1 репатриантов из бывшего СССР и всех 

еврейских работников Израиля, по возрасту 2 (в ценах 2020 года; шекелей) 3  

  Репатрианты из бывшего СССР: Все еврейские Репатрианты в % 

  1995  2000  2005  2010  2015  2020  работники (2020) ко всем евр. раб. 

Всего 4,968  5,694  6,393  7,124  8,897  10,496  11,430  92 

25-34 5,362  5,856  6,824  7,211  8,333  10,310  9,937  104 

35-44 5,709  6,443  7,170  8,429  10,672  12,450  13,289  94 

45-54 5,212  6,614  6,805  8,054  9,792  11,246  14,194  79 

55-64 4,220  4,134  6,032  6,319  8,973  8,945  12,015  74 

65+ 1,119  1,710  3,695  3,541  4,588  5,713  8,640  66 
                

1 только от работы по найму; без военнослужащих срочной службы. 
2 данные по группе 18-24 лет не приведены из-за малой выборки занятых среди репатриантов. 
3 по данным обследований семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля.  
 

Сравнение средней заработной платы по годам репатриации (таб. 8.3) показы-

вает, что чем раньше репатриант приехал в Израиль, тем выше уровень зар-

платы. Так, в 2020 году средняя зарплата репатриантов, прибывших в 1990-1991 

годах достигла 12.9 тыс. шекелей и превысила средний уровень зарплаты всех 

еврейских работников (11.4 тыс. шекелей), тогда как у прибывших в 2001 году и 

позднее она составила только 6.9 тыс. шекелей. Вместе с тем, по мере роста 

“стажа” проживания в Израиле, внутри каждого потока репатриации реальный 

уровень средней зарплаты постепенно повышается (см. таб. 8.3).                  

 

Таб. 8.3.     

Среднемесячный заработок (брутто) 1 занятых репатриантов из бывшего 

СССР, по годам репатриации 2 (в ценах 2020 года; шекелей)    

  1995  2001  2005  2010  2015  2020  

Всего 4,968  6,178  6,393  7,124  8,897  10,496  

1990-1991 5,575  7,656  7,694  8,281  11,263  12,860  

1992-1994 3 3,923  5,982  6,354  7,565  9,494  11,665  

1995-2000 4 . . .   4,930  5,532  6,536  8,020  10,391  

2001-2010 5 . . .   . . .   4,290  4,965  6,156  8,070  

2011+ . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   6,851  

1 только от работы по найму; без военнослужащих срочной службы.  
2 по данным обследований семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля.  
3 за 1995 год приведены данные по репатриантам 1992-1995 годов.  
4 за 2001 год приведены данные по репатриантам 1995-2001 годов. 
5 за 2005-2015 годы приведены данные по репатриантам 2001 года и позднее. 
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Рис. 8.2.     

Среднемесячный заработок (брутто) репатриантов из бывшего СССР,   

по годам репатриации (в ценах 2020 года, шекелей) 

 

Что касается отдельных групп профессий (см. таб. 8.4), то наиболее высокая зар-

плата в 2020 году была у репатриантов, занятых в руководящих, научных и ака-

демических профессиях 105 – 16.9 тыс. шекелей и была на 6% выше, чем у всех 

еврейских работников данной группы. Самая низкая зарплата, как и ожидалось, 

была у репатриантов – неквалифицированных рабочих – 4.4 тыс. шекелей 106.  

 
Таб. 8.4. 

Среднемесячный заработок (брутто) 1 репатриантов из бывшего СССР и всех 

еврейских работников Израиля, по группам занятий 2 (в ценах 2020 года; шекелей)  

  Репатрианты из бывшего СССР: Все еврейские Репатрианты в % 

  1995  2000  2005  2010  2015  2020  работники (2020) ко всем евр. раб. 

Всего 4,968  5,694  6,393  7,124  8,897  10,496  11,430  92 

Менеджеры, научные 
и академ. профессии 8,298  10,541  11,020  12,033  15,028  16,935  15,999  106 

Технич. специалисты 6,396  6,315  7,406  7,821  8,222  9,563  10,311  93 

Младшие служащие 4,046  4,396  5,929  5,843  6,260  7,405  7,951  93 

Раб. торговли и услуг 2,672  3,279  3,994  4,360  4,916  5,488  5,365  102 

Квалифиц. рабочие 4,985  5,797  6,538  7,270  7,997  8,693  9,261  94 

Неквалифиц. рабочие 3,266  3,675  3,791  4,067  4,152  4,373  4,919  89 
                

1 только от работы по найму; без военнослужащих срочной службы. 
2 по данным обследований семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля (данные скорректи-

рованы в соответствии с новой классификацией занятий 2011 года).  

                                                 
105 Ввиду относительно малого числа репатриантов – руководителей мы не могли выде-

лить их в отдельную группу. 
106 Среднемесячная зарплата неквалифицированных рабочих была ниже установлен-

ного законом минимума (на 2020 год – 5,300 шекелей), т.к. часть из них работали не-
полный рабочий день. 
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Для более полного анализа факторов, влияющих на среднемесячную зарплату 

репатриантов, нами был проведен многофакторный анализ по данным обследо-

ваний доходов 1995-2020 годов (за основу была взята зарплата брутто в ценах 

2020 года), на основе модели линейной регрессии (таб. 8.5). Мы рассматривали 

только зарплату от работы по найму, поскольку возможность учесть доходы от 

самостоятельной работы (на уровне индивида, а не семьи) появилась лишь в 

обследованиях доходов за последние годы.   

Как и ожидалось, наиболее существенным фактором оказалось занятие в Изра-

иле. Так, зарплата репатриантов – руководителей, а также научных и академи-

ческих работников, при прочих равных, на 6.7 тысячи шекелей выше, чем у не-

квалифицированных рабочих. У технических специалистов зарплата примерно 

на 2.6 тысячи шекелей выше, у квалифицированных рабочих и младших служа-

щих – соответственно, на 1.4 и на 1.2 тысячи шекелей выше, чем у неквалифи-

цированных рабочих. У репатриантов, занятых в сфере торговли и услуг (при 

прочих равных), среднемесячная зарплата лишь незначительно выше, чем у не-

квалифицированных рабочих (таб. 8.5). 

Вторым по значению из рассматриваемых факторов является пол: при прочих 

равных, среднемесячная зарплата репатрианток оказывается на 2.7 тыс. шеке-

лей ниже, нежели у репатриантов – мужчин (таб. 8.5). 

Что касается возраста, то при прочих равных, наибольшую зарплату получают 

репатрианты 35-44 лет (на 2.1 тысячи шекелей больше по сравнению с молоде-

жью 18-24 лет), затем следуют группы 45-54 и 25-34 лет (на 1.6 и 1.0 тысячи ше-

келей больше), тогда как у репатриантов предпенсионного возраста (55-64 лет) 

зарплата лишь ненамного выше, чем у молодежи, а у работающих пенсионеров 

– почти на 2 тысячи шекелей ниже (таб. 8.5). 

Прибывшие в Израиль между 1992 и 2000 годами, получали в среднем почти на 

тысячу шекелей меньше, чем репатрианты 1990-1991 годов, а те, кто приехал в 

2001 году и позднее – на 1.9 тыс. шекелей меньше. 

Имеет значение и уровень образования (даже независимо от фактически выпол-

няемой работы): так репатрианты с образованием 16 лет и выше (при той же 

работе и прочих равных) получали на 1.4 тыс. шекелей больше, чем лица с об-

разованием до 10 лет (таб. 8.5). 

Репатрианты, состоящие в браке (обоего пола) получали (при прочих равных) на 

1.1 тысячи шекелей больше, чем одинокие: очевидно, наличие семьи побуждало 

их искать более высокооплачиваемую работу, а зачастую помогало им в этом 

(см. часть 7). 
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Таб. 8.5.  

Основные факторы, влияющие на среднемесячный заработок (брутто) 1  

репатриантов из бывшего СССР в Израиле (результаты линейной регрессии) 2 

  В Beta 

Год обследования (по отношению к 1995)              202     0.18** 

Пол (по отношению к мужскому):    

Женский          -2,666     **0.21- 

Возраст (по отношению к группе 18-24 лет):    

25-34 лет              997     0.07** 

35-44 лет           2,113     0.15** 

45-54 лет           1,615     0.11** 

55-64 лет              383     0.02** 

65 лет и старше          -1,899     **0.09- 

Год репатриации (по отношению к 1990-1991):    

1992-2000            -959     **0.08- 

2001+           -1,899     **0.09- 

Семейное положение (по отношению к не состоящим в браке):    

женат / замужем           1,070     0.08** 

Уровень образования (по отношению к группе до 10 лет):   

11-12 лет              182     0.01* 

13-15 лет              462     0.04** 

16 лет и более           1,430     0.11** 

Занятие в Израиле (по отношению к неквалифицир. рабочим):   

менеджеры, научные и академические профессии           6,669     0.44** 

технические специалисты           2,592     0.13** 

младшие служащие           1,219     0.05** 

работники торговли и услуг              146     0.01* 

квалифицированные рабочие промышленности           1,374     0.10** 

Округ места работы (по отношению к Тель-Авивскому    

и Центральному):   

Иерусалимский (включая Иудею и Самарию)            -553     **0.02- 

Хайфский и Северный            -866     **0.07- 

Южный            -794     **0.05- 

Суммарная вариация (adjusted R2), % 37.3        

* P<0.05  ** P<0.01  
1 только от работы по найму; без военнослужащих срочной службы; в ценах 2020 года; шекелей.  
2 по данным обследований семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля за 1995-2020 годы.

    

Жители Иерусалима и окрестностей получали (при прочих равных) в среднем на 

553 шекеля меньше, а жители Юга и Севера страны – соответственно, на 794 и 

866 шекелей меньше по сравнению с жителями Большого Тель-Авива и Центра.   

И наконец, имел место рост реальной зарплаты репатриантов, не зависящий от 

указанных факторов: каждый год она возрастала в среднем на 202 шекеля (таб. 

8.5).         
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8.2. Размеры и структура семейных доходов 

В предыдущем параграфе мы рассматривали только динамику заработной 

платы репатриантов в сравнении со всем занятым еврейским населением Изра-

иля, причем только от работы по найму. Сейчас мы рассмотрим динамику всех 

доходов семей репатриантов из бывшего СССР, включая как зарплату, так и дру-

гие доходы: пособия от Института национального страхования (Битуах Леуми), 

доходы от частного бизнеса, пенсионных фондов, и т. д. Следует различать до-

ходы брутто (без учета вычета налогов и других обязательных платежей) и нетто 

(после этих вычетов). 

Среднемесячные денежные доходы (брутто) в среднем на семью репатриантов 

увеличились с 1992 по 2020 год (в сопоставимых ценах) с 8.1 до 15.4 тыс. шеке-

лей или почти вдвое. Следует отметить, что разрыв между репатриантами и всем 

еврейским населением Израиля по общему уровню доходов брутто на семью с 

1992 по 2020 год сократился с 40% до 24% (таб. 8.6). 

Необходимо принять во внимание, что средний размер семей репатриантов из 

бывшего СССР меньше, нежели среди всего еврейского населения Израиля (см. 

часть 2). Поэтому интересно проанализировать изменение среднемесячного до-

хода не на семью, а на одного члена семьи (в данном случае мы абстрагиро-

вались от различного уровня потребностей лиц разного пола и возраста).  

 

Таб. 8.6.  

Среднемесячные доходы (брутто) семей репатриантов из бывшего СССР 

(1990+) и всех еврейских семей Израиля 1 (в ценах 2020 года; шекелей)  

  1992  1995  2000  2005  2010  2015  2020  

Семьи репатриантов:         

Доход на семью 8,071  8,575  10,053  10,565  12,101  14,896  15,439  

Доход на члена семьи 2,395  2,733  3,664  3,889  4,605  5,694  6,387  

Все еврейские семьи Израиля:         

Доход на семью 13,548  12,229  15,437  15,131  16,476  20,039  20,286  

Доход на члена семьи 4,165  3,788  4,914  4,912  5,330  6,490  6,672  

Семьи репатриантов в % ко 
всем еврейским семьям:        

 

Доход на семью 60  70  65  70  73  74  76  

Доход на члена семьи 58  72  75  79  86  88  96  
             

1 по данным обследований семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля.  
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Рис. 8.3.     

Среднемесячный доход (брутто) на члена семьи репатриантов из бывшего 

СССР и всего еврейского населения Израиля (в ценах 2020 года, шекелей) 

 

 

С 1992 по 2020 год среднемесячный доход (брутто) на одного члена семьи ре-

патриантов из бывшего СССР (в реальном исчислении) возрос в 2.7 раза: с 2.4 

до 6.4 тыс. шекелей. В то же время, среди всего еврейского населения Израиля 

рост реальных доходов на члена семьи происходил медленнее: за 28 лет они 

возросли только в 1.6 раза. В результате, разрыв между репатриантами и всем 

еврейским населением по доходам брутто на члена семьи сократился с 42% в 

1992 году до всего лишь 4% в 2020 году (таб. 8.6).  

Отметим, что самый высокий среднемесячный душевой доход (брутто) имел ме-

сто среди репатриантов в возрасте 55-64 лет – 6.8 тысячи шекелей, тогда как у 

репатриантов пенсионного возраста (65 лет и старше) – только 4.9 тысячи шеке-

лей. При этом, если среднедушевой доход репатриантов 25-34 лет на 22% пре-

вышал доход всех евреев Израиля соответствующего возраста, 35-44 лет – на 

16%, то в предпенсионном возрасте (55-64 лет) среднедушевой доход репатри-

антов был на 17% ниже, а в пенсионном (65 и старше) – на 34% ниже (таб. 8.7).     

Сравнение по годам репатриации (таб. 8.8) показывает, что денежные доходы на 

члена семьи тем выше, чем раньше репатриант прибыл в Израиль, хотя они по-

степенно повышаются по мере “стажа” проживания в Израиле. Более того, сред-

немесячные доходы (брутто) на члена семьи у репатриантов 1990-1991 годов в 

2020 году были выше, нежели среди всего еврейского населения Израиля (6,672 

шекелей). 
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Таб. 8.7.    

Среднемесячный доход (брутто) на члена семьи репатриантов из бывшего 

СССР (1990+), в зависимости от возраста 1 (в ценах 2020 года; шекелей) 2 

 Репатрианты из бывшего СССР: Все еврейское Репатрианты в % 

  1995  2000  2005  2010  2015  2020  население (2020) к евр. населению 

25-34 2,711  3,862  4,152  4,787  6,012  7,327  6,011  122 

35-44 2,879  3,639  3,739  4,477  5,370  6,801  5,868  116 

45-54 3,031  4,301  4,377  5,338  6,369  6,669  6,982  96 

55-64  2,482  3,240  4,255  4,810  6,730  6,805  8,187  83 

65+  2,475  2,989  3,208  3,633  4,353  4,946  7,441  66 
                 

1 данные по группе 18-24 лет не приведены из-за малой выборки среди репатриантов. 
2 по данным обследований семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля.  
 

Таб. 8.8.  

Среднемесячные доходы (брутто) на члена семьи репатриантов из быв-

шего СССР (1990+) по годам репатриации 1 (в ценах 2020 года; шекелей) 

  1992  1995  2001  2005  2010  2015  2020  

Доход на члена семьи:        

1990-1991 2 2,395  3,122  4,567  4,552  5,397  6,671  6,791  

1992-1994 3 . . .   2,196  3,688  3,849  4,568  5,899  6,871  

1995-2000 4  . . .   . . .   3,095  3,460  4,269  5,441  6,432  

2001-2010 5 . . .   . . .   . . .   2,858  3,483  4,317  5,790  

2011+ . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   4,591  
              

1 по данным обследований семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля.  
2 за 1992 год приведены данные по репатриантам 1990-1992 годов.  
3 за 1995 год приведены данные по репатриантам 1992-1995 годов.  
4 за 2001 год приведены данные по репатриантам 1995-2001 годов. 
5 за 2005-2015 годы приведены данные по репатриантам 2001 года и позднее. 

  

Рассмотрим теперь структуру доходов семей репатриантов из бывшего СССР 

1990 года и позднее в сравнении со всеми еврейскими семьями Израиля (таб. 

8.9). Вначале рассмотрим соотношение доходов брутто и нетто, т.е. долю нало-

гов и обязательных платежей 107 в общих доходах. С 1995 по 2000 год доля нало-

гов и обязательных платежей в общих доходах репатриантов повысилась с 12% 

до 16%, что было связано с общим ростом доходов репатриантов в эти годы, что 

привело к относительному повышению налоговых ставок (т.к. последние носят 

прогрессивный характер). В дальнейшем, в результате проведения налоговой 

                                                 
107 В указанные платежи входят подоходный налог, налог на здравоохранение и взносы 

в Институт национального страхования. Но не включаются сюда косвенные налоги 
(налог на добавленную стоимость (маам), налог на покупку, таможенные сборы), а 
также городской налог (арнона). Они входят в сумму доходов нетто и учитываются в 
расходах на соответствующие товары и услуги.  
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реформы, эта доля снизилась и составила в 2020 году 14% (среди всего еврей-

ского населения Израиля эта доля была выше – 16%, что обусловлено более 

высоким уровнем доходов). 

Доля доходов репатриантов от работы по найму в общей сумме доходов брутто 

с 1995 по 2001 год несколько снизилась – с 73% до 71% (главным образом, в 

пользу доходов от частного бизнеса), но затем вновь возросла до 76% в 2015 

году. Однако в 2020 году в результате эпидемии коронавируса она резко снизи-

лась – до 67%. Доля доходов от частного бизнеса репатриантов, которая состав-

ляла в 1995 году менее 1%, достигла к 2020 году 7%. Доля пособий от Института 

национального страхования (по старости, по безработице, по прожиточному ми-

нимуму, по инвалидности, на детей и т.п.) с 1995 по 2015 год сократилась с 20% 

до 12%, что было связано не только с улучшением материального положения 

репатриантов, но и с ужесточением критериев выплаты указанных пособий (в т.ч. 

повышением пенсионного возраста). Но в 2020 году доля этих пособий вновь 

возросла, прежде всего за счет пособий по безработице, выплачиваемых во 

время эпидемии коронавируса.  Доля помощи от других государственных и об-

щественных организаций (Сохнута, Министерств абсорбции и строительства и 

т.п.) сократилась с 6% до 2.5% (таб. 8.9). 

Сравнение структуры доходов семей репатриантов из бывшего СССР и всех ев-

рейских семей Израиля в 2020 году показывает, что у репатриантов выше доля 

доходов от работы по найму – 67% против 62% среди всех еврейских семей Из-

раиля, а также пособий от Института национального страхования (прежде всего, 

за счет пособий по старости) – 20% против 13%. В то же время, у репатриантов 

была ниже доля доходов от частного бизнеса – 7% против 10%, от капитала – 

1% против 4%, и от пенсионных фондов – 2% против 7% среди всех еврейских 

семей Израиля (таб. 8.9).                
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Таб. 8.9.  

Структура доходов семей репатриантов из бывшего СССР (1990+) и всех  

еврейских семей Израиля 1 (%)      

  Семьи репатриантов из бывшего СССР: Все евр. семьи 

  1995  2000  2005  2010  2015  2020  Израиля (2020) 

Семьи репатриантов:          

Всего доходов – брутто 100  100  100  100  100  100  100       

в т.ч. доходы нетто 88.1  84.0  85.9  87.1  84.9  86.1  84.0       

         обязательные платежи 2 11.9  16.0  14.1  12.9  15.1  13.9  16.0       

Из общей суммы (брутто):            

от работы по найму  73.3  71.0  73.7  75.0  76.0  67.4  61.9       

от частного бизнеса 0.9  4.1  5.3  6.0  5.8  6.6  10.1       

от капитала 0.1  0.5  0.7  0.8  0.8  1.2  4.2       

от пенсионных фондов в Израиле 0.1  0.2  0.5  1.3  1.6  1.7  6.8       

поступления из-за границы 0.1  0.4  0.4  0.4  0.7  0.5  0.5       

пособие на детей (Битуах Леуми)  2.0  1.2  0.8  0.8  0.6  0.6  0.8       

пособие по старости (Битуах Леуми) 11.1  9.9  8.8  8.8  7.2  8.9  4.7       

прочие пособия (Битуах Леуми) 6.5  6.4  6.6  4.3  4.5  10.1  7.7       

помощь от других организаций 5.8  5.6  2.7  2.1  2.1  2.5  2.3       

помощь от частных лиц 0.1  0.7  0.5  0.5  0.7  0.5  1.0       

1 по данным обследований семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля.  
2 подоходный налог, взносы в Институт национального страхования и налог на здравоохранение. 

 

8.3. Размеры и структура семейных расходов 

Среднемесячные расходы семей репатриантов на потребление товаров и услуг 

за 23 года (1992-2020) возросли (в реальном исчислении) с 8.3 до 10.4 тыс. ше-

келей или в 1.3 раза, хотя в 2020 году они сократились в связи с эпидемией ко-

ронавируса (см. таб. 8.10). При этом потребительские расходы семей репатри-

антов в 2020 году были на четверть ниже по сравнению со всеми еврейскими 

семьями Израиля (у которых они составили 13.8 тыс. шекелей в месяц). 

Что касается структуры расходов семей репатриантов (таб. 8.10), то доля рас-

ходов на жильё (включая выплату ипотечной ссуды или арендной платы) с 1995 

по 2015 год практически не менялась и составляла около 25%, но в 2020 году 

возросла до 30%. Доля расходов на питание за 28 лет не изменилась и составила 

20% (из которых 4% приходилось на овощи и фрукты). По мере первичного обу-

стройства репатриантов, снизилась и доля расходов на мебель и бытовые при-

боры (с 7% до 4%). В то же время, возросла доля расходов на коммунальные 

расходы (включая выплату муниципального налога – арноны) с 6% до 10%. Доля 

расходов на услуги транспорта и связи с 1995 по 2015 год возросла с 16% до 

20%, но в 2020 году (из-за сокращения поездок ввиду эпидемии) вновь упала до 

15%. Доля расходов на образование, культуру и досуг с 1992 по 2010 год воз-

росла с 10% до 12%, но к 2020 году снизилась до 7%. Почти не изменилась доля 

расходов на здравоохранение, одежду и обувь и на прочие нужды (таб. 8.10). 
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Таб. 8.10.  

Среднемесячные потребительские расходы семей репатриантов из быв-

шего СССР (1990+) и всех еврейских семей Израиля 1    

  Репатрианты из бывшего СССР: Все евр. семьи 

  1992  2000  2010  2015  2020  Израиля (2020) 

Потребительские расходы (шек.) 2 8,285  8,558  10,202  11,881  10,400  13,756    

В % к итогу:         

Всего 100  100  100  100  100  100     

питание (без овощей и фруктов) 16.1  15.3  14.3  14.3  15.7  13.5     

овощи и фрукты 4.4  4.1  3.6  3.3  4.4  4.1     

жилье 24.7  25.9  25.6  25.0  30.2  30.5     

коммунальные расходы 3 6.1  7.4  8.2  7.8  9.7  10.9     

мебель и бытовые приборы 7.0  4.4  3.3  4.0  4.3  4.0     

одежда и обувь 3.5  2.8  3.4  3.2  2.4  2.1     

здравоохранение 8.4  4.0  6.0  5.8  6.6  6.4     

образование, культура, досуг 10.1  12.2  12.3  11.0  7.2  10.0     

транспорт и связь 15.6  18.9  19.3  20.3  14.7  14.0     

другие товары и услуги 4.0  5.1  4.0  5.3  4.9  4.5     
1 по данным обследований семейных расходов ЦСБ Израиля.    
2 в ценах 2020 года. 

3 включая городской налог (арнону).      

 

Интересно отметить, что как среди репатриантов, так и среди всего еврейского 

населения Израиля, примерно одинакова доля расходов на жилье – около 30% 

всех расходов, на транспорт и связь (14%-15%), и на здравоохранение (6%-7%).  

В то же время в семьях репатриантов несколько выше доля расходов на питание 

(включая овощи и фрукты), и несколько ниже – на коммунальные услуги (включая 

арнону), а также на образование, культуру и досуг (что объясняется меньшим 

количеством детей в семьях репатриантов).  

8.4. Жилищные условия 

Доля семей репатриантов из бывшего СССР, проживающих в собственных квар-

тирах, в 1992 году составляла только 17.5%, но уже в 1995 году (по данным пе-

реписи населения) она достигла 46%. В дальнейшем (если говорить обо всех 

репатриантах 1990 года и позднее) она росла довольно медленно, а после 2015 

года – снизилась, и в 2020 году лишь менее половины семей репатриантов жили 

в собственных квартирах, по сравнению с 63% всех еврейских семей Израиля, 

причем среди последних эта доля также снижается (таб. 8.11). 

Частично снижение доли репатриантов, живущих в собственных квартирах, было 

связана с притоком новых волн алии, еще не успевших приобрести собственное 

жилье, однако сказалось и общее удорожание жилья, а также ужесточение усло-

вий получения ипотечных ссуд, особенно в последние годы. 
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По данным обследования семейных расходов за 2020 год, доля проживающих в 

собственных квартирах среди семей репатриантов 1990-1991 годов составила 

73%, 1992-1994 годов – 68%, 1995-1997 годов – 45%, 1998-2000 годов – 37%, 

тогда как среди прибывших в 2001-2010 годах – только 16%, а в 2011 году и позд-

нее – 10%. При этом среди прибывших в 2001 году и позднее имело место и 

наибольшее снижение доли живущих в собственных квартирах в последние годы 

(таб. 8.11).  

 

Таб. 8.11.     

Доля семей репатриантов из бывшего СССР, живущих в собственных 

квартирах, по годам репатриации, в сравнении со всеми еврейскими 

семьями Израиля (%) 1 

  1992  1995  2001  2005  2010  2015  2020  

Семьи репатриантов - всего 17.5  46.0  46.7  48.7  50.5  51.1  49.3  

По годам репатриации:         

1990-1991 2 17.5  55.9  64.9  65.4  71.2  69.7  73.3  

1992-1994 3 . . . 32.4  61.0  58.5  53.6  66.1  68.4  

1995-1997 . . . . . . 34.8  43.8  45.9  45.3  45.1  

1998-2000 4 . . . . . . 11.8  23.7  30.4  39.3  36.7  

2001-2010 5 . . . . . . . . . 9.4  18.9  23.8  16.6  

2011+  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.0  

Всё еврейские семьи Израиля 68.8  69.9  69.8  68.3  67.9  66.2  63.2  
             

1 за 1995 год - по данным переписи населения, за 1992 и 2001-2020 годы - по данным 
обследований семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля. 

2 за 1992 год - репатрианты 1990-1992 годов.  
3 за 1995 год - репатрианты 1992-1995 годов.  
4 за 2001 год - репатрианты 1998-2001 годов. 
5 за 2005-2015 годы - репатрианты 2001 года и позднее. 

 

Рис. 8.4.     

Доля семей репатриантов из бывшего СССР, живущих в собственных 

квартирах, по годам репатриации (%)  
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Рассмотрим теперь долю репатриантов, проживающих в собственных квартирах, 

по возрастным группам (таб. 8.12). За 25 лет (1995-2020) среди репатриантов 

старших возрастов (после 45 лет) она возросла, но это связано, главным обра-

зом, с возрастными сдвигами (т.е. репатрианты, купившие квартиру в молодом 

или среднем возрасте, переходили в старшие группы). Напротив, в молодых и 

средних возрастах (особенно в группе 25-34 лет) она сокращалась. В 2020 году 

наибольшая доля живущих в собственных квартирах была среди репатриантов 

55-64 лет – 73%, а наименьшая – в возрасте 25-34 лет – 37%. При этом во всех 

возрастных группах доля репатриантов, проживающих в собственных квартирах 

ниже, чем среди всего еврейского населения того же возраста. Особенно эта 

разница велика среди лиц 65 лет и старше.  

 

Таб. 8.12.       

Доля репатриантов из бывшего СССР (1990+) и всех евреев Израиля,        

живущих в собственных квартирах 1 и квартирах из общественного 

фонда, по возрасту (%) 2,3   

  Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  1995  2001  2005  2010  2015  2020  Израиля (2020) 

25-34 лет 53.5 49.5 49.9 47.4 38.6 36.8 48.9 

35-44 лет 61.6 60.5 60.8 56.6 57.2 56.5 61.2 

45-54 лет 61.8 67.9 69.9 73.7 69.3 58.4 73.1 

55-64 лет  45.3 52.1 63.3 68.6 73.5 72.9 82.9 

65 лет и старше  34.3 35.5 38.7 40.7 49.3 52.3 78.3 

Лица 65+ живущие               
в квартирах из об-
щественного фонда 14.6 19.3 24.8 21.0 18.3 16.4 6.8 
               

1 включая квартиры в собственности родителей, детей или других членов семьи. 
2 за 1995 год - по данным переписи населения, за 2001-2020 годы - по данным обследо-

ваний семейных доходов и расходов ЦСБ Израиля. 
3 данные по группе 18-24 лет не приведены из-за малой выборки среди репатриантов. 

 

Следует также отметить, что доля репатриантов 65 лет и старше, проживающих 

в квартирах из общественного фонда (Амидар, Амигур и т.п.), с 1995 по 2005 год 

возросла с 14% до 24%, но к 2020 году вновь сократилась до 16% (таб. 8.12).   

Улучшились жилищные условия репатриантов и с точки зрения плотности жилья 

– как собственного, так и арендуемого (таб. 8.13). Если в 1991 году почти поло-

вина репатриантских семей проживали в квартирах с плотностью 1.5 и более че-

ловека на комнату, то к 2021 году доля таких семей сократилась до 4% (против 

8% среди всех еврейских семей Израиля). С другой стороны, доля репатриант-
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ских семей, проживающих в квартирах с плотностью менее 1 человека на ком-

нату, возросла с 8% до 61%. Средняя плотность жилья репатриантов за 25 лет 

уменьшилась с 1.47 до 0.79 человека на комнату и сравнялась с таковой среди 

всего еврейского населения Израиля (см. таб. 8.13).  

 

Таб. 8.13.       

Средняя плотность жилья у семей репатриантов из бывшего СССР (1990+)     

и у всех еврейских семей Израиля 1 (% к итогу)    

Плотность жилья Семьи репатриантов из бывшего СССР: Все евр. семьи 

 (чел. на комнату): 1991  1995  2000  2005  2010  2015  2021  Израиля (2021)  

Всего 100  100  100  100  100  100  100  100      

0.5 и менее 1.7  5.3  10.5  14.8  20.6  23.8  28.8  35.0      

0.51 – 0.99 6.3  17.3  27.4  31.2  32.0  31.9  32.6  28.2      

1.0 21.1  30.9  34.1  31.9  30.0  28.1  25.8  19.5      

1.01 – 1.49 24.5  22.1  15.8  14.2  11.5  11.0  9.2  9.7      

1.50 – 1.99 23.0  13.2  7.0  5.1  4.0  3.6  2.7  4.7      

2.0 и более 23.4  11.2  5.2  2.8  1.9  1.6  0.9  2.9      

Средняя плотность            

жилья (чел./ком.) 1.47  1.19  1.01  0.93  0.86  0.84  0.79  0.80      
                

1 по данным обследований трудовых ресурсов ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 

 

8.5. Наличие предметов длительного пользования 

По данным ЦСБ Израиля, доля семей репатриантов из бывшего СССР, имеющих 

хотя бы один автомобиль, с 1992 по 2020 год возросла с 26% до 54%, причем 

13% семей репатриантов имели два и более автомобиля (таб. 8.14). Правда, эти 

показатели среди репатриантов всё еще ниже, чем среди всего еврейского насе-

ления Израиля (соответственно, 71% и 25%).  

Доля семей репатриантов, имеющих хотя бы один компьютер, возросла с 8% в 

1992 году до 79% в 2020 году, причем 33% семей репатриантов имели два и бо-

лее компьютера, 36% - электронный планшет (таблет) и 84% - подключение к 

Интернету (по этому показателю семьи репатриантов из бывшего СССР превзо-

шли все еврейские семьи Израиля).  

Доля обладателей стационарной телефонной линии среди репатриантов увели-

чилась с 1992 по 2000 год с 81% до 89%, но к 2020 году снизилась до 38%. Это 

связано с распространением мобильных телефонов, доля обладателей которых 

среди семей репатриантов с 2000 по 2020 год возросла с 52% до 97% (в том 

числе двух и более аппаратов – с 19% до 69%). По этим показателям репатри-

анты из бывшего СССР вплотную приблизились к среднеизраильскому уровню 

(таб. 8.14). 
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Таб. 8.14. 

Наличие предметов длительного пользования в семьях репатриантов из 

бывшего СССР (1990+) и во всех еврейских семьях Израиля (%) 1  

  Репатрианты из бывшего СССР:  Все евр. семьи 

 Имеются в собственности/пользовании: 1992  2000  2010  2020  Израиля (2020)  

Автомобиль (один или более) 26.1  33.8  43.1  54.2  70.8       

в т.ч. два или более . . .  3.7  7.2  13.1  25.0       

Компьютер (один или более) 7.7  38.8  75.1  79.3  80.3       

в т.ч. два или более . . .  . . .  26.3  33.2  38.0       

Электронный планшет (таблет) . . . . . . . . . 36.8  33.1       

Подключение к Интернету . . .  12.4  71.2  83.5  80.3       

Телефонная линия (стационарная) 81.4  89.0  77.7  37.5  49.6       

Мобильный телефон (один или более) . . .  51.5  90.6  97.3  97.3       

в т.ч. два или более . . .  19.2  66.6  69.4  73.2       

Телевизор (один или более) 84.7  94.8  95.3  89.4  83.8       

в т.ч. два или более . . .  . . .  48.0  45.9  53.6       

Кабельное / спутниковое телевидение . . .  87.6  78.8  64.8  69.2       

Кондиционер 10.7  32.4  73.5  92.0  95.7       

Пылесос 46.3  67.8  76.0  72.2  70.2       

Посудомоечная машина 1.8  5.8  17.8  32.1  44.9       

Стиральная машина 79.3  88.8  94.5  97.1  97.1       

Сушильная машина для белья 2.6  3.4  15.2  24.5  49.5       

Микроволновая печь 7.7  50.6  87.0  90.1  88.4       

Солнечный бойлер . . . . . . . . . 84.4  84.0       

Система для очистки воды . . . . . . . . . 32.4  41.0       

Безопасная комната (мамад) . . . . . . . . . 28.3  43.0       

1 по данным обследований семейных расходов ЦСБ Израиля.  
 

Доля обладателей телевизоров среди репатриантов возросла с 1992 по 2000 год 

возросла с 85% до 95%, однако к 2020 году чуть снизилась – до 89%. Данный 

показатель среди репатриантов выше среднего по всем еврейским семьям Из-

раиля (84%), но это связано с тем, что часть последних составляют ультра-орто-

доксы, которые не смотрят телевизор по принципиальным соображениям. За 20 

лет (2000-2020) снизилась доля репатриантов – абонентов кабельного и спутни-

кового телевидения с 88% до 65% (что объясняется увеличением доли принима-

ющих телевизионные программы через Интернет).    

Доля семей репатриантов, обладающих кондиционерами, возросла с 1992 по 

2020 год с 11% до 92%, что немного ниже средней по еврейскому населению 

(96%). Доля семей репатриантов, имеющих микроволновую печь, за этот период 

возросла с 8% до 90% и превысила средний показатель для еврейского населе-

ния Израиля (88%).  



150 

 

Увеличилось число семей репатриантов, обладающих посудомоечными и су-

шильными машинами, хотя по этим показателям они пока отстают от среднеиз-

раильского уровня. В 2020 Только 28% семей репатриантов имели безопасную 

комнату (МАМАД) против 41% всех еврейских семей Израиля (таб. 8.14).  

8.6. Выезд на отдых в Израиле и за границу 

Согласно данным Социальных обследований ЦСБ Израиля, доля репатриантов 

из бывшего СССР, выезжавших в течение года хотя бы один раз на отдых в Из-

раиле (имеется в виду отдых с проживанием в платной гостинице, циммере или 

кемпинге), возросла с 2003 по 2019 год с 38% до 45%, однако в 2021 году, вслед-

ствие эпидемии коронавируса, она сократилась до 34% (среди всего еврейского 

населения с 2019 по 2021 год она снизилась с 60% до 44%). При этом среди 

репатриантов – мужчин и женщин, а также среди прибывших в 1990-1995 годах 

и в 1996 году и позднее она была примерно одинакова (таб. 8.15). Особенно низ-

кой была доля репатриантов 65 лет и старше, выезжавших на отдых в Израиле: 

в 2021 году она составила только 16%. При этом по всем возрастным группам 

среди репатриантов она была ниже, чем среди всего еврейского населения. Сле-

дует отметить, что такая же тенденция имела место и до эпидемии коронавируса 

(таб. 8.15).  

 
Таб. 8.15.  

Доля выезжавших в течение года на отдых в Израиле среди репатриантов из 

бывшего СССР (1990+) и всего еврейского населения Израиля, по полу, возрасту 

и годам репатриации (%) 1 

 Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население Израиля: 

  2003  2019  2021 2019 2021 

Всего 20+  37.8  44.8  33.5  59.5  44.2  

Мужчины 40.8  47.5  33.4  60.7  45.6  

Женщины 35.2  42.6  33.6  58.4  42.9  

Возраст:         

20-34 51.6  55.6  38.5  68.2  52.4  

35-44 48.8  57.0  47.0  66.6  52.2  

45-54 37.9  51.4  41.1  64.6  51.2  

55-64 33.6  42.1  34.5  53.6  37.9  

65+  13.7  26.4  16.3  39.8  23.9  

Год репатриации:         

1990-1995 41.1  43.7  34.1  . . .    . . .    

1996 и позднее 31.4  46.1  33.0  . . .    . . .    
          

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
2 резкое снижение выезжавших на отдых в 2021 году связано с эпидемией коронавируса. 
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Доля репатриантов, выезжавших в течение года на отдых за границу (см. таб. 

8.16), с 2003 по 2019 год возросла с 23% до 41%, но после начала эпидемии 

резко сократилась и составила в 2021 году только 11% (среди всего еврейского 

населения сокращение было еще более резким – с 46% до 9%). Среди мужчин-

репатриантов в 2021 году эта доля была чуть выше, чем среди женщин, а среди 

прибывших в 1996 году и позднее – выше, чем среди прибывших в 1990-1995 

годах (хотя в 2019 году имела место обратная тенденция). Что касается повоз-

растных различий, то среди репатриантов пенсионного возраста в 2021 году 

только 4% выезжали на отдых за границу (против 20% среди молодежи 34-20 

лет). При этом среди репатриантов всех возрастов (кроме лиц 65 лет и старше) 

доля выезжавших за границу была выше, чем среди всего еврейского населения 

(в 2019 году только у репатриантов до 44 лет этот показатель был выше, чем у 

всех евреев соответствующего возраста). 

 

Таб. 8.16.  

Доля выезжавших в течение года на отдых за границу среди репатриантов из 

бывшего СССР (1990+) и всего еврейского населения Израиля, по полу, возрасту 

и годам репатриации (%) 1 

 Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население Израиля: 

  2003  2019  2021 2019 2021 

Всего 20+  23.2  40.6  11.3  45.8  9.2  

Мужчины 22.1  41.1  13.1  46.3  10.1  

Женщины 24.1  40.1  9.9  45.4  8.3  

Возраст:        

20-34 26.7  51.7  19.6  48.5  11.1  

35-44 22.6  50.6  10.3  47.0  8.2  

45-54 28.0  49.1  16.7  52.5  12.4  

55-64 26.5  39.1  12.6  47.5  8.9  

65+  14.0  21.3  3.9  34.1  5.1  

Год репатриации:        

1990-1995 25.9  43.0  8.7  . . . . . .   

1996 и позднее 18.2  37.7  13.7  . . . . . .   
          

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 
2 резкое снижение выезжавших на отдых в 2021 году связано с эпидемией коронавируса. 

8.7. Способность обеспечивать повседневные нужды семьи 

В Социальных обследованиях ЦСБ Израиля имеется вопрос, насколько доходы 

семьи позволяют обеспечивать основные потребности (продовольствие, кварт-

плату, расходы на электричество и другие коммунальные нужды и т.д.). С 2003 

по 2021 год, доля репатриантов, ответивших, что справляются с этими расхо-

дами “без проблем” возросла с 4% до 16%, что “справляются” – c 50% до 61%. В 

то же время доля тех, кто “не очень” или “совсем” не справляется с расходами 
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снизилась с почти половины (46%) в 2003 году до четверти (24%) в 2021 году. По 

этому показателю репатрианты существенно сблизились со всем еврейским 

населением (см. таб. 8.17). Среди женщин-репатрианток доля не справляю-

щихся с повседневными расходами в 2021 годы была несколько выше, чем среди 

мужчин (26% против 20%). При этом наибольший процент затрудняющихся с 

оплатой расходов имел место в предпенсионном возрасте (32%), а наименьший 

– в пенсионном (17%). Среди репатриантов 1996 года и позднее эта доля была 

чуть выше, чем среди прибывших в 1990-1995 годах (таб. 8.17).  

 

Таб. 8.17.  

Способность репатриантов из бывшего СССР (1990+) и всего еврейского 

населения Израиля обеспечивать повседневные нужды семьи, по полу, 

возрасту и годам репатриации (%) 1 

  Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  2003 2010  2015  2021  Израиля (2021) 

Всего 20+ 100  100  100  100  100     

справляются без проблем 3.9 8.4 10.3 15.8 25.8 

справляются 49.9 55.9 56.5 60.6 52.3 

не очень справляются 37.2 28.7 26.2 20.2 17.4 

совсем не справляются 9.0 7.0 7.0 3.4 4.5 

% не справляющихся:      

Оба пола 46.2 35.7 33.2 23.6 21.9 

Мужчины 43.6 33.4 30.9 20.3 19.7 

Женщины 48.3 37.6 34.8 26.3 24.0 

Возраст:      

20-34 43.5 30.5 34.3 25.3 18.4 

35-44 58.2 46.4 35.5 24.5 26.0 

45-54 47.7 37.0 28.6 25.2 26.4 

55-64 44.8 33.2 35.8 32.0 25.9 

65+  39.9 35.2 31.1 17.3 16.9 

Год репатриации:       

1990-1995 44.0 30.5 29.7 20.1 . . .         

1996 и позднее 50.4 43.8 37.3 26.9 . . .         

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за соответствующие годы. 

 

8.8. Общая удовлетворенность своим экономическим положением 

Сведения об общей удовлетворенности респондентов своим экономическим по-

ложением имеются в данных Обследования занятости репатриантов 1995 года, 

проведенного Институтом Брукдейл при Джойнте и Социальных обследований 

ЦСБ Израиля за период с 2003 по 2021 год (см. таб. 8.18). 

Общая доля репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее, ответивших 

на этот вопрос “очень доволен” или ”доволен” несколько снизилась с 1995 по 
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2003 год (с 30% до 27%), что было связано с экономическим кризисом и сокра-

щениями пособий в начале 2000-х годов (после второй интифады), но к 2021 году 

она возросла до 60%, однако при этом доля “очень довольных” составила только 

35, тогда как среди всего еврейского населения Израиля общая доля удовлетво-

ренных своим экономическим положением составила 71%, в том числе “очень 

довольных” – около 19%.  С другой стороны, доля репатриантов, “совсем не до-

вольных” своим материальным положением, с 1995 по 2003 год возросла с 20% 

до 29%, но к 2021 году вновь снизилась до 9%, что чуть выше, чем среди всего 

еврейского населения Израиля (8%). 

При этом доля репатриантов, удовлетворенных своим экономическим положе-

нием (“очень довольных” и ”довольных”), была чуть выше среди мужчин, нежели 

среди женщин. Самая низкая доля довольных своим экономическим положением 

была среди  репатриантов предпенсионного возраста (55-64 лет) – 47%, тогда 

как среди лиц 65 лет и старше – 68% (таб. 8.18). 

 
Таб. 8.18.     

Общая удовлетворенность своим экономическим положением репатриантов 

из бывшего СССР (1990+) и всего еврейского населения Израиля, по полу, воз-

расту и годам репатриации (%) 1 

  Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  1995 2003  2010  2021  Израиля (2021) 

Всего 20+ 100  100  100  100  100     

Очень доволен 0.4  0.5  2.0  5.2  18.6     

Доволен 29.5  26.9  37.4  54.3  52.3     

Не очень доволен 50.6  43.6  41.1  31.3  21.2     

Совсем не доволен 19.5  28.9  19.5  9.2  7.9     

% удовлетворенных:         

Оба пола 29.9  27.4  39.4  59.5  70.9     

Мужчины 30.6  28.6  37.1  60.5  73.5     

Женщины 29.2  26.5  41.2  58.8  68.4     

Возраст:         

20-34 28.4  24.6  41.5  52.6  67.5     

35-44 31.1  18.9  27.9  62.2  68.4     

45-54 25.3  22.4  39.9  57.9  71.9     

55-64 37.9  25.6  41.4  46.9  68.2     

65+  43.9  41.4  43.7  68.1  79.0     

Год репатриации:         

1990-1995 29.9  31.7  43.9  65.8  . . .         

1996 и позднее . . .   19.3  32.4  53.9  . . .         

1 за 1995 год - по данным обследования занятости репатриантов Института Брукдейл  
   при Джойнте; за 2003-2021 годы - данные Социальных обследований ЦСБ Израиля. 
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Доля репатриантов, удовлетворенных своим материальным положением, была 

выше среди прибывших в 1990-1995 годах по сравнению с теми, кто репатрииро-

вался в 1996 году и позднее, хотя этот показатель возрос в обеих группах репа-

триантов (см. таб. 8.18). 

 

Рис. 8.5.     

Общая удовлетворенность своим экономическим положением репатриантов 

из бывшего СССР и всего еврейского населения Израиля 20 лет и старше (%)  
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ЧАСТЬ 9. 

ЗДОРОВЬЕ И ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕПАТРИАНТОВ 

В данной части мы рассмотрим оценку репатриантами своего состояния здоро-

вья (в сравнении со всем еврейским населением Израиля и еврейскими имми-

грантами из бывшего СССР в США), наличие медицинских проблем, потребность 

во врачебных услугах и лекарствах, проблему курения и психологическое состо-

яние репатриантов. Материалами для данной части явились Социальные обсле-

дования ЦСБ Израиля, а также обследование занятости репатриантов, прове-

денное в 1995 году Институтом Брукдейл при Джойнте (где также имелись дан-

ные об оценке состояния здоровья). К сожалению, поскольку последние имею-

щиеся у нас данные об уровне заболеваемости различными болезнями и поль-

зовании конкретными видами медицинских услуг среди репатриантов и всего ев-

рейского населения относятся к 2013-2015 годам, мы решили не приводить их в 

данном исследовании 108. 

9.1. Общая оценка состояния здоровья 

С 1995 по 2021 год общая доля репатриантов из бывшего СССР, оценивающих 

состояние своего здоровья как “хорошее” или ”очень хорошее”, возросла с 64% 

до 70%, в том числе как  “очень хорошее” – с 3% до 24%. Тем не менее, эти 

показатели остаются гораздо ниже по сравнению со всем еврейским населением 

Израиля, среди которого в 2021 году 86% оценили свое здоровье, как “хорошее” 

или ”очень хорошее”, в том числе 53% – как “очень хорошее”. В то же время, 

оценка своего здоровья репатриантами из бывшего СССР в Израиле была не-

сколько выше, нежели еврейскими иммигрантами из этого же региона в США (см. 

таб. 9.1). 

При этом оценка своего здоровья репатриантами – мужчинами, была выше, 

нежели женщинами (впрочем, такая же тенденция имела место и среди всего 

еврейского населения Израиля).  

Естественно, что оценка состояния здоровья с возрастом снижается. При этом, 

если среди лиц 20-34 лет почти нет разницы между репатриантами из бывшего 

СССР и всем еврейским населением Израиля (и среди тех, и среди других почти 

                                                 
108 ЦСБ Израиля проводило обследования здоровья населения в 2003 и 2009 годах, а 

Минздрав – в 2013-2015 и 2018-2020 годах, причем подробные данные последнего 

(INHIS-4) пока не опубликованы. 
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все оценивают своё здоровье как “хорошее” или ”очень хорошее”), то среди ре-

патриантов 65 лет и старше этот показатель более чем вдвое ниже, нежели 

среди всех евреев Израиля того же возраста (42% и 62%, соответственно).  Ин-

тересно отметить, что среди еврейских иммигрантов из бывшего СССР в США в 

возрасте 65 и старше только 10% оценивают свое здоровье как "хорошее" или 

"очень хорошее" (см. таб. 9.1). 

Среди репатриантов 1990-1995 годов доля оценивающих состояние своего здо-

ровья как “хорошее” или ”очень хорошее” чуть выше, чем среди прибывших в 

1996 году и позднее (таб. 9.1). 

 

Таб. 9.1.  

Оценка состояния здоровья репатриантами из бывшего СССР (1990+),  

в сравнении с еврейским населением Израиля и еврейскими иммигрантами  

из бывшего СССР в США, по полу, возрасту и годам репатриации (%)  

  Репатрианты из бывшего СССР: 1 Евр. население Евр. иммигранты 

  1995  2003  2010  2021  Израиля (2021) 2 в США (2010/11) 3 

Всего 100  100  100  100  100   100   

Очень хорошее 3.0  14.0  20.9  23.9  53.3   13.6   

Хорошее 61.0  46.6  45.8  46.3  32.8   33.6   

Не очень хорошее 31.5  31.4  25.3  24.2  10.9   29.8   

Совсем не хорошее 4.5  8.0  8.0  5.6  3.0   23.0   

Оценивают здоровье как           

хорошее/очень хорошее:           

Оба пола 64.0  60.6  66.7  70.2  86.1   47.2   

Мужчины 76.5  67.5  71.6  78.7  88.0   47.6   

Женщины 53.0  54.7  62.8  63.6  84.2   46.8   

Возраст:           

20-34 83.0  90.0  96.2  94.3  97.0   91.2   

35-44 80.0  76.6  82.5  89.2  94.8   91.4   

45-54 61.1  58.5  71.3  81.7  92.2   71.4   

55-64 45.4  47.2  51.0  59.4  79.1   37.0   

65+ 27.5  19.1  25.0  42.3  62.0   10.1   

Год репатриации:           

1990-1995 63.9  61.5  69.4  70.9   . . .     . . .    

1996 и позднее  . . .   58.9  62.7  69.7   . . .     . . .    
             

1 за 1995 год - по данным обследования занятости репатриантов Института Брукдейл при 
Джойнте; за 2003-2015 годы - по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля. 
2 по данным Социального обследования ЦСБ Израиля за 2021 год.   
3 еврейские иммигранты из бывшего СССР в США 1990 года и позднее 20 лет и старше; по 
данным обследований еврейского населения Нью-Йорка и Чикаго 2010-2011 годов. 
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Рис.9.1.     

Оценка состояния здоровья репатриантами из бывшего СССР в возрасте 

20 лет и старше, в сравнении с еврейским населением Израиля и еврейскими 

иммигрантами из бывшего СССР в США (%)  

 

 

9.2. Наличие хронических медицинских проблем 

По данным Социальных исследований ЦСБ Израиля, доля репатриантов 20 лет 

и старше, страдающих какой-либо хронической проблемой со здоровьем (для-

щейся 6 месяцев и более), незначительно увеличилась с 2003 по 2021 год и со-

ставила 45% (против 32% среди взрослого еврейского населения), при этом 

среди женщин-репатрианток она была выше, чем среди мужчин (что коррелирует 

с общей оценкой состояния здоровья). С возрастом, естественно, эта доля уве-

личивается: в 2021 году в группе 20-34 лет она составляла только 18%, тогда как 

в группе 65 лет и старше – 74 %. При этом во всех возрастных группах без исклю-

чения этот показатель выше среди репатриантов из бывшего СССР по сравне-

нию со всем еврейским населением Израиля (таб. 9.2). 

Наконец, среди прибывших в Израиль в 1996 году и позднее доля страдающих 

от хронических медицинских проблем чуть больше, чем среди тех, кто прибыл в 

1990-1995 годах.    
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Таб. 9.2.  

Наличие хронических проблем со здоровьем у репатриантов из бывшего 

СССР (1990+) и всего еврейского населения Израиля в возрасте 20 лет и 

старше, по полу, возрасту и годам репатриации (%) 1 

 
Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

Израиля (2021)   2003  2010  2021  

Всего 20+ 42.6  48.4  45.4  31.7 

Мужчины 39.9  43.7  41.8  31.4 

Женщины 44.8  52.2  48.3  32.1 

Возраст:      

20-34 18.4  19.4  18.1  15.5 

35-44 28.6  36.4  27.3  21.1 

45-54 41.1  42.2  38.4  27.1 

55-64 56.4  63.2  50.8  42.6 

65+ 77.7  88.5  74.4  61.5 

Год репатриации:      

1990-1995 43.1  46.1  44.2  . . . 

1996 и позднее 41.5  51.9  46.6  . . . 

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за 2003-2021 годы. 

 

9.3. Потребность в медицинской помощи и лекарствах 

Доля репатриантов в возрасте 20 лет и старше, нуждавшихся в медицинской по-

мощи в течение года, возросла с 2003 по 2013 год с 52% до 64%, но к 2021 году 

она несколько снизилась и составила 60% (против 49% всего еврейского насе-

ления). При этом среди женщин-репатрианток она составила две трети, тогда как 

среди мужчин – чуть больше половины (таб. 9.3). 

Как правило, потребность в медицинской помощи увеличивается с возрастом, 

хотя в 2021 году исключение составили репатрианты в возрасте 45-54 лет, у ко-

торых этот показатель составил 49%, т.е. ниже, чем в группе 35-44 лет (56%). 

Следует отметить, что во всех возрастных группах потребность в медицинской 

помощи у репатриантов была выше, чем среди всего еврейского населения. 

В 2021 году среди прибывших в 1990-1995 годах потребность в медпомощи была 

несколько выше, чем у прибывших в 1996 году и позднее (хотя в 2017 имела 

место обратная тенденция).   
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Таб. 9.3.       

Потребность в медицинской помощи (в течение года) у репатриантов из 

бывшего СССР (1990+) и всего еврейского населения Израиля в возрасте 

20 лет и старше, по полу, возрасту и годам репатриации (%) 1 

 Репатрианты из бывшего СССР:  Евр. население 

Израиля (2021)    2003  2007  2013  2017  2021  

Всего 51.6  60.9  64.1  63.1  60.2  48.8 

Мужчины 52.4  56.4  58.9  59.8  52.6  45.5 

Женщины 45.1  64.5  68.3  65.7  66.1  51.8 

Возраст:          

20-34 37.2  47.1  47.0  57.9  45.8  42.4 

35-44 49.9  50.1  54.4  52.5  56.2  43.5 

45-54 50.0  60.8  57.4  56.1  48.5  41.5 

55-64 58.0  64.3  70.7  64.8  61.8  50.4 

65+ 69.0  86.0  93.3  79.6  76.7  67.3 

Год репатриации:          

1990-1995 51.1  62.2  65.1  61.5  62.4  . . . 

1996 и позднее 52.5  59.0  62.6  65.0  58.2  . . . 

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за 2003-2021 годы. 

 

Доля репатриантов 20 лет и старше, нуждавшихся в течение года в рецептурных 

лекарствах с 2003 по 2021 год снизилась с 74% до 69% (хотя имели место коле-

бания по годам). Она была несколько выше, нежели среди всего еврейского 

взрослого населения (64%). 

Как и потребность в медицинской помощи, потребность в лекарствах была выше 

среди женщин (таб. 7.4). Аналогичными были и тенденции по возрасту: в целом 

имела место тенденция к росту потребности в лекарствах в старших возрастах, 

но как и в отношении медпомощи, группа 45-54 лет составляла исключение (см. 

таб. 9.4). 

В большинстве возрастных групп потребность в лекарствах у репатриантов была 

выше, чем у всего еврейского населения, кроме молодежи до 34 лет и группы 45-

54 лет (в отличие от потребности в медпомощи, которая и в этих группах у репа-

триантов была выше). 

Наконец, среди репатриантов 1990-1995 годов потребность в лекарствах (как и в 

медпомощи) была выше, чем у прибывших в 1996 году и позднее (таб. 9.4).    
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Таб. 9.4.       

Потребность в рецептурных лекарствах (в течение года) у репатриантов из 

бывшего СССР (1990+) и всего еврейского населения Израиля в возрасте 

20 лет и старше, по полу, возрасту и годам репатриации (%) 1 

 Репатрианты из бывшего СССР:  Евр. население 

  2003  2007  2013  2017  2021  Израиля (2021) 

Всего 74.0  73.1  69.3  72.0  69.3  63.6 

Мужчины 68.1  66.0  64.7  68.9  62.9  58.5 

Женщины 79.1  78.7  72.9  74.3  74.4  68.4 

Возраст:          

20-34 63.6  64.1  58.0  60.5  45.1  53.1 

35-44 66.5  64.3  58.3  62.6  67.5  55.8 

45-54 72.6  68.7  64.7  63.9  55.3  57.1 

55-64 80.5  75.3  65.6  78.1  79.5  71.0 

65+ 90.6  93.7  90.8  90.1  86.9  86.0 

Год репатриации:          

1990-1995 75.3  75.3  72.0  73.1  72.6  . . . 

1996 и позднее 71.6  69.8  65.1  70.7  66.3  . . . 

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за 2003-2021 годы.  

 

9.4. Курение среди репатриантов 

К сожалению, данные о курении среди репатриантов у нас имеются только до 

2017 года включительно (см. таб. 9.5).  

Доля курящих ежедневно среди репатриантов 20 лет и старше с 2003 по 2017 

год незначительно снизилась с 29% до 26%, что выше аналогичного показателя 

среди взрослого еврейского населения (21%). Среди репатриантов-мужчин за 

эти годы доля курящих снизилась с 44% до 33%, среди репатрианток же она уве-

личилась с 17% до 21%. 

Наибольшая доля курящих среди репатриантов в 2017 году была в возрастах от 

20 до 44 лет (около 37%), в том числе среди мужчин – почти половина, среди 

женщин – около трети (см. таб. 9.5). За 2003-2017 годы среди мужчин – репатри-

антов доля курящих снизилась во всех возрастах, кроме 65 лет и старше, среди 

репатрианток же она возросла во всех группах, кроме 20-34 лет (таб. 9.5).  

При этом среди репатриантов-мужчин во всех возрастах без исключения, а среди 

женщин-репатрианток – во всех возрастах, кроме 65 лет и старше, доля курящих 

была выше, чем среди всего еврейского населения Израиля (таб. 9.5). 
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Таб. 9.5.  

Доля курящих ежедневно среди репатриантов из бывшего СССР (1990+) и 

всего еврейского населения Израиля, по полу и возрасту (%) 1 

  Репатрианты из бывшего СССР:  Евр. население 

  2003 2007 2010  2013  2017  Израиля (2017)  

Всего 20+  29.3  30.9  27.6  27.8  26.1  21.3  

20-34 42.1  40.1  38.7  36.8  37.5  25.0  

35-44 42.4  36.5  36.9  32.4  37.0  25.1  

45-54 30.4  38.0  32.6  32.2  24.4  22.5  

55-64 24.0  31.0  21.2  28.4  25.0  21.5  

65 и старше 4.8  9.1  6.9  9.5  9.8  10.2  

Мужчины 43.9  43.9  36.5  36.5  33.3  26.1  

20-34 53.8  46.9  40.8  42.6  48.5  32.6  

35-44 59.8  42.4  44.2  38.9  44.3  29.7  

45-54 50.4  53.8  51.4  45.7  28.0  26.2  

55-64 42.8  55.0  33.2  36.0  27.1  23.6  

65 и старше 9.9  23.2  13.5  16.8  16.1  12.3  

Женщины 17.0  20.7  20.3  20.7  20.5  16.8  

20-34 30.6  33.9  36.8  31.3  27.2  17.3  

35-44 26.6  31.2  30.0  26.9  31.3  20.6  

45-54 14.3  24.8  18.8  21.2  21.2  19.1  

55-64 9.7  12.9  12.1  21.3  23.4  19.8  

65 и старше 1.2  1.3  2.4  5.2  6.0  8.4  
              

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля 

 

9.5. Психологические проблемы репатриантов 

Социальные обследования ЦСБ Израиля, среди прочего, содержат данные о 

психологических проблемах населения, в том числе и репатриантов из бывшего 

СССР. 

Так, согласно этим данным, доля ”всегда или часто” испытывающих стресс среди 

репатриантов из бывшего СССР в возрасте 20 лет и старше с 2003 по 2021 год 

сократилась с 33% до 18%, что чуть меньше по сравнению со всем еврейским 

населением Израиля (таб. 9.6). При этом, среди репатрианток в 2021 году этот 

показатель составил 23% по сравнению с 12% у репатриантов-мужчин (среди 

всех евреев Израиля – соответственно 23% и 15%). 

Среди возрастных групп, наиболее высока доля ”часто” испытывающих стресс у 

репатриантов 20-34 лет – 30% (аналогичная ситуация и среди всех евреев Изра-

иля). Возможно, что это связано с большой загрузкой на работе и проблемами, 
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связанными с детьми. Интересно, что по данному показателю нет существенной 

разницы между репатриантами, прибывшими в Израиль в различные годы (1990-

1995 или 1996 и позднее). 

Аналогичные тенденции имеют место и в отношении доли репатриантов, ”всегда 

или часто” испытывающих угнетенное (“депрессивное”) настроение (см. таб. 9.6). 

За 2003-2021 годы этот показатель сократился с 16% до 7% (против 6% среди 

еврейского населения Израиля).  Если добавить также ощущающих подобное 

настроение “иногда”, то общая доля репатриантов, испытывающих подавленное 

настроение, снизилась за эти годы с 51% до 23% (среди еврейского населения 

Израиля – также 23%).  

Доля репатрианток, ”всегда или часто” испытывающих угнетенное настроение, 

также выше, чем среди репатриантов-мужчин (10% против 3%). Однако если в 

2003 году депрессивное настроение чаще имеет место у пожилых репатриантов, 

то в 2021 году этот показатель был наиболее высок в группе 20-34 лет – 10% 

(против 4% в группе 65 лет и старше). При этом, если в молодых и средних воз-

растах (до 54 лет) доля испытывающих депрессивное настроение “всегда или 

часто” выше у репатриантов, по сравнению со всем еврейским населением, то в 

возрасте 55 лет и старше – ситуация обратная. Также нет существенной разницы 

между репатриантами разных лет (таб. 9.6). 

Снизился и третий показатель психологического дискомфорта – чувство одино-

чества. Доля репатриантов, испытывающих подобное чувство ”всегда или часто”, 

снизилась с 2003 по 2021 год 14% до 8%, а “иногда” – с 28% до 19%. Тем не 

менее, эти показатели среди репатриантов по-прежнему чуть выше, нежели 

среди всего еврейского населения Израиля (см. таб. 9.6).  

Доля репатрианток, ”всегда или часто” испытывающих чувство одиночества, 

также выше, чем среди репатриантов – мужчин, однако разрыв между полами 

сократился: в 2003 году этот показатель составил у репатриантов – мужчин 10%, 

а у женщин – 18%, тогда как в 2021 году – 6% и 9% соответственно. Что касается 

возрастных различий, то наиболее высока доля репатриантов, ”всегда или часто” 

страдающих от одиночества в предпенсионном возрасте (55-64 лет) – 10%.  

Доля испытывающих одиночество ”всегда или часто” несколько выше среди ре-

патриантов, прибывших в 1996 году и позднее, по сравнению с прибывшими в 

1990-1995 годах (таб. 9.6).      
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Таб. 9.6.  

Психологические проблемы репатриантов из бывшего СССР (1990+)  

и всего еврейского населения Израиля в возрасте 20 лет и старше (%) 1 

  Стресс: Угнетение: Чувство одиночества: 

  Репатрианты из Все евреи Репатрианты из Все евреи Репатрианты из Все евреи 

  бывшего СССР: Израиля бывшего СССР: Израиля бывшего СССР: Израиля 

  2003 2021  (2021) 2003 2021 (2021) 2003 2021  (2021) 

Всего 20+ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

всегда/часто 33.3 17.8 19.1 16.4 6.7 5.8 14.1 7.7 5.9 

иногда 37.2 40.2 38.7 34.4 16.3 16.7 27.5 18.5 14.0 

редко 12.1 18.0 22.5 20.3 16.2 20.7 17.5 15.1 23.8 

никогда 17.4 24.0 19.7 28.9 60.8 56.8 40.9 58.7 56.3 

Всегда/часто:                   

мужчины 26.9 11.9 14.9 11.8 3.0 4.4 9.6 5.9 4.8 

женщины 38.7 22.5 23.0 20.3 9.7 7.1 17.8 9.1 6.9 

Возраст:                   

20-34 28.1 30.2 23.0 7.5 9.7 4.9 10.4 7.7 4.5 

35-44 41.8 19.6 21.2 18.7 6.4 5.4 13.1 5.6 4.8 

45-54 41.9 17.6 17.0 20.9 8.6 5.8 14.0 7.3 4.1 

55-64 37.5 15.2 18.5 16.1 6.9 7.3 14.9 9.6 7.9 

65+ 24.8 11.2 13.6 22.8 4.1 6.5 19.0 8.6 8.9 

Год  

репатриации:                   

1990-1995 33.9 18.5 . . . 14.9 6.3 . . . 12.7 6.7 . . . 

1996+ 32.2 17.2 . . . 19.3 7.1 . . . 16.6 8.7 . . . 

1 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за соответствующие годы.  
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ЧАСТЬ 10. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ В ИЗРАИЛЕ, ОТНОШЕНИЕ К 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНСТИТУТАМ И УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ 

В данной части мы рассмотрим общую удовлетворенность репатриантов из быв-

шего СССР жизнью в Израиле и ее факторы, чувство дискриминации, отношение 

к различным общественным институтам (правительство, Кнессет, судебная си-

стема, местные органы власти, армия, полиция, система образования и здраво-

охранения), религиозность и соблюдение еврейских традиций. Материалами для 

данной части явились данные Социальных обследований ЦСБ Израиля, а также 

обследования занятости репатриантов Института Брукдейл при Джойнте 1995 

года. 

10.1. Общая удовлетворенность жизнью в Израиле и ее факторы 

По данным обследования Института Брукдейл и Социальных обследований ЦСБ 

Израиля, с 1995 по 2021 год общая доля репатриантов, удовлетворенных своей 

жизнью в Израиле, возросла с 55% до 87%, в том числе “очень довольных” – с 

4% до 22% (см. таб. 10.1). Однако эти показатели среди репатриантов остава-

лись значительно ниже, чем среди всего еврейского населения Израиля (92% и 

44% соответственно). 

Среди мужчин – репатриантов доля удовлетворенных жизнью в 2021 году была 

чуть выше, чем среди женщин (89% против 85%), такая же тенденция имела ме-

сто и в предыдущие годы (таб. 10.1). 

Как и следовало ожидать, наибольшая доля удовлетворенных жизнью в 2021 

году была среди молодых репатриантов (до 44 лет) – около 90%, а наименьшая 

– среди лиц предпенсионного возраста (55-64 лет) – 83%, при этом во всех воз-

растах этот показатель среди репатриантов был ниже, чем среди всех евреев 

Израиля (таб. 10.1).  

Среди прибывших в Израиль в 1990-1995 годах доля довольных своей жизнью 

была чуть выше, чем среди прибывших в 1996 году и позднее: 88% против 86% 

(таб. 10.2). 
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Таб. 10.1.  

Общая удовлетворенность жизнью среди репатриантов из бывшего СССР 

(1990+) и всего еврейского населения Израиля, по полу и возрасту (%) 1  

  Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  1995  2003  2010 2021  Израиля (2021) 

Всего 20 лет и старше 100  100  100  100  100     

Очень доволен 4.3  9.6  14.6  21.7  44.1     

Доволен 51.0  59.4  64.7  65.2  48.0     

Не очень доволен 34.3  25.0  17.0  11.2  6.6     

Совсем не доволен 10.4  6.0  3.7  1.9  1.3     

% удовлетворенных жизнью:         

Оба пола 55.3  69.0  79.3  86.9  92.1     

Мужчины 56.6  69.4  82.7  88.7  93.0     

Женщины 54.1  68.7  76.7  85.4  91.3     

Возраст:        

20-34  61.8  67.3  89.9  89.6  93.5     

35-44  63.8  63.1  76.4  89.9  92.9     

45-54  45.3  62.9  79.3  85.1  94.3     

55-64  51.4  68.6  75.9  83.0  89.5     

65+  49.1  73.1  70.8  86.2  89.5     
            

1 за 1995 год - по данным обследования трудоустройства репатриантов Института Брукдейл 

при Джойнте; за 2003-2021 годы - по Социальным обследованиям ЦСБ Израиля. 

 

 

Рис. 10.1.  

Общая удовлетворенность жизнью репатриантов из бывшего СССР 

и всего еврейского населения Израиля в возрасте 20 лет и старше (%) 
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Таб. 10.2. 

Общая удовлетворенность жизнью среди репатриантов из бывшего СССР 

в возрасте 20 лет и старше, в зависимости от различных факторов (%) 1 

 Очень довольны/довольны жизнью: 1995  2003  2010  2021  

Год репатриации:      

1990-1995 55.3  72.8  83.1  88.0  

1996 и позднее . . .  61.6  73.5  85.8  

Занятость:      

работает в качестве специалиста 73.8  78.9  89.1  91.6  

работает на другой должности 54.8  67.5  81.1  87.2  

не работает 44.7  67.8  72.0  82.9  

Семейное состояние:      

Мужчины:      

не состоящие в браке 49.9  67.9  79.6  81.6  

состоящие в браке 57.3  70.1  84.4  92.1  

Женщины:      

не состоящие в браке 47.7  65.4  70.9  79.2  

состоящие в браке 56.3  71.2  80.9  90.6  

Округ проживания:      

Иерусалимский, Иудея и Самария 48.4  80.5  80.4  82.0  

Тель-Авивский и Центральный 53.7  72.5  79.9  88.5  

Хайфский и Северный 58.0  64.5  80.9  88.0  

Южный 56.9  66.8  76.2  83.6  

Национально-религиозная принадлеж-
ность:      

евреи . . .   71.6  80.3  86.9  

прочие . . .   58.0  76.3  86.3  

Состояние здоровья:      

очень хорошее/хорошее 61.7  76.3  87.7  92.1  

не очень хорошее/совсем не хорошее 43.4  57.8  62.6  74.5  

Наличие автомобиля:      

есть (один или более) 65.0  77.3  85.3  91.4  

нет 41.0  62.9  73.6  79.1  

Тип квартиры:      

собственная 61.0  73.8  83.7  87.7  

из общественного фонда 74.5  73.7  75.4  85.2  

съемная на частном рынке 41.2  61.9  72.8  84.7  

Пользование компьютером:      

да (для любых целей) 66.8  70.7  84.1  88.3  

нет 52.6  67.7  67.6  82.6  

Умение читать на иврите:      

очень хорошее/хорошее 64.9  77.2  91.2  90.9  

среднее 55.1  69.1  76.7  83.9  

слабое/совсем нет 48.1  64.6  69.5  82.9  
          

1 за 1995 год - по данным обследования занятости репатриантов Института Брукдейл 

при Джойнте; за 2003-2021 годы - по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля.  



167 

 

Важным фактором, влияющим на удовлетворенность жизнью, является профес-

сиональная занятость: в 2021 году среди репатриантов, работающих в Израиле 

на должностях специалистов, доля довольных жизнью составила 92%, среди ра-

ботающих на других должностях – 87%, а среди не работающих совсем – 83% 

(см. таб.10.2).  

 

Рис. 10.2.  

Общая удовлетворенность жизнью в Израиле репатриантов из бывшего 

СССР, в зависимости от профессионального трудоустройства (%) 
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Конечно, владение ивритом и компьютерная грамотность (как было сказано в 

главе 7) повышают шансы на трудоустройство по специальности, однако анализ 

показывает, что эти факторы позитивно влияют на общую удовлетворенность 

жизнью в Израиле и помимо трудоустройства. 

Интересно отметить, что не выявлено связи между общей удовлетворенностью 

репатриантов жизнью в Израиле и такими факторами, как уровень образования 

и число рожденных детей. 

Несколько иные результаты дает многофакторный регрессионный анализ по на 

основании Социальных обследований 2003-2021 годов (таб. 10.3). 

Наиболее значимым фактором, влияющим на удовлетворенность жизнью репа-

триантов явилось состояние здоровья: этот показатель в 2.7 раза выше у тех, 

кто определяет свое здоровье как “хорошее” или “очень хорошее” (по сравнению 

с теми, кто считает его  “не очень хорошим” или “совсем не хорошим”).  

Если простая (двумерная) модель показывает, что наиболее высокая удовлетво-

ренность жизнью имеет место среди молодежи (таб. 10.1), то регрессионный 

анализ дает обратные результаты: удовлетворенность жизнью среди репатри-

антов 65 лет и старше (при прочих равных!) вдвое выше, чем среди молодежи 

20-34 лет (таб. 10.3). Дело в том, что возраст сильно коррелирует со здоровьем, 

и при одном и том же состоянии здоровья (и других переменных), бóльшую удо-

влетворенность чувствуют именно пожилые репатрианты (т.к. их меньше вол-

нуют проблемы трудоустройства, образование детей и т.д.).  

Регрессионный анализ показал и отрицательную зависимость между уровнем 

образования репатриантов и удовлетворенностью жизнью в Израиле: среди об-

ладателей докторской степени она на треть ниже, чем среди имеющих среднее 

образование и ниже (таб. 10.3). По-видимому, это объясняется более высокими 

требованиями со стороны образованных репатриантов. 

Имеет место значительная положительная связь между удовлетворенностью 

жизнью в Израиле и такими факторами как наличие супруга/и, знание иврита, 

выезд на отдых в Израиле и за границу, наличие автомобиля, наличие собствен-

ного жилья, проживание в Иерусалиме и окрестностях, соблюдение еврейских 

традиций.  Меньшее, но существенное влияние имеют такие факторы, как работа 

на должности специалиста и умение пользоваться компьютером.  Регрессион-

ный анализ практически не выявил влияние таких факторов, как пол и год репа-

триации на удовлетворенность жизнью в Израиле (таб. 10.3). 
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Таб. 10.3.   

Основные факторы, влияющие на удовлетворенность жизнью в Израиле  

репатриантов из бывшего СССР (1990+) в возрасте 20 лет и старше  

(результаты логистической регрессии) 1   

  В Odd's Ratio 

Год обследования (по отношению к 2003): 0.04** 1.04 

Пол (по отношению к мужскому):     

женский 0.05 1.05 

Возраст (по отношению к группе 20-34 лет):    

35-44 **0.38- 0.68 

45-54 **0.30- 0.74 

55-64 0.00 1.00 

65+ **0.74 2.10 

Год репатриации (по отношению к 1990-1995):    

1996 +  0.04 1.04 

Образование (по отношению к среднему и ниже):      

среднее специальное *0.11- 0.90 

первая степень (BA, BEd, BSc): *0.15- 0.86 

вторая степень (MA, MSc)  **0.20- 0.82 

третья степень (PhD) *0.38- 0.69 

Занятость (по отношению к неработающим):    

работает в качестве специалиста *0.14 1.15 

работает на другой должности **0.19- 0.83 

Состояние здоровья     

(по отношению к не очень хорошему/совсем не хорошему):    

очень хорошее/хорошее **0.99 2.69 

Тип жилья     

(по отношению к съемному на частном рынке):    

собственное **0.28 1.33 

из общественного фонда 0.10 1.10 

Семейное состояние    

(по отношению к не состоящим в браке):    

состоит в браке **0.49 1.63 

Степень религиозности (по отношению к светским/ атеистам):    

религиозные/соблюдающие традиции **0.22 1.24 

Чтение на иврите (по отношению к среднему/слабому/     

совсем нет):    

очень хорошее/хорошее **0.46 1.58 

Пользование компьютером (по отношению к "нет")    

да (для любых целей) *0.09  1.09 

Округ проживания     

(по отношению к Тель-Авивскому и Центральному):      

Иерусалимский, Иудея и Самария 0.29** 1.33 

Хайфский и Северный 0.05 1.05 

Южный 0.01- 0.99 

Наличие автомобиля (по отношению к "нет"):    

есть **0.34 1.40 

Выезд на отдых в Израиле (по отношению к "нет"):     

да (в течение года) **0.35 1.41 

Выезд на отдых за рубеж (по отношению к "нет"):     

да (в течение года) **0.28 1.32 

Суммарная вариация (Nagelkerke R2), % 16.6   

* P<0.05  ** P<0.01   
1 на основании Социальных обследований ЦСБ Израиля за 2003-2021 годы. 
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10.2. Чувство дискриминации 

По данным Социальных обследований ЦСБ Израиля, доля репатриантов, испы-

тывающих дискриминацию по какой-либо причине (включая пол, возраст, нацио-

нальность, происхождение, религию или инвалидность), снизилась с 2015 по 2021 

год с 29% до 20%, особенно значительно среди женщин (таб. 10.4).  Наиболее 

часто жаловались на дискриминацию молодые репатрианты в возрасте до 34 лет 

– более трети (аналогичная тенденция имела место и среди всего еврейского 

населения Израиля). При этом доля испытывающих дискриминацию среди репа-

триантов до 44 лет была выше, чем среди всех евреев того же возраста, тогда как 

старше 45 лет – ниже. Среди приехавших в 1996 году и позднее число жалую-

щихся на дискриминацию было выше, чем среди прибывших в 1990-1995 годах 

(24% против 16% соответственно).   

Что касается отдельных видов дискриминации, то наибольшая доля репатриантов 

в 2021 году жаловалась на дискриминацию по мотивам происхождения (12%) и 

национальности (7%). Среди женщин-репатрианток только 6% отметили дискри-

минацию по причине их пола (среди всех евреек Израиля – 10%). 

 

Таб. 10.4.  

Чувство дискриминации (по какой-либо причине) 1 среди репатриантов из 

бывшего СССР (1990+) и всего еврейского населения Израиля в возрасте 

20 лет и старше, по полу, возрасту и годам репатриации (%) 2 

 

Репатрианты из 
бывшего СССР: 

Еврейское 
население 

Израиля (2021)   2015  2021  

Всего 20+ 29.2 19.9 23.6 

Мужчины 26.0 20.0 21.9 

Женщины 31.6 19.9 25.1 

Возраст:    

20-34 46.5 36.3 33.4 

35-44 29.6 27.5 24.7 

45-54 34.6 17.3 19.3 

55-64 23.1 13.9 20.1 

65+ 14.0 10.4 14.2 

Год репатриации:    

1990-1995 28.0 16.0 . . . 

1996 и позднее 30.6 23.5 . . . 

1 включая дискриминацию по полу, возрасту, национальности, происхождению, религии, 
инвалидности. 

2 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за 2015 и 2021 годы. 
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10.3. Отношение к общественным институтам 

По данным Социальных обследований ЦСБ Израиля, наибольшее доверие ре-

патрианты – как в 2015, так и в 2021 году испытывали по отношению к Армии 

обороны Израиля – 95%. С 2015 по 2021 год возросло доверие репатриантов к 

местным органам власти – с 62% до 73% и к полиции – с 64% до 72%. Вместе с 

тем, за эти же годы уровень доверия репатриантов к правительству упал с 47% 

до 40%, к Кнессету – с 41% до 33%, к судебной системе – с 67% до 62%, к сред-

ствам массовой информации – с 51% до 46% (таб. 10.5). Следует отметить, од-

нако, что в 2021 году уровень доверия репатриантов к большинству обществен-

ных институтов (кроме местных органов власти) оставался несколько выше, 

нежели среди всего еврейского населения (таб. 10.5). 

 

Таб. 10.5.  

Уровень доверия к различным общественным институтам репатриантов 

из бывшего СССР (1990+) и всего еврейского населения Израиля в воз-

расте 20 лет и старше (%) 2 

 

Репатрианты из 
бывшего СССР: 

Еврейское 
население 

Израиля (2021)   2015  2021  

Правительство 47.1 39.6 33.1 

Кнессет 40.8 33.4 28.6 

Судебная система 66.7 61.7 55.6 

Местные органы власти 62.3 72.8 73.6 

Полиция 64.1 71.7 57.7 

Армия обороны Израиля 95.3 95.0 92.7 

Средства массовой    
информации 50.7 44.9 36.9 

1 “в большой мере” или “в определенной мере” (альтернативные опции: “не очень”,    
“совсем нет”). 

2 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за 2015 и 2021 годы. 

 

Отметим, что среди репатриантов-мужчин по сравнению с репатриантками был 

несколько выше уровень доверия к правительству (42% против 37%), Кнессету 

(37% против 30%), к судебной системе (67% против 57%) и к местным органам 

власти (75% против 71%). По уровню доверия к армии, полиции и СМИ существен-

ных различий по полу не наблюдалось. 

Что касается возраста, то в группе репатриантов 65 лет и старше имел место 

наиболее высокий уровень доверия к правительству (53%), Кнессету (41%) и по-

лиции (82%).  
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Наконец, среди репатриантов, прибывших в 1996 году и позднее (по сравнению с 

прибывшими в 1990-1995 годах) был выше уровень доверия к судебной системе 

(65% против 58%) и к полиции (76% против 67%). 

Наряду с вопросами об уровне доверия, респондентам Социальных обследова-

ний были заданы вопросы об оценке работы различных общественных институ-

тов: Кнессета, местных органов власти, полиции, систем просвещения и здраво-

охранения (таб. 10.6).      

 

Таб. 10.6.  

Оценка работы различных общественных институтов репатриантами из 

бывшего СССР (1990+) и всем еврейским населением Израиля в возрасте 

20 лет и старше (%) 2 

 Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

Израиля (2021)   2007  2015  2021  

Кнессет . . .  28.6 3 24.0 19.0 

Местные органы власти 59.6 67.2 67.2 67.3 

Полиция 36.2 46.1 57.0 42.8 

Система просвещения 20.7 39.0 43.4 44.3 

Система здравоохранения 70.5 79.7 69.0 66.3 

1 оценивают работу как “хорошую” или “очень хорошую” (альтернативные опции: “не 
очень хорошая”, “совсем не хорошая”). 

2 по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля за 2007-2021 годы. 
3 данные за 2018 год (ранее этот вопрос не задавался). 

 

Так, оценка репатриантами работы Кнессета (как “хорошей” или “очень хорошей”) 

снизилась с 2018 по 2021 год с 29% до 24%, хотя она оставалась чуть выше, чем 

среди всего населения Израиля (19%). В то же время позитивная оценка работы 

органов местной власти с 2007 по 2015 год возросла с 60% до 67% и в 2021 году 

– осталась на этом же уровне. Постоянно повышалась оценка репатриантами ра-

боты полиции и системы просвещения (таб. 10.6), причем оценка работы полиции 

в 2021 году среди репатриантов была значительно выше, чем среди всего еврей-

ского населения (57% против 43%). Что же касется системы здравоохранения, то 

доля репатриантов, оценивающих ее “хорошо” или очень “хорошо”, с 2007 по 2015 

год возросла с 71% до 80%, но к 2021 году вновь снизилась до 69% (возможно, это 

было связано с эпидемией коронавируса). 

Следует отметить, что позитивная оценка работы Кнессета, местных органов вла-

сти и полиции (как репатриантами, так и всем еврейским населением), как пра-

вило, была ниже общего уровня доверия к этим общественным институтам (ср. 

таб. 10.5 и 10.6). 
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Оценка работы Кнессета мужчинами-репатриантами по сравнению с женщинами 

в 2021 году была несколько выше (27% против 22%), как и местных органов власти 

(70% против 65%), системы просвещения (47% против 41%) и здравоохранения 

(73% против 66%). В отношении оценки работы полиции различия по полу были 

незначительны. 

Репатрианты старшего возраста (65+) лучше остальных оценивали работу Кнес-

сета (29%), полиции (68%), систем просвещения (50%) и здравоохранения (75%).  

Приехавшие в 1996 году и позднее (по сравнению с репатриантами 1990-1995 го-

дов) лучше оценивали работу полиции (61% против 52%), систем просвещения 

(46% против 41%) и здравоохранения (71% против 67%). 

10.4. Общая степень религиозности репатриантов 

По данным обследования занятости репатриантов Института Брукдейл за 1995 

год, лишь 2.6% респондентов определили себя как религиозных. Согласно дан-

ным Социального обследования ЦСБ Израиля 2021 года, этот показатель мало 

изменился и составил 2.9% (таб. 10.7) 110, тогда как среди всего еврейского насе-

ления Израиля доля религиозных (включая харедим) составила свыше 21%. 

Правда, с 2003 по 2021 год доля назвавших себя ультра-ортодоксами (харедим) 

среди евреев – репатриантов из бывшего СССР (1990 года и позднее) возросла 

с 0.3% до 1.2% (среди всего еврейского населения она составила 10.5%), тогда 

как доля репатриантов, назвавших себя просто “религиозными” (дати) – практи-

чески осталась без изменений (около 2%) против 11% среди всех евреев Изра-

иля. Доля репатриантов, назвавших себя “соблюдающими традиции” (масорти) 

с 1995 по 2021 год снизилась с 35% до 30% (среди всех евреев Израиля – 33%), 

тогда как нерелигиозными (хилони) – возросла с 62% до 67% (против 46% среди 

всех евреев Израиля).    

Общая доля религиозных и соблюдающих традиции среди репатриантов – ев-

реев с 1995 по 2021 год снизилась с 38% до 33%. При этом наименьшая доля 

религиозных и соблюдающих традиции репатриантов в 2021 году была в группе 

35-44 лет (23%), а наибольшая – в группе 65 лет и старше (40%). Не выявлено 

значительных различий по доле религиозных и соблюдающих традиции в зави-

симости от пола и периода репатриации (таб. 10.7). 

 

                                                 
110 Вопрос о степени религиозности в Социальных обследованиях задавался только тем, 

кто определили себя как евреев. 
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Таб. 10.7.     

Степень религиозности среди евреев - репатриантов из бывшего СССР (1990+) и 

всего еврейского населения Израиля, по полу, возрасту и годам репатриации (%)1 

  Репатрианты из бывшего СССР: Евр. население 

  1995 2003 2010 2021 Израиля (2021) 

Всего 100 100 100 100 100 

Ультра-ортодоксы (харедим) 
}    2.6 

0.3 1.6 1.2 10.5 

Религиозные 2.0 1.7 1.7 10.8 

Соблюдающие традиции 35.0 37.0 29.1 29.8 33.2 

Нерелигиозные (хилоним) 62.4 60.7 67.6 67.3 45.5 

Доля религиозных и  

соблюдающих традиции:        

Оба пола 37.6 39.3 32.4 32.7 54.5 

Мужчины 34.6 37.4 27.6 31.9 53.4 

Женщины 40.2 40.9 36.4 33.4 55.6 

Возраст:        

20-34 34.4 36.2 35.5 29.5 61.0 

35-44 34.2 33.4 35.3 23.3 51.7 

45-54 38.8 37.8 25.7 29.8 50.7 

55-64 38.8 41.4 37.7 36.9 54.3 

65+ 47.0 47.4 27.0 39.7 51.0 

Год репатриации:        

1990-1995 37.6 40.2 33.6 31.4 . . . 

1996 и позднее . . . 36.8 29.6 34.4 . . . 
            

1 за 1995 год - по данным обследования занятости репатриантов Института Брукдейл 
при Джойнте; за 2003-2021 годы - по данным Социальных обследований ЦСБ Израиля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Общие тенденции динамики Большой алии 

За истекшие 30 c лишним лет из бывшего СССР в Израиль репатриировались 

около 1.2 млн. человек, хотя темпы алии постоянно менялись, что связано с по-

степенным исчерпанием еврейского населения в странах исхода (хотя в послед-

ние годы произошел всплеск алии). За годы проживания в Израиле у репатриан-

тов родилось около 325 тысяч детей. В то же время, около 220 тысяч репатриан-

тов скончались и еще примерно 120 тысяч уехали в другие страны. Таким обра-

зом, общая численность репатриантов из бывшего СССР 1990 года и позднее, а 

также их детей, рожденных в Израиле, на конец 2021 года составила 1.1 милли-

она человек или 15% от всего еврейского населения Израиля. 

Более трети репатриантов прибыла из Российской Федерации, треть из Украины, 

13% из Белоруссии, Молдавии и стран Балтии и 16% – из республик Закавказья 

и Средней Азии.  

К концу 2020 года 43% репатриантов жили в Центре страны, почти 30% на Се-

вере, менее четверти – на Юге, и еще 6 % - в районе Иерусалима, Иудеи и Са-

марии. В первые годы Большой алии имел место отток репатриантов из Центра 

– главным образом на Юг (ввиду дешевизны жилья), но затем этот процесс при-

остановился, и начался обратный отток из периферии в Центр страны.  

Самыми крупными городами по численности репатриантов в 2020 году были 

Хайфа (58 тысяч), Ашдод (50 тысяч) и Беер-Шева (43 тысячи), а также Бат-Ям, 

Ришон-ле-Цион, Нетания, Петах-Тиква, Тель-Авив – Яффо и Ашкелон (свыше 30 

тысяч в каждом). Около 28 тысяч репатриантов проживали также в Холоне и 25 

тысяч столице страны – Иерусалиме. После 2000 года начался массовый отток 

репатриантов из ряда городов, прежде всего на периферии. В то же время в ряде 

городов число репатриантов (даже без учета детей, родившихся в Израиле) про-

должало расти и после 2000 года, например, в Гедере, Модиин-Маккабим-Реут, 

Беер-Яакове, Кфар-Йоне, Ган-Явне, Рош-а-Аине, Эйлате, Кирьят-Оно, Рамат-

Гане, Наарии и других.  

2. Демографические аспекты алии 

Репатрианты отличались относительно молодым составом, хотя их медианный 

возраст (включая детей, родившихся в Израиле) с 1991 по 2020 год возрос с 35 

до 39 лет. Это выше, чем среди всего еврейского населения Израиля (32 года), 

однако значительно ниже, чем среди еврейского населения бывшего СССР в 

1989 году, а также еврейских иммигрантов в США и Германию (около 50 лет). 
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Алия отличалась преимущественно “женским” составом. Число женщин на 100 

мужчин – репатриантов даже возросло с 1991 по 2020 год – со 113 до 117. Это 

объяснялось тем, что многие женщины ехали в Израиль в надежде на лучшее 

будущее для своих детей, а также чтобы устроить свою личную жизнь, тогда как 

многих мужчин удерживали от репатриации проблемы трудоустройства в Изра-

иле.  

Общая доля неевреев по Галахе среди всех репатриантов (не считая детей, ро-

дившихся в Израиле) возросла с 11% в 1995 году до 38% в 2020 году. При этом, 

среди прибывших в 1998 году и позднее неевреи составляли более половины. 

Доля неевреев среди уроженцев бывшего СССР была тем выше, чем моложе 

возраст. Так, в 2020 году она составила среди репатриантов старше 65 лет 23%, 

а среди детей и молодежи до 19 лет – около 70%. Вместе с тем, среди детей, 

родившихся у репатриантов в Израиле, доля неевреев была ниже – около трети 

(поскольку это, в основном, дети репатриантов первых волн алии, среди которых 

смешанных браков было меньше). Следует также отметить, что по данным Об-

следований трудовых ресурсов (основанным на самоопределении респонден-

тов) доля неевреев среди репатриантов была вдвое ниже, нежели по официаль-

ным данным (основанным на галахическом определении еврейства)  

Доля женатых, и особенно замужних (с учетом возраста) среди репатриантов 

была выше, чем среди всего еврейского населения СССР, поскольку в первую 

очередь репатриировались семейные пары с детьми. Впоследствии доля состо-

ящих в браке стала неуклонно снижаться и достигла минимума в 2010 году. Это 

было связано с двумя факторами: во-первых, в более поздних волнах алии было 

больше одиноких, и во-вторых, падением престижа семьи, а также увеличением 

числа разводов вследствие трудностей абсорбции. Однако в последнее десяти-

летие доля женатых/замужних среди репатриантов вновь стала расти и соста-

вила в 2020 году 69% среди мужчин и 59% среди женщин 18 лет и старше.    

Хотя доля межобщинных браков, заключенных репатриантами, растет, бóльшая 

их часть до недавнего времени заключали браки между собой. Среди молодых 

мужчин-репатриантов 18-34 лет в 2020 году 38% были женаты на представитель-

ницах других общин, а среди молодых репатрианток – соответственно 33%. 

Средний размер репатриантской семьи уменьшился с 1991 по 2020 год с 3.6 до 

2.6 человек, однако это объясняется не столько снижением рождаемости, 

сколько стесненными жилищными условиями в первоначальный период абсорб-

ции, когда представители нескольких поколений проживали в одной квартире. 
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Затем, по мере улучшения жилищных условий, пожилые родители отделялись 

от взрослых детей, и таким образом, размер семей уменьшился. При этом сред-

ний размер семьи среди репатриантов из бывшего СССР был меньше, чем среди 

всего еврейского населения Израиля (3 человека), но больше, чем среди еврей-

ских иммигрантов в США и ФРГ (2.2). 

Суммарный уровень рождаемости среди репатрианток возрос с 1991 по 2018 год 

с 1.3 до 2 детей на женщину, но в 2021 году вновь снизился до 1.8 ребенка, что 

ниже, чем у всех евреек Израиля (3.0), но выше, чем у евреек бывшего СССР 

(1.4), а также у еврейских иммигранток из бывшего СССР в США (1.6). Следует 

также отметить, что среди евреек-репатрианток из бывшего СССР в 2021 году 

составил 2.2 ребенка на женщину, тогда как среди неевреек – только 1.4. 

Повозрастные уровни смертности среди репатриантов в 2019-2021 годах были 

чуть выше, нежели среди всего еврейского населения Израиля. 

Естественный прирост среди репатриантов с 1991 по 2012 году увеличился с 2%о 

до 6%о, но к 2021 году вновь снизился до 1.5%о (против 13%о среди всего еврей-

ского населения Израиля).   

3. Основные факторы интеграции: иврит, английский язык, 

компьютер и армейская/национальная служба 

Хотя уровень владения ивритом среди репатриантов повысился за годы алии, в 

2021 году только 55% из них могли “очень хорошо” или ”хорошо” говорить на 

иврите, и менее половины – читать и писать на иврите. Особенно тяжелая ситу-

ация с владением ивритом имеет место среди лиц 55 лет и старше, тогда как 

подавляющее большинство молодежи до 34 лет полностью владеет ивритом.  

Одна из причин сравнительно низкого уровня владения ивритом в старшем по-

колении заключается в том, что многие репатрианты по приезде в Израиль – 

ввиду тяжелого экономического положения – устроились на неквалифицирован-

ную работу, не окончив ульпан, или окончив только начальный ульпан. А в даль-

нейшем, работая в кругу таких же репатриантов, они не имели возможности улуч-

шить владение языком, что, в свою очередь, “закрепляло” их низкий профессио-

нальный статус. Об этом говорит тот факт, что 20% репатриантов в 2021 году в 

качестве основного языка на работе использовали русский, а среди работающих 

пенсионеров таких было около половины. 

Еще хуже обстоит дело с владением английским языком. По данным Квалифи-

кационного обследования 2015 года, только четверть репатриантов в возрасте 

20-65 лет могут "очень хорошо" или "хорошо" говорить по-английски, около трети 
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– читать и писать по-английски. Даже среди молодых репатриантов до 34 лет 

примерно две трети могут хорошо читать, и около половины – говорить и писать 

по-английски. В 2021 году только 38% репатриантов 20 лет и старше владели 

английским языком на уровне повседневного общения (против двух третей всего 

еврейского населения). 

Доля репатриантов, регулярно пользующихся компьютером (для любых целей) 

возросла с 2003 по 2021 год с 43% до 75%, причем среди молодежи до 34 лет 

этот показатель составляет около 90%. В то же время, среди репатриантов пен-

сионного возраста (65 лет и старше) лишь около 60% пользуется компьютером, 

хотя и в этой группе указанный показатель вырос в 8 раз по сравнению с 2003 

годом. Среди репатриантов-мужчин доля пользующихся компьютером несколько 

выше, чем среди женщин. 

Доля занятых репатриантов, пользующихся компьютером/Интернетом для ра-

боты, с 2003 по 2021 год возросла с 33% до 68% (что свидетельствует также об 

их профессиональном продвижении). Тем не менее, среди репатриантов этот 

показатель по-прежнему несколько ниже, чем среди всех работающих евреев 

Израиля (77%). При этом среди занятых репатриантов молодого и среднего воз-

раста 75-80% пользовались Интернетом для работы, тогда как среди работаю-

щих 55 лет и старше – чуть около половины. И это показатель выше среди репа-

триантов-мужчин, нежели среди женщин, а также среди прибывших в начале 

1990-х по сравнению с прибывшими позднее. 

Говоря о службе в Армии обороны Израиля, следует иметь в виду, что репатри-

анты – мужчины, прибывшие в Израиль в возрасте 30 лет и старше, а женщины 

– 18 лет и старше, как правило, не призываются на службу. Тем не менее, в 2021 

году среди молодых репатриантов – мужчин (в возрасте 20-34 лет) 73% успели 

отслужить в ЦАХАЛе, а среди репатрианток того же возраста – 61%. Кроме того, 

4% репатрианток отслужили в Национальной службе (ширут леуми). При этом 

доля молодых репатриантов-мужчин, отслуживших в армии была чуть ниже, чем 

среди всех еврейских мужчин того же возраста, а доля молодых репатрианток, 

отслуживших в ЦАХАЛе - чуть выше аналогичной доли среди всех израильтянок 

20-34 лет. 

Около 70% репатриантов (как и всех израильских евреев) убеждены, что армей-

ская служба влияет на успешное трудоустройство в стране. Интересно, что эта 

доля выше среди лиц старших возрастов и прибывших после 1996 года. 

 



179 

 

4. Уровень образования взрослых репатриантов 

По данным Всесоюзной переписи 1989 года, почти половина взрослого еврей-

ского населения СССР (43%) имела высшее образование, в то же время по из-

раильской переписи 1995 года репатрианты с высшим образованием составляли 

чуть более трети (36%), что свидетельствует об отрицательной “селективности” 

с точки зрения уровня образования. Это, несомненно, было связано с опасени-

ями не найти работу по специальности в Израиле. В то же время, среди еврей-

ских иммигрантов из бывшего СССР в США и Германию выпускники вузов соста-

вили около 70%. В первом случае это объяснялось надеждой найти высокоопла-

чиваемую работу, а во втором (чаще всего)– получить достаточное социальное 

пособие (в Израиле обе эти возможности довольно проблематичны). 

С течением времени доля лиц с высшим образованием стала расти и достигла к 

2021 году 50% (против 37% среди всего еврейского населения) среди репатри-

антов возросла, главным образом, за счет обладателей первой академической 

степени, тогда как доля обладателей второй и третьей степени несколько снизи-

лась, что объяснялось, очевидно, платностью высшего образования в Израиле 

(однако в последние годы доля репатриантов со второй и третьей степенью 

вновь стала расти). Доля репатриантов, не имеющих аттестата зрелости с 1995 

по 2021 год сократилась с 26% до 12% (среди всех евреев Израиля в 2021 году 

она составила 25%).    

Уровень образования репатрианток был в среднем выше, нежели репатриантов 

– мужчин, выходцев из европейских республик – выше, чем из азиатских, евреев 

– выше, чем неевреев, а прибывших в 1990-1991 годах – выше, нежели в более 

поздних потоках алии. 

Динамика уровня образования репатриантов по возрасту носила противоречи-

вый характер. Парадоксальным образом, среди старших возрастов он возрас-

тал, что объяснялось сменой поколений (в эти возраста вступали всё более об-

разованные группы олим). В младших и средних возрастах до 2010 года имела 

тенденция к снижению доли уже получивших высшее образование, что объясня-

лось прибытием в Израиль менее образованных волн алии, а также определен-

ным падением престижа высшего образования и его платностью в Израиле. Но 

к 2021 году и в этих возрастах доля репатриантов с высшим образованием вновь 

увеличилась (за исключением группы 45-54 лет).  

Изменилась структура полученного высшего образования по группам специаль-

ностей: если в бывшем СССР 38% оканчивали инженерные вузы и факультеты, 



180 

 

то среди репатриантов, получивших высшее образование уже в Израиле, эта 

доля снизилась до 23%. Сократилась также доля окончивших педагогические и 

медицинские факультеты. Вместе с тем, среди репатриантов, получивших выс-

шее образование в Израиле (по сравнению с окончившими вузы в стране ис-

хода), возросла доля специалистов в области общественных наук, управления и 

бизнеса, математики и компьютеров, парамедицинских специальностей. 

5. Дети репатриантов в школах Израиля 

Общее число детей репатриантов (как уроженцев бывшего СССР, так и родив-

шихся в Израиле у родителей – репатриантов) в школах Израиля возросло с 

1995/6 по 2018/19 учебный год возросло с 97 до 161 тысяч. Доля детей репатри-

антов составила около 12% всех школьников еврейского сектора. Но если число 

детей – уроженцев бывшего СССР после 2000 года неуклонно снижалось, то де-

тей репатриантов, родившихся в Израиле – напротив, росло.  

Подавляющее большинство школьников – репатриантов (как уроженцев быв-

шего СССР, так и детей репатриантов, родившихся в Израиле) учатся в светских 

школах. Только 15% детей репатриантов обучаются в религиозных школах, при-

чем половина из них – в государственно-религиозных, а половина – в ультра-

ортодоксальных (хареди).  

Около трети детей репатриантов в школах составляют неевреи по Галахе, при-

чем среди детей – уроженцев бывшего СССР их доля возросла с 1995/6 по 

2018/19 учебный год с 26% до 68%. В то же время среди детей-репатриантов, 

родившихся в Израиле, доля неевреев составляет около четверти. 

Только половина старшеклассников – репатриантов обучаются по общеобразо-

вательному направлению (июни), а другая половина – по профессионально-тех-

ническому. В то же время, среди всех еврейских школьников Израиля чуть более 

трети обучаются по общеобразовательному направлению. 

Суммарный отсев из старших классов (доля учащихся 9-го класса, бросающих 

учебу до окончания 12-го) среди уроженцев бывшего СССР хотя и сократился в 

последние годы, составляет около 13% (против 6% среди школьников репатри-

антов второго поколения и 7% - среди всех еврейских школьников Израиля. 

По результатам контрольных экзаменов МЕЙЦАВ в 2018/19 учебном году, в 5-ом 

классе средние оценки уроженцев бывшего СССР по английскому языку и мате-

матике были чуть выше по сравнению со всеми еврейскими учащимися, однако 

по ивриту - значительно ниже. В 8-ом же классе оценки репатриантов были ниже 
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по всем предметам без исключения. В то же время, средние оценки детей репа-

триантов, родившихся в Израиле, были выше, чем у всех еврейских учащихся по 

большинству предметов, и только по ивриту они были примерно одинаковы.           

Что касается доли репатриантов, успешно сдавших экзамены на аттестат зрело-

сти (багрут), то если исключить ультра-ортодоксальные школы (где экзамены 

на багрут, как правило, не сдают), среди уроженцев бывшего СССР этот пока-

затель в 2018/19 году был примерно таким же, как и среди всех еврейских уча-

щихся (среди юношей – ниже, среди девушек – выше). Среди второго же поколе-

ния репатриантов, доля сдавших экзамены на багрут была гораздо выше, как 

по сравнению с уроженцами бывшего СССР, так и со всеми еврейским учащи-

мися (78% против 73%). 

Анализ показывает, что среди репатриантов (как и среди всех еврейских уча-

щихся) девушки лучше сдают экзамены на аттестат зрелости, нежели юноши. 

Кроме того, основными факторами, влияющими на успешную сдачу репатриан-

тами экзаменов на багрут, являются: образование родителей, обучение по об-

щеобразовательному направлению, длительность проживания в Израиле, обу-

чение в светской школе. Кроме того, регрессия выявила лучшие результаты у 

выходцев из европейских республик.   

6. Студенты – репатрианты в высших и средних специальных 

учебных заведениях 

С 1991 по 2010 год число студентов – уроженцев бывшего СССР в высших и 

средних специальных учебных заведениях Израиля (по данным Обследований 

трудовых ресурсов), возросло в 8 раз – с 6 до 44 тысяч человек, но затем стало 

сокращаться и к 2021 году составило около 23 тысяч человек. Доля студентов 

вузов за 30 лет возросла с 71% до 81%. Свыше половины студентов – уроженцев 

бывшего СССР – женщины (как и среди всех еврейских студентов Израиля). 

Если в 1991 году 70% студентов – репатриантов были в возрасте 18-24 лет, то к 

2021 году их доля сократилась до 12%, тогда как доля студентов старше 30 лет 

достигла 62% (против 33% среди всех еврейских студентов Израиля). Около по-

ловины студентов-репатриантов (обоего пола) состоят в браке (против трети 

всех студентов Израиля), 72% работают (против 64%). 

Следует также отметить, что в прошлом среди репатриантов – студентов неака-

демических колледжей и семинаров доля неевреев и выходцев из азиатских рес-

публик была выше, чем среди студентов вузов, но к 2021 году эти показатели 

сравнялись. 
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Большинство репатриантов – студентов вузов в 2021 году (70%) обучалось на 

первую степень, около четверти (24%) - на вторую и около 6% составляли докто-

ранты. При этом доля репатриантов, обучавшихся на вторую и третью степень в 

2021 году превышала соответствующую долю среди всех еврейских студентов.  

Доля студентов – репатриантов, обучавшихся в университетах (кроме Откры-

того), с 2005 по 2021 год снизилась с 55% до 37%, тогда как в Открытом универ-

ситете – возросла с 15% до 25%, а в колледжах (включая педагогические) – с 

30% до 38%.  

Среди студентов-репатриантов, обучавшихся на первую и вторую степень, доля 

изучавших инженерное дело сократилась, а общественные науки – увеличилась. 

Что же касается точных и естественных наук, то доля репатриантов, изучавших 

таковые, среди обучавшихся на первую степень почти не изменилась, тогда как 

на вторую – снизилась. При этом среди обучавшихся на вторую степень увели-

чилась доля изучавших педагогические и парамедицинские специальности. 

Среди репатриантов – докторантов больше половины специализировались на 

точных и естественных науках.  

Среди студентов-репатриантов второго поколения (по сравнению с уроженцами 

бывшего СССР) была несколько меньше доля изучающих общественные науки, 

и выше – доля изучавших точные и естественные науки и инженерное дело.  

Среди репатриантов – выпускников вузов, получивших первую и вторую степень, 

тенденция была примерно такой же, с той разницей, что доля изучавших точные 

и естественные науки сократилось как среди получателей первой, так и второй 

степени.  

Если в начале 1990-х годов подавляющее большинство студентов – репатриан-

тов из бывшего СССР получали помощь от Управления по делам студентов при 

Министерстве абсорбции и Сохнуте, то к 2018/19 году таковых осталось только 

4% (остальные прожили достаточно времени в стране, многие окончили сред-

нюю школу в Израиле и отслужили в армии, и потому не имеют права на получе-

ние каких-либо льгот как репатрианты). При этом среди студентов – стипендиа-

тов Управления доля обучающихся в университетах сократилась с 1993/4 по 

2012/13 учебный год с 62% до 37%, но к 2018/19 году вновь выросла до 59% 

(остальные обучаются в колледжах, главным образом, академических). Более 

четверти из стипендиатов Управления обучались на вторую степень. 
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7. Занятость и профессиональная структура 

С 1991 по 2021 год общая доля занятых (без военнослужащих) трудоспособного 

возраста (18-64 лет) возросла с 35% до 84%, что превысило долю занятых среди 

еврейского населения Израиля, а также среди еврейских иммигрантов из быв-

шего СССР в США. Одновременно уровень безработицы сократился с 39% до 

5%, что также чуть ниже среднеизраильского уровня.  

Что касается профессиональной структуры, то в стране исхода две трети репа-

триантов были заняты на должностях специалистов (в том числе около 20% со-

ставляли инженеры, 15% - техники, около 10% - учителя и воспитатели, 9% – 

врачи и другие медработники и т. д.). Лишь 16% составляли квалифицированные 

рабочие, по 7% - неквалифицированные рабочие и работники торговли и услуг, 

5% – младшие служащие.  

 Как известно, в Израиле произошло резкое снижение социально-профессио-

нального статуса репатриантов. Это было обусловлено как ”субъективными” 

факторами: недостаточным знанием иврита и английского языка, компьютеров, 

отсутствием связей в Израиле, так и “объективными”:  концентрацией рабочих 

мест, требующих высшего образования в государственном и общественном сек-

торе – при одновременной политике его сокращения, высокими ценами на жилье, 

в связи с чем многие репатрианты были вынуждены ехать на периферию, где 

шансы найти работу по специальности минимальны, и наконец, политикой посто-

янного сокращения пособий по безработице и прожиточному минимуму, что не 

давало репатриантам достаточно времени, чтобы искать подходящую работу, а 

не соглашаться на любую.  

В итоге, в 1991 году (по сравнению с занятостью в стране исхода), доля работа-

ющих на должностях специалистов среди репатриантов сократилась втрое, то-

гда как квалифицированных рабочих – возросла в 2.5 раза, а неквалифициро-

ванных – вчетверо. 

По мере увеличения “стажа” в Израиле, изучения иврита и компьютеров, обре-

тения личных связей, а также начавшегося процесса смены поколений (в част-

ности, вхождения на рынок труда молодых репатриантов, окончивших израиль-

ские университеты), ситуация постепенно стала улучшаться. Определенную 

роль здесь сыграло развитие хай-тека, а также появление фирм и организаций, 

ориентированных на обслуживание русскоязычного населения. 

В результате, за 30 лет (1991-2021) доля занятых на должностях специалистов 

среди репатриантов повысилась с 21% до 50%, младших служащих – с 2% до 
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6%, работников торговли и услуг – с 11% до 22%, тогда как квалифицированных 

рабочих снизилась с 42% до 18%, неквалифицированных – с 25% до 5%. Тем не 

менее, и сегодня социально-профессиональный статус репатриантов остается в 

среднем ниже по сравнению со всем еврейским населением Израиля. 

Среди репатриантов, имеющих высшее образование, доля работающих на 

должностях специалистов с 1991 по 2021 год возросла с 37% до 72%. При этом 

среди репатриантов, окончивших израильские вузы, доля работающих по специ-

альности достигает 90%.  

Наиболее успешно устроены медицинские работники (91%) и специалисты по 

математике и компьютерам (86%). Работают по своей или близкой специально-

сти примерно 70% специалистов в сфере естественных наук, две трети инжене-

ров и специалистов общественных наук (включая менеджмент). Хуже устроены 

специалисты по гуманитарным наукам (62%) и учителя (48%), причем среди по-

следних этом показатель несколько снизился за последние годы. 

Среди факторов, влияющих на успешное трудоустройство репатриантов с выс-

шим образованием, помимо академической степени, специальности и места по-

лучения высшего образования, следует назвать: знание иврита и английского 

языка, более раннюю дату репатриации (даже при одинаковом “стаже” в Изра-

иле), умение пользоваться компьютером (в любых целях), наличие автомобиля, 

обучение на профессиональных курсах. Семейное положение само по себе мало 

влияет на трудоустройство по специальности, но если один из супругов работает 

на должности специалиста, то значительно возрастают шансы и на успешное 

трудоустройство второго супруга. Кроме того, жители Иерусалима и окрестно-

стей устроены в среднем лучше, нежели жители других регионов. Молодые ре-

патрианты устроены лучше, нежели лица среднего и старшего возраста, однако 

регрессионный анализ показывает, что это связано с лучшим владением моло-

дежью ивритом и компьютером, а не с возрастом как таковым. Также не найдено 

больших различий в трудоустройстве по специальности репатриантов – мужчин 

и женщин. 

Доля репатриантов, удовлетворенных своей работой, с 1995 по 2021 год воз-

росла с 65% до 91%, хотя остается ниже, чем среди всех работающих евреев 

Израиля (93%). За это же время значительно снизилась доля репатриантов, се-

рьезно опасающихся лишиться работы: с 19% до 6%.           
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8. Экономическое положение репатриантов 

За последние 25 лет (1995-2020) среднемесячная зарплата (брутто) репатриан-

тов из бывшего СССР (в ценах 2020 года) возросла почти вдвое и составила 10.5 

тыс. шекелей. При этом, если в 1995 году она была на 35% ниже, чем среди всех 

занятых евреев Израиля, то в 2020 году – только на 8%. Наиболее высокая зар-

плата была у репатриантов, занятых в управленческих, научных и академических 

профессиях – почти 17 тыс. шекелей в месяц, а наименьшая – у неквалифици-

рованных рабочих – 4.4 тыс. шекелей. Средний заработок репатрианток был на 

38% ниже, нежели репатриантов – мужчин. Средняя зарплата (брутто) репатри-

антов 1990-1991 годов составила 12.9 тыс. шекелей, тогда как среди прибывших 

в 2011 году и позднее – только 6.9 тыс. шекелей. 

Денежные доходы (брутто) на семью репатриантов (включая как зарплату, так и 

пособия и другие доходы) также возросли с 1992 по 2020 год почти в два раза (в 

сопоставимых ценах) и составили 15.4 тыс. шекелей, а на одного члена семьи – 

в 2.7 раза и достигли 6.4 тыс. шекелей. И если в 1992 году разрыв между репа-

триантами и всем еврейским населением Израиля по доходам на душу населе-

ния составлял 42%, то в 2020 году – только 4%. При этом уровень душевого до-

хода репатриантов, прибывших в первые годы Большой алии (1990-1994), уже 

превысил среднеизраильский уровень. 

Что касается структуры доходов, то до последнего времени три четверти из них 

репатрианты получали от работы по найму, однако в 2020 году из-за эпидемии 

коронавируса и связанным с ней закрытием предприятий эта доля упала до 67% 

(против 62% среди всего еврейского населения). Соответственно, доля пособий 

от Института национального страхования с 1995 по 2015 год снизилась 20% до 

12%, но к 2020 году вновь возросла до 20% (против 13% среди всех израильских 

евреев). При этом, если в предыдущие годы бóльшую часть этих пособий состав-

ляли пособия по старости, то в 2020 году – пособия по безработице. В то же 

время, у репатриантов ниже доля доходов от частного бизнеса (7% против 10% 

у всех израильских евреев), от пенсионных фондов (2% против 7%) и от капитала 

(1% против 4% соответственно). 

Что касается структуры семейных расходов, то до 2015 года включительно доля 

расходов на жилье (включая выплату ипотечных ссуд) составляла 25%, но к 2020 

году она возросла до 30%. Расходы на питание практически не изменились и 

составили (включая овощи и фрукты) 20%. Вместе с тем, в связи с эпидемией с 
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2015 по 2020 год доля расходов семей репатриантов на транспорт и связь сокра-

тилась с 20% до 15%, на образование, культуру и досуг – с 11% до 7%. Инте-

ресно, что структура семейных расходов среди репатриантов в 2020 году была 

почти такая же, как и среди всего еврейского населения Израиля, хотя среди по-

следнего на питание уходило чуть меньше, а на образование, культуру и досуг – 

чуть больше.   

 Около половины семей репатриантов проживают в собственных квартирах (про-

тив 63% всех еврейских семей Израиля), причем в последние годы эта доля не-

сколько снизилась. При этом, если среди прибывших в 1990-1991 годах в своих 

квартирах проживали 73%, то среди прибывших в 2011 году и позднее – только 

10%. Среди молодых репатриантов 25-34 лет только 37% проживают в собствен-

ных квартирах (включая и квартиры родителей), тогда как в возрасте 55-64 лет -

73%, старше 65 лет – 52%. Еще 16% пожилых репатриантов проживают в соци-

альном жилье, хотя с 2005 года эта доля непрерывно снижается.    

Средняя плотность жилья среди репатриантов уменьшилась с 1.5 человека на 

комнату в 1991 году до 0.8 в 2021 году, т.е. сравнялась с таковой среди всего 

еврейского населения Израиля. 

Доля семей репатриантов, владеющих хотя бы одним автомобилем, с 1992 по 

2020 год возросла с 26% до 54%, компьютером – с 8% до 79%, кондиционером – 

с 11% до 92%. По подключению к Интернету репатрианты опередили всё еврей-

ское население Израиля. В то же время, еще недостаточно распространены в 

семьях олим посудомоечные и сушильные машины.  

Доля репатриантов, выезжавших в течение года на отдых в Израиле, возросла с 

2003 по 2019 год с 38% до 45%, а за границу – с 23% до 41%. Однако в 2021 году 

– вследствие эпидемии коронавируса – эти показатели резко снизились: доля 

выезжавших на отдых в Израиле – до 34%, за границу – до 11%.  

Если в 2003 году почти половина репатриантов (46%) не справлялась или справ-

лялась с трудом с обеспечением повседневных нужд семьи, то к 2021 году таких 

оставалось около четверти (24%), что чуть больше, чем среди всего еврейского 

населения Израиля.   

Доля репатриантов, удовлетворенных своим экономическим положением, с 1995 

по 2021 год возросла с 30% до 60%, однако она остается ниже, чем среди всех 

евреев Израиля (71%).  
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9. Здоровье и душевное состояние репатриантов 

Доля репатриантов, удовлетворенных общим состоянием своего здоровья, с 

1995 по 2021 год возросла с 64% до 70%, в том числе доля оценивающих его как 

“очень хорошее” – с 3% до 24%. При этом, общая оценка репатриантами своего 

здоровья была ниже, чем среди всего еврейского населения Израиля (86%), но 

выше, чем среди еврейских иммигрантов из бывшего СССР в США (47%). Этот 

показатель несколько выше среди мужчин-репатриантов, нежели среди женщин, 

и естественно, снижается с возрастом. 

Однако, несмотря на улучшение субъективной оценки репатриантами своего 

здоровья, доля репатриантов, страдающих от хронических медицинских про-

блем с 2003 по 2021 год почти не изменилась и составляет около половины (про-

тив трети всего еврейского населения). У пожилых репатриантов (65+) эта доля 

достигает 74% (против 62% среди всех евреев Израиля того же возраста). 

С 2003 по 2021 год возросла потребность репатриантов в медицинской помощи 

– с 52% до 60% (против 49% среди всех евреев Израиля). Потребность репатри-

антов в рецептурных лекарствах за тот же период несколько снизилась – с 74% 

до 69% (особенно среди молодежи 20-34 лет), но всё же она остается выше, чем 

среди всего еврейского населения (64%). 

Доля ежедневно курящих среди репатриантов – мужчин 20 лет и старше с 2003 

по 2017 год несколько снизилась – с 44% до 33%, тогда как среди репатрианток 

– возросла с 17% до 21%. При этом, доля курящих среди репатриантов была 

выше, чем среди всех евреев Израиля во всех группах, кроме женщин старше 65 

лет. 

Улучшилось психологическое состояние репатриантов: доля “всегда или часто” 

находящихся в состоянии стресса, с 2003 по 2021 год снизилась с 33% до 18%, 

в угнетенном состоянии – с 16% до 7%, испытывающих чувство одиночества – с 

14% до 8%. Репатриантки испытывают эти симптомы чаще репатриантов – муж-

чин (правда, среди всех израильтян имеет место та же тенденция).  

10. Удовлетворенность жизнью в Израиле, отношение к обществен-

ным институтам и уровень религиозности 

Общая удовлетворенность репатриантов жизнью в Израиле с 1995 по 2021 год 

возросла с 55% до 87%, хотя она остается ниже, нежели среди всего еврейского 

населения (92%). Работающие на должностях специалистов довольны жизнью 

больше, нежели занятые на других должностях или неработающие вообще, со-
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стоящие в браке – больше, нежели одинокие. На общую удовлетворенность ре-

патриантов своей жизнью влияют также состояние здоровья, проживание в соб-

ственной квартире, проживание в Иерусалиме и окрестностях, уровень соблюде-

ния традиций, наличие автомобиля, использование компьютера и владение 

ивритом, выезд на отдых в Израиле и за границу. Неожиданно выявилась отри-

цательная зависимость между удовлетворенностью жизнью и уровнем образо-

вания, что возможно, связано с бóльшими требованиями со стороны образован-

ных репатриантов. 

Для репатриантов, испытывавших дискриминацию по какой-либо причине (пол, 

возраст, национальность, происхождение, религия или инвалидность) с 2015 по 

2021 год снизилось с 29% до 20% (против 24% среди всех евреев Израиля). 

Среди молодых репатриантов (20-34 лет) эта доля в 2021 году составила 36%. 

С 2015 по 2021 год уровень доверия репатриантов к правительству снизился с 

47% до 40%, к Кнессету – с 41% до 33%, к средствам массовой информации – с 

51% до 45%, к судебной системе – с 67% до 62%. Вместе с тем, уровень доверия 

к местным органам власти возрос с 62% до 73%, к полиции – с 64% до 72%. Ис-

ключительно высоким остается уровень доверия к Армии обороны Израиля – 

95%. 

Доля репатриантов, давших положительную оценку работы Кнессета, снизилась 

с 2018 по 2021 год с 29% до 24%. Вместе с тем, доля давших положительную 

оценку работы местных органов власти с 2007 по 2021 год возросла с 60% до 

67%, полиции – 36% до 57%, системы просвещения – с 21% до 43%. Что же ка-

сается системы здравоохранения, то положительная оценка ее работы с 2007 по 

2015 год возросла с 71% до 80%, но в 2021 году вновь снизилась до 69% (что, 

видимо, связано с эпидемией коронавируса).         

Только 3% репатриантов-евреев считают себя религиозными, около трети – со-

блюдающими традиции, и две трети – нерелигиозными, причем доля последних 

постепенно увеличивается со временем. Доля религиозных и соблюдающих тра-

диции несколько выше среди репатриантов 65 лет и старше. 
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*       * 

* 

Таким образом, можно отметить ряд позитивных тенденций в интеграции 

Большой алии из бывшего СССР в Израиле. Из миллиона олим лишь не-

большая часть покинула страну и подавляющее большинство довольно 

жизнью в Израиле. Повысилась рождаемость среди репатрианток. Улучши-

лось знание иврита и компьютерная грамотность (особенно среди моло-

дежи).  Доля отслуживших в армии среди молодых репатриантов практиче-

ски сравнялась с таковой среди всех израильтян. В последние годы повы-

силась доля уроженцев бывшего СССР, успешно сдавших экзамены на ат-

тестат зрелости, а среди репатриантов второго поколения она превысила 

среднеизраильский уровень. Хотя число студентов – уроженцев бывшего 

СССР сократилось в последние годы, но с учетом второго поколения, их 

число продолжает расти, хотя большинство из них уже не имеет права на 

помощь Министерства абсорбции. Несмотря на резкое снижение соци-

ально-профессионального статуса после переезда в Израиль, он посте-

пенно повышается, и в настоящее время свыше двух третей репатриантов 

с высшим образованием работают на должностях специалистов. По 

уровню жизни олим постепенно сближаются с остальными израильтя-

нами. 

Вместе с тем, остается еще много нерешенных проблем. Среди них можно 

отметить: недостаточный уровень владения ивритом и английским языком 

(особенно среди лиц старшего возраста), более низкие оценки и довольно 

высокий уровень отсева школьников - репатриантов, профессиональную 

неустроенность многих олим (особенно старшего и среднего возраста, а 

также прибывших в последние годы), нерешенность жилищного вопроса 

около половины репатриантов, а также медицинские проблемы. К этому 

следует добавить и специфические проблемы репатриантов – неевреев, 

доля которых продолжает расти.    
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https://archive.jpr.org.uk/object-fsu72
https://www.researchgate.net/publication/274310351_Demographic_Transformations_among_Ex-Soviet_Migrants_in_Israel
https://www.researchgate.net/publication/274310351_Demographic_Transformations_among_Ex-Soviet_Migrants_in_Israel
https://archive.jpr.org.uk/object-jjs18
https://brookdale.jdc.org.il/en/publication/integration-immigrants-former-soviet-union-post-high-school-academic-institutions/
https://brookdale.jdc.org.il/en/publication/integration-immigrants-former-soviet-union-post-high-school-academic-institutions/
https://brookdale.jdc.org.il/en/publication/absorption-youth-caucasus-findings-follow-study/


195 

 

 ירושלים, המועצה סטטיסטי. שנתון: 1995 בישראל עולים ילדים. 1996י., , ציונית, א., אריה-בן

 הילד. לשלום הלאומית

 העלייה. לקליטת המשרד ירושלים, .2004: בישראל עולים ילדים. 2004ד., , רנובלסקי'צ א.,, אריה-בן

 לקליטת המשרד, ירושלים. 2007 בישראל: עולים ילדים. 2008., מ, קמחי., ש, כהן., א, אריה-בן

 https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/statistical_abstract_2007 .העלייה

, אופקים:  קליטה שנות 20 של הסיפור: בישראל עולים ילדים. 2009י., , כרם, ש., כהן א.,, אריה-בן

 העלייה. לקליטת המשרד ירושלים, נתניה., עלית נצרת, אדומים מעלה, אשדוד

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/mechkarim_2009/he/OlimChildrenTwentyYearsStory.pdf 

 לקליטת המשרד ירושלים, .2009 בישראל: עולים ילדים. 2009ח., , קושר, ש., כהן, א., אריה-בן

 https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/statistical_abstract_2009 העלייה.

 לקליטת המשרד ירושלים, .2011 בישראל: עולים ילדים. 2011מ., , קמחי, ש., כהן, א., אריה-בן
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 ח"דו ,עלייה לקליטת המשרד, ירושלים .1989 ונובמבר 1990 יולי, 1991 ספטמבר עולי מול 1995

 .12' מס

 הישירה הקליטה במסלול הנקלטים אחר מעקב מחקר. 2000, י. ,תמרי-רוזנבאוםדמיאן נ., גינדין ר. ,

 לקליטת המשרד, ירושלים העלייה. לאחר שנים וחצי שלוש - 1995 מרץ-ינואר העמים חבר עולי: 

 .עלייה

 בארץ.  ראשונות שנתיים - 2001 לשעבר המועצות ברית עולי. 2004, י. ,תמרי-רוזנבאוםדמיאן נ., 

 .'א חלק 15' מס ח"דו .עלייה לקליטת המשרד, ירושלים
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 https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/yearly.aspx .ס"למ, ירושלים
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https://www.gov.il/BlobFolder/reports/mechkarim_2009/he/OlimChildrenTwentyYearsStory.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/statistical_abstract_2009
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/statistical_abstract_2011/he/statistical_abstract_2011.pdf
https://main.knesset.gov.il/activity/info/research/pages/incident.aspx?docid=4b557995-678d-ec11-8143-00155d0824e7
https://main.knesset.gov.il/activity/info/research/pages/incident.aspx?docid=4b557995-678d-ec11-8143-00155d0824e7
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/yearly.aspx
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 .1998/8ס, לקט "למ, ירושלים . 1990

דמוגרפיים , גיאוגרפיים מאפיינים: 1995-1990 עולי. 1999 ,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
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 ., ממצאים כלליים1997מרס  - 1996סקר בריאות, אפריל ב. 2000 ,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  .1136ירושלים, למ"ס, פ"מ 
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. 1271, ירושלים, למ"ס, פ"מ 1990-2001

-Former-the-From-ionPopulat-https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2001/Immigrant
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https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2001/Immigrant-Population-From-the-Former-USSR-Demographic-Trends-1990-2001.aspx
https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2001/Immigrant-Population-From-the-Former-USSR-Demographic-Trends-1990-2001.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2004/education_statistic04/pdf/print.pdf
https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2004/National-Health-Survey-2003-2004-Selected-Findings.aspx
https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2004/National-Health-Survey-2003-2004-Selected-Findings.aspx
https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2004/National-Health-Survey-2003-2004-Selected-Findings.aspx
https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2008/Demographic-Characteristics-of-Applicants-For-Dtudies-Students-and-Degree-Recipients-at-Institutions-of-Higher-Education.aspx
https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2008/Demographic-Characteristics-of-Applicants-For-Dtudies-Students-and-Degree-Recipients-at-Institutions-of-Higher-Education.aspx
https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2008/Demographic-Characteristics-of-Applicants-For-Dtudies-Students-and-Degree-Recipients-at-Institutions-of-Higher-Education.aspx
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https://www.cbs.gov.il/he/Events/Pages/%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%A1-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%9E-%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-25-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Statistical/immigration_ussr_h148.pdf
https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2020/Vital-Statistics-Live-Births-2019.aspx
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המכון להגירה ושילוב חברתי  .חפר עמק. 1220, בישראל העולים שנתון. 1320, רופין האקדמי המרכז  

  | רופין 2012שנתון עלייה  –

ם | משרד העלייה פרסומי  2220...  2005נתוני העלייה לשנת , 2005-2220המשרד לקליטת העלייה, 

  והקליטה

  נתוני מדענים עולים. 2011המשרד לקליטת העלייה, 

ילדים עולים בישראל: מהדורה . 2019המועצה הלאומית לשלום הילד, משרד העלייה והקליטה, 

 ירושלים. שביעית.

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/statistical_abstract_2019 

חקר סוגיות נבחרות בתחום קליטת תלמידים עולים בבתי ספר יסודיים ועל . 1994מ., , טטר

 בחינוך. הטיפוח לחקר המכון: ירושלים ץ.יסודיים בישראל : מחקר חלו

 מצב תמונת - בישראל עולים נוער בני. 2010, לוי ד., קונסטנטינוב, ו., .פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן

 .10-561-, דמברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס ירושלים, עדכנית.

situation-current-israel-youth-https://brookdale.jdc.org.il/publication/immigrant 

 ויוצאי אתיופיה יוצאי נוער בני. 2012., ו, קונסטנטינוב., ד עמיאל ש., לוי., פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן

, ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס, ירושלים ושוני.  דמיון – עולים ובני עולים: לשעבר המועצות-ברית

youth-immigrant-generations-second-https://brookdale.jdc.org.il/publication/first- .627-12-דמ

differences-similarities-union-soviet-former-ethiopia/ 

 ירושלים, המשרד לחינוך והתרבות.   מצבם הלימודי של תלמידים עולים.. 2003לוין, ת. 

 . ירושלים,לשעבר המועצות מברית פרישה טרום בגיל עולים תעסוקת. 1995ליטוויק א., נווה ג., 

 .211-95-דמ ברוקדייל, מכון-וינט'ג

דיוקנה של עלייה: תהליכי קליטתם של עולי ברית המועצות . 1998. )עורכים(, סיקרון, מ ,.לשם, א

 ירושלים, מאגנס. .1995-1990לשעבר, 

  ירושלים, JDC. .מצב ח"דו:  2003-1999 בישראל לשעבר מ"ברה עולי. 2003., א, לשם

תחומי. -רב תשתית מחקר: 2005-1990 לשעבר המועצות ברית עולי השתלבות. 2009לשם א., 

 ישראל. וינט'ג ירושלים,

https://www.molsa.gov.il/sitecollectiondocuments/misradharevacha/%D7%A7%D7%94%D7%

nivi.pdf-%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/report99%D7%9C%D7%94/%D7 

 סיכום פעילות ונתונים סטטיסטיים, 2019-1994מינהל הסטודנטים, 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/students_olim_statistics 

 החינוך במערכת לשעבר מ"מברה עולים מורים של בקליטתם נבחרות סוגיות. 2000מיכאל א., 

 ירושלים.  ,PhDחיבור לקבלת תואר בישראל. 

הסתגלות של פסיכולוגים עולים מבריה"מ . 1994מירסקי י., לרנר י., גורודצקי א., מלינוביץ ב., 

 ירושלים, מכון פאלק. .וחמ"ע בישראל

, ב"המיצ נתוני בראי העמים חבר ממדינות עולים תלמידים הישגי. 2012 ראמ"ה, ,החינוך משרד

 ירושלים, משרד החינוך, ראמ"ה. .ע"תש - ז"תשס

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Olim_Hever_Haamim.htm 

 על והשלכות הדיור בעיית: העמים ברמח מבוגרים עולים קליטת. 1993נאון ד., קינג י., רביבו מ., 

  מכון ברוקדייל. –ג'וינט  שונים. קליטה תחומי

 ממצאים: קשישים עולים של והתפקודי הבריאותי מצבם. 1995, שטרוסברג נ., .י קינג., ד נאון

 .95-218-ברוקדייל, דמ מכון – וינט'. גלשעבר המועצות מברית מבוגרים עולים מסקר נבחרים

https://www.ruppin.ac.il/%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94/Pages/default.aspx
https://www.ruppin.ac.il/%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94/Pages/default.aspx
https://www.ruppin.ac.il/%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/publications/?OfficeId=27db3169-ab0e-490c-af70-6d03133cb1f3&skip=0&limit=10&publicationType=9698793e-48f5-4941-8555-b67ca738db63&keywords=%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94
https://www.gov.il/he/Departments/publications/?OfficeId=27db3169-ab0e-490c-af70-6d03133cb1f3&skip=0&limit=10&publicationType=9698793e-48f5-4941-8555-b67ca738db63&keywords=%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/statistical_abstract_2019
https://brookdale.jdc.org.il/publication/immigrant-youth-israel-current-situation/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/first-second-generations-immigrant-youth-ethiopia-former-soviet-union-similarities-differences/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/first-second-generations-immigrant-youth-ethiopia-former-soviet-union-similarities-differences/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/first-second-generations-immigrant-youth-ethiopia-former-soviet-union-similarities-differences/
http://aleph3.libnet.ac.il:8080/vufind/Author/Home?author=%D7%9C%D7%A9%D7%9D%2C%20%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8
http://aleph3.libnet.ac.il:8080/vufind/Author/Home?author=%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F%2C%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%2C%201928-
http://aleph3.libnet.ac.il:8080/vufind/Author/Home?author=%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F%2C%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%2C%201928-
https://www.molsa.gov.il/sitecollectiondocuments/misradharevacha/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/report-nivi.pdf
https://www.molsa.gov.il/sitecollectiondocuments/misradharevacha/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/report-nivi.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/students_olim_statistics
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Olim_Hever_Haamim.htm
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 של נבחרים היבטים, לשעבר המועצות מברית עולים בקרב הוריות-חד משפחות. 1994נווה ג., 

 ..213-94-ברוקדייל, דמ מכון – וינט'גירושלים,  קליטתן. תהליך

 מתוך נבחרים ממצאים:  העולים של והכלכלי התעסוקתי מצבם. 1995נווה ג., בניטה א., נועם ג., 

 .ברוקדייל מכון – וינט'ג, . ירושליםהמועצות מברית עולים בקרב ארצי תעסוקה סקר

 ממצאים: לשעבר המועצות-מברית עולים רופאים של בתעסוקה קליטה. 1995נווה ג., ניראל נ., 

 .239-95-ברוקדייל, דמ מכון –ג'וינט  ירושלים, ראשונים.

-311-מכון ברוקדייל, דמ –ג'וינט ירושלים, . בתעסוקה עולים מהנדסים קליטת. 1999נווה ג., קינג י., 

99 . 

 הקליטה של נבחרים מאפיינים? : יציבה היא האם - כרופאים בארץ העבודה. 1996ניראל. נ., נווה ג., 

 .265-96-מכון ברוקדייל. דמ –ירושלים, ג'וינט  לשעבר. המועצות-מברית רופאים של בעבודה

 סיכום: 1998-ב לשעבר המועצות מברית עולים רופאים של בעבודה קליטה. 1999ניראל, נ., 

 .339-99-דמ מכון ברוקדייל. –ירושלים, ג'וינט  מעקב. מחקר ממצאי

: לשעבר המועצות מברית עולים נוער בני קליטת. 1998פרנקוביץ' ש., וולפסון מ., -נעם ג., אלנבוגן

 .297-98-דמ מכון ברוקדייל. –ירושלים, ג'וינט  יישובים. בחמישה ממחקרים ממצאים

מרכז אקדמי  .מדד רופין: המדד השנתי להשתלבותם של עולים בישראל. 2007סמיונוב מ. ואחרים, 

 רופין, עמק חפר.

מרכז אקדמי  .מדד רופין: המדד השנתי להשתלבותם של עולים בישראל. 2010סמיונוב מ. ואחרים, 

 רופין, עמק חפר.

 לפי הלימודיים בהישגים הבדלים: לשעבר המועצות ברית עולי. 2007ר., , סיקסק-פוגל. נ., שוויק

 .2007, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ירושלים,ד. "תשס - מוצא

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/pw/pw33/pw33.pdf 

 2000 השנים בין לישראל העולים של הקליטה דפוסי .2009לישראל,  קהל ודעת שוק מחקרי - י"פור

 ירושלים,  ואנגלית. ספרדית, צרפתית, רוסית דוברי: מוצא קבוצות 4 בין השוואתי דוח: 2006-ל

 . 2009, העלייה לקליטת המשרד

 ירושלים, משרד החינוך. מצב. תמונת:  יישובים בשלושה סקר: עולים תלמידים. 1994פרוינד, ט., 

צה"ל,  הצבאי. השירות כלפי ועמדות מאפיינים: מ"מברה חדשים עולים. 1991צבא הגנה לישראל, 

 אגף המחקר.

ירושלים,  .דמוגרפי-מבריה"מ לשעבר: ניתוח סוציו 90-העלייה בשנות ה. 1997קונסטנטינוב ו., 

 .21הסוכנות היהודית, דף מצב מס' 

כלכלי של -התמורות בהרכב ההשכלתי והמקצועי כמאפיין למעמד החברתי .2005, קונסטנטינוב ו.

חיבור לשם קבלת דואר דוקטור לפילוסופיה,  .יהודי ברית המועצות בפרספקטיבה היסטורית

 https://jewstat.info/images/Doctorat.pdf האוניברסיטה העברית בירושלים.

מגמות בהשתלבותם של עולי ברית המועצות לשעבר בחברה הישראלית . 2015, ו., קונסטנטינוב

 .15-674-דמ ,מכון ברוקדייל–וינט’, דוח מחקר, ירושלים: גהאחרונים בשני העשורים

15.pdf-Heb_674-15_Report-web.s3.amazonaws.com/uploads/2018/01/674-https://brookdale 

: בישראל הציבורי בשרות המדינות חבר עולי של ייצוגם: בנושא מחקר. 2004מ., הלר, א., , קורא

  .ומידע מחקר מרכז, הכנסת ירושלים, .שטרן יורי כ"לחה מוגש

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c3da121b-9832-e811-80de-

00155d0a0235/2_c3da121b-9832-e811-80de-00155d0a0235_11_9493.pdf 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/pw/pw33/pw33.pdf
https://jewstat.info/images/Doctorat.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2018/01/674-15_Report-Heb_674-15.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c3da121b-9832-e811-80de-00155d0a0235/2_c3da121b-9832-e811-80de-00155d0a0235_11_9493.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c3da121b-9832-e811-80de-00155d0a0235/2_c3da121b-9832-e811-80de-00155d0a0235_11_9493.pdf
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. המכון להגירה ושילוב חברתי, 2012שנתון עלייה והגירה בישראל . 2013קושנירוביץ', נ. )עור'(. 

 המרכז האקדמי רופין, עמק חפר.       

 . המשרד לקליטת העלייה, ירושלים.2013 :עולים בישראל ילדים. 2013; כהן, ש. .; ציונית, י.קושר, ח

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/statistical_abstract_2013 

 .326-98-ברוקדייל, דמ מכון-וינט'ג ירושלים, התשעים. בשנות קווקז עולי של קליטתם. 1998קינג י., 

 338-99-ברוקדייל, דמ מכון-וינט'ג ירושלים, אביב. בתל שכונות בשלוש בוכרה עולי מפקד. 1999., י קינג

 .64-22 גילאי חדשים עולים של בתעסוקה ההשתלבות דפוסי. 2006צדיק. א., -קינג י., וולדה

 .486-06-ברוקדייל, דמ מכון-וינט'ג-מאיירס ירושלים,

-immigrants-new-employment-integration-https://brookdale.jdc.org.il/en/publication/patterns

64-22-aged/ 

 .העלייה לקליטת המשרד, ירושלים .2007: בישראל עולים ילדים. 2007., א, אריה-בן .,מ, קמחי

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/statistical_abstract_2007/he/statistical_abstract_2007.pdf 

 עולים סקר מתוך נבחרים ממצאים: בריאות ושירותי בריאות, עולים. 1994רוזן ב., אוטשטיין נ., 

 ..39-94-ברוקדייל, דמ מכון – וינט'ג, ירושלים .לשעבר המועצות-מברית

, 1995-1990 העמים חבר עולי של ראשונית קליטה שנות חמש. 1996, .נ דמיאן., י תמרי - רוזנבאום

 .10' מס ח"דו ,עלייה לקליטת המשרד, ירושלים .בארץ ראשונים חודשים 1995 מרץ - ינואר עולי

 ספטמבר לשעבר מ"ברה עולי: בארץ ראשונות שנים חמש .1997 .,נ דמיאן., י, תמרי-רוזנבאום

 .11עלייה, דוח מס'  לקליטת המשרד, ירושלים .1990 יולי עולי מול 1991

 מרץ-ינואר עולי: בישראל הרביעית השנה - העמים חבר עוליא. 2004, דמיאן נ., י. ,תמרי-רוזנבאום

 .13' מס ח"עלייה, דו לקליטת המשרד, . ירושלים1990 יולי ועולי, 1991 ספטמבר עולי, מול 1995

שנתיים ראשונות בארץ:  - 2001עולי ברית המועצות לשעבר ב. 2004 , דמיאן נ.,י. ,תמרי-רוזנבאום

 .1990, ועולי יולי 1991, עולי ספטמבר 1995מרץ -מול עולי ינואר 2001ספטמבר -עולי יולי

 .14' מס ח"דו לקליטת עלייה, המשרד ,ירושלים

תל אביב,  .מחקר ח"דו העבודה: במקומות עולים של מקצועי לשוני ידע מדידת. 1998שוהמי, א., 
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