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нелояльной	группой,	государство	ограничивало	их	карьерные	возможности	и	
дос	туп	к	высшему	образованию.	Это	толкало	одних	к	ассимиляции	любой	це-
ной	(что,	по	сути,	было	нарушением	закона),	другие	пытались	эмигрировать	из	
страны,	что	сделать	было	достаточно	непросто	из-за	традиционно	негативно-
го	отношения	советских	властей	к	эмиграции	и	опасения	того,	что	массовый	
выезд	советских	граждан	подорвет	престиж	СССР	в	мире.	В	результате	власти	
стали	объектом	давления	и	снаружи,	и	изнутри.	«Еврейский	вопрос»	оказался	
своеобразной	«ахиллесовой	пятой»	СССР.	Безусловно,	причинами	массового	
отъезда	евреев	в	1989–1991	гг.	были	экономические	(а	в	ряде	регионов	и	се-
рьёзные	политические)	трудности,	а	также	нараставший	антисемитизм.	Но	к	не	
менее	важным	факторам,	наверное,	можно	причислить	ощущение	бесперспек-
тивности	своего	дальнейшего	пребывания	в	СССР,	стремление	воспользоваться	
внезапно	появившимся	«окном»,	отсутствие	веры	в	долгосрочность	либерали-
зации.	Массовый	отъезд	был	своего	рода	«бархатной	революцией»	советского	
еврейства.	Так	же,	как	и	аналогичные	революции	в	странах	Восточной	Европы,	
он	оказался	прелюдией	к	краху	советского	режима.

ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1772–1917)

Информацию	о	еврейском	населении	Российской	империи	дала	первая	Все-
общая	перепись	населения,	проведенная	в	1897	г.	Применительно	к	тому	вре-
мени	понятие	«еврейское	население»	можно	использовать	без	существенных	
оговорок,	поскольку	масштабы	ассимиляции	тогда	были	невелики,	основной	
ее	формой	было	крещение	евреев,	без	которого	они	не	имели	права	вступать	
в	 брак	 с	православными	и	 католиками.	 За	 весь	XIX	век	из	нескольких	мил-
лионов	евреев,	проживавших	в	Российской	империи,	перешли	в	христианство	
84	тыс.	человек,	 из	 них	 69	тыс.	 приняли	 православие,	 12	тыс.	 –	 католицизм	
(в	основном	в	Царстве	Польском)	и	3	тыс.	–	лютеранство	(Россия:	Демогра-
фия…).	 После	 Второй	 мировой	 войны	 евреи	 в	 странах	 диаспоры	 все	 чаще	
	стали	вступать	в	смешанные	браки	(Синельников,	2004.	С.	101).

По	данным	Первой	Всеобщей	переписи	населения,	проведенной	в	январе–
феврале	1897	г.,	в	Российской	империи	(включая	так	называемое	Царство	Поль-
ское)	проживало	5216	тыс.	лиц	иудейского	вероисповедания	(4,15%	населения).	
Все	российские	подданные,	включая	неверующих,	были	приписаны	к	той	или	
иной	религиозной	конфессии	на	основании	записей	в	метрических	книгах	о	ве-
роисповедании	их	родителей.	Крещеные	евреи	евреями	не		считались.	Основная	
масса	евреев	проживала	в	«черте».	На	территории,	примерно	соответствующей	
нынешней	РФ,	насчитывалось	лишь	230	тыс.	евреев,	что	составляло	0,36%	все-
го	населения	этой	территории	и	только	4,41%	от	общей	численности	еврейско-
го	населения	Российской	империи.

В	 Москве	 проживали	 8	 тыс.	 евреев	 (0,77%	 всего	 населения),	 в	 Санкт-	
Петербурге	–	17	тыс.	(1,34%).	На	обе	столицы	приходилось	лишь	11%	еврей-
ского	населения	на	территории	современной	Российской	Федерации.	(Рассчи-
тано	по:	Первая	Всеобщая	перепись…,	1897.	Табл.	XII).
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СОВЕТСКИЕ ЕВРЕИ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1917–1941)

В	августе–сентябре	1920	г.	была	проведена	первая	советская	перепись,	но	
из-за	Гражданской	войны	она	охватила	лишь	территории,	на	которых	до	Пер-
вой	мировой	войны	проживало	немногим	более	70%	населения.	Данные	этой	
переписи	нельзя	признать	полными.	Следующая	перепись	состоялась	в	декабре	
1926	г.	на	всей	территории	СССР.	В	переписной	лист	вместо	вопроса	о	верои-
споведании	был	включен	вопрос	о	народности	(при	последующих	переписях	–	
о	национальности,	в	2002	и	2010	гг.	–	о	национальной	принадлежности).	Еврей-
ское	население	СССР	в	границах	того	времени	(включая	горских,	грузинских	
и	среднеазиатских	евреев,	а	также	крымчаков)	в	1926	г.	составляло	2672,5	тыс.	
человек,	т.е.	1,82%	всего	населения.	Численность	евреев	по	сравнению	с	1897	г.	
уменьшилась	почти	вдвое,	а	их	процент	в	населении	страны	–	более	чем	вдвое,	
из-за	того,	что	данные	переписи	1926	г.	не	охватывали	Польшу,	Литву,	Латвию,	
Эстонию,	Молдавию,	а	также	западные	области	Украины	и	Белоруссии,	кото-
рые	в	то	время	входили	в	состав	польского	государства.	На	этих	территориях	
в	конце	XIX	и	начале	XX	в.	проживало	около	половины	еврейского	населе-
ния	Российской	империи.	Кроме	того,	 за	1881–1914	гг.	из	Российской	импе-
рии	эмигрировали	почти	два	миллиона	евреев.	Большая	часть	этой	эмиграции	
пришлась	на	период	после	1897	г.	(Россия:	Демография	еврейского	населения).	
Более	200	тыс.	евреев	покинули	страну	в	1918–1922	гг.	(Советский	Союз:	Эт-
ническая	 демография…).	 В	 основном	 это	 были	 представители	 «нетрудовых	
элементов»	и	«эксплуататорских	классов»	(подробнее	см.	Главу	2,	раздел	4).

Если	в	СССР	в	1920-х	годах	осталось	вдвое	меньше	евреев,	чем	в	Россий-
ской	империи,	то	в	РСФСР	еврейское	население,	напротив,	увеличилось	более,	
чем	в	два	с	половиной	раза	–	до	589	тыс.,	что	составляло	0,59%	всего	населе-
ния	РСФСР	и	22%	от	общей	численности	евреев	в	СССР	в	границах	того	вре-
мени.	Рост	численности	евреев	в	РСФСР	был	вызван	миграцией	с	территории	
бывшей	черты	оседлости.	Во	время	Первой	мировой	войны	было	депортирова-
но	около	250	тыс.	евреев	из	прифронтовой	полосы	преимущественно	–	в	Вели-
короссию	(Россия.	Демография…).	В	результате	в	1915	г.	запрет	на	проживание	
евреев	был	временно	приостановлен	почти	для	всей	территории	вне	«черты»,	
кроме	обеих	столиц	и	области	войска	Донского.	Спасаясь	от	ужасов	Граждан-
ской	войны	и	особенно	от	погромов,	десятки	тысяч	евреев	бежали	с	Украины	
и	из	Белоруссии	в	центральную	часть	РСФСР.

Но	и	советская	власть,	которую	ее	противники	объявили	«жидовской»,	при-
несла	немало	вреда	еврейскому	населению.	В	еврейской	среде	были	мало	пред-
ставлены	 те	 социальные	 группы,	 которые	 коммунистический	 режим	 	считал	
своей	классовой	опорой,	т.е.	пролетариат	и	беднейшее	крестьянство.	По	дан-
ным	переписи	1897	г.,	38,65%	«самодеятельных»,	т.е.	имеющих	собственные	
заработки	 и	 доходы,	 евреев	 занимались	 торговлей	 (Советский	 Союз.	 Евреи	
в	Советском	Союзе	в	1922–1941	гг.).	Во	время	Гражданской	войны	советская	
власть	запретила	частную	торговлю,	как	«спекуляцию»,	и	сотни	тысяч	евреев	
лишились	источника	средств	существования.	Это	вызвало	массовую	миграцию	
из	местечек	и	небольших	городов	на	Украине	и	в	Белоруссии	в	большие	города	
(Киев,	Минск,	Харьков,	Одесса,	Москва	и	Ленинград),	где	можно	было	устро-
иться	на	работу	в	советские	предприятия	и	учреждения.	Заметно	увеличилось	
еврейское	население	в	обеих	столицах.	В	Москве	численность	евреев	достигла	
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131,4	тыс.	 (6,51%	населения,	 а	в	Ленинграде	–	84,5	тыс.	 (5,25%	населения).	
На	эти	два	города	приходилось	37%	еврейского	населения	РСФСР.	(Рассчита-
но	по:	Всесоюзная	перепись	населения	1926	года.	Т.	9.	.	34–51;	Т.	10.	С.	9–13;	
Т.	11.	С.	8–17;	Т.	14.	С.	6–16;	Т.	15.	С.	8–13;	Т.	16.	С.	8–12;	Т.	17.	С.	8–25).

В	Российской	империи	признавались	законными	только	религиозные	бра-
ки.	Православное,	католическое	духовенство	и	раввины	запрещали	верующим	
браки	с	иноверцами.	Установив	светскую	процедуру	заключения	брака,	упразд-
нив	родительское	согласие	на	бракосочетание	советская	власть	убрала	препят-
ствия	смешанным	бракам,	Основной	формой	ассимиляции	вместо	крещения	
стали	смешанные	браки.	Тем	не	менее,	в	бывшей	черте	оседлости	вплоть	до	
середины	1930-х	годов	их	было	относительно	немного,	но	в	России	они	сразу	
приобрели	массовый	характер.

На	Украине	из	каждых	100	еврейских	женихов,	вступивших	в	брак	в	1926	г.,	
только	5	человек	женились	на	нееврейках,	а	из	каждых	100	еврейских	невест	
лишь	6	 вышли	 за	 неевреев,	 а	 в	 расчете	 на	 100	 браков	 с	 участием	 евреев	10	
были	смешанными.	Последний	показатель	более	двух	предыдущих,	поскольку	
в	заключении	мононационального	брака	участвуют	двое	еврейских	новобрач-
ных,	а	в	заключении	смешанного	брака	–	лишь	один.	Этот	показатель	позволя-
ет	оценить	долю	смешанных	семей,	созданных	евреями,	и	дает	представление	
о	том,	какая	часть	детей,	родившихся	в	течение	нескольких	лет	после	заклю-
чения	этих	браков	у	еврейских	родителей,	имеет	смешанное	происхождение.

У	евреев	в	Белоруссии	смешанных	браков	было	меньше,	чем	на	Украине	–	
2%	у	мужчин,	4%	у	женщин,	6%	–	среди	всех	браков.	Однако	в	Европейской	
части	РСФСР	в	том	же	1926	г.	эти	показатели	составляли	уже	25%	для	мужчин,	
17%	для	женщин,	35%	–	для	всех	браков.	Через	10	лет,	в	1936	г.	процент	сме-
шанных	браков	сильно	повысился:	в	РСФСР	до	44%	у	мужчин,	35%	у	женщин,	
а	среди	всех	браков	с	участием	евреев	уже	более	половины	(57%)	были	сме-
шанными.	С	середины	1930-х	годов	понятие	«еврейское	население»	примени-
тельно	к	РСФСР	приобретает	все	более	и	более	условный	характер.

В	Белоруссии	соответствующие	показатели	в	1936	г.	составили	13%	у	муж-
чин,	11%	–	у	женщин	и	21%	–	среди	всех	браков,	на	Украине	–	до	15%	(у	обоих	
полов	одинаково)	и	26%	среди	всех	браков.	К	1939	г.	смешанных	браков	стало	
еще	больше,	но	данные	за	этот	год	есть	только	по	Украине	 (18%	у	мужчин,	
17%	–	у	женщин,	30%	–	среди	всех	браков).

На	Украине	и	в	Белоруссии	в	1920-х	годах	основная	масса	евреев	прожива-
ла	относительно	компактно	либо	в	местечках,	либо	в	городах,	где	они	составля-
ли	существенную	часть	населения.	Евреи	общались	в	основном	друг	с	другом	
и	в	большинстве	случаев	заключали	браки	между	собой.	Евреи,	покинувшие	
прежнюю	черту	оседлости,	расселились	на	всей	территории	РСФСР,	прежде	
всего	в	больших	городах,	но	ни	в	одном	из	них,	даже	в	столицах,	где	абсолют-
ная	численность	 евреев	была	весьма	велика,	не	 составили	 значительной	ча-
сти	населения	и	не	создавали	ни	особых	кварталов,	ни	местечек	в	пригородах.	
По	данным	переписи	1926	г.	в	Москве	один	еврей	приходился	на	15	жителей,	
в	Ленинграде	–	на	19.

У	евреев,	компактно	проживающих	на	Украине	и	в	Белоруссии,	смешанные	
браки	еще	долго	оставались	редкими.	Однако	у	евреев,	расселившихся	по	всей	
территории	РСФСР,	они	быстро	приобрели	массовый	характер.	Другой	причи-
ной	этих	различий	в	частоте	смешанных	браков	было	то,	что		препятствующий	
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им	 антисемитизм	 в	 России	 проявлялся	 значительно	 слабее,	 чем	 на	Украине	
и	в	Белоруссии.

В	1926	г.	общий	коэффициент	рождаемости	у	еврейского	населения	евро-
пейской	части	РСФСР	составлял	18,06	на	1000	человек,	общий	коэффициент	
смертности	–	8,04,	а	разница	между	этими	двумя	показателями,	т.е.	коэффици-
ент	естественного	прироста	–	10,02	на	1000	человек.	В	Украинской	ССР	ана-
логичные	показатели	составляли	25,02,	9,24	и	15,78,	а	в	Белорусской	ССР	–	28,	
26,	10,03	и	18,23.	(Естественное	движение	населения	Союза	ССР	в	1926	году.	
С.	17,	23).	В	1930-х	годах	коэффициенты	рождаемости	и	естественного	приро-
ста	у	евреев	в	РСФСР	также	были	ниже,	чем	в	других	союзных	республиках.

Показатели	рождаемости	определялись	по	национальности	матери.	Среди	
детей,	рожденных	еврейскими	женщинами	в	России,	судя	по	статистике	брако-
сочетаний,	значительную	часть	составляли	дети	от	отцов-неевреев.

Низкая	рождаемость	и	большой	процент	смешанных	браков	должны	были	
затормозить	рост	еврейского	населения	РСФСР	и	со	временем	даже	привести	
к	его	уменьшению.	Однако	по	данным	переписи,	проведенной	в	январе	1939	г.,	
еврейское	 население	РСФСР	увеличилось	 по	 сравнению	 с	 1926	г.	 в	 1,6	раза	
и	насчитывало	956,6	тыс.	(0,87%	всего	населения).	Доля	российского	еврейства	
во	всем	советском	еврействе,	численность	которого,	по	данным	той	же	пере-
писи,	достигла	3028,5	тыс.	(1,78%	всего	населения	СССР)	составила	уже	поч-
ти	треть	(32%).	Рост	численности	российского	еврейства	объяснялся	главным	
образом	продолжающейся	миграцией	с	территории	бывшей	черты	оседлости.	
В	период	между	переписями	1926	и	1939	гг.	еврейское	население	в	Украинской	
ССР	уменьшилось	с	1574,4	тыс.	человек	до	1532,8	тыс.	человек,	а	в	Белорус-
ской	СССР	с	407,1	до	375,1	тыс.,	несмотря	на	то,	что	рождаемость	и	естествен-
ный	прирост	у	евреев	в	этих	союзных	республиках	были	значительно	выше,	
а	процент	смешанных	браков,	напротив,	–	ниже,	чем	в	РСФСР.

В	1920-х	и	1930-х	 годах	еврейские	мигранты	из	Украины	и	Белоруссии,	
а	также	из	провинциальных	городов	России	прибывали	главным	образом	в	обе	
столицы.	 За	 1926–1939	гг.	 число	 евреев	 в	Москве	 увеличилось	 с	 131,4	тыс.	
до	250,2	тыс.,	т.е.	почти	вдвое,	а	в	Ленинграде	более,	чем	вдвое	–	с	84,5	тыс.	
до	 201,5	тыс.	Всего	на	 эти	два	 города	приходилось	 47%	еврейских	жителей	
РСФСР.	(Рассчитано	по:	Всесоюзная	перепись	населения	1939	года.	С.	59–63).

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ СОВЕТСКОГО ЕВРЕЙСТВА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С	учетом	расширения	границ	страны	число	евреев	в	СССР	к	лету	1941	г.	
составило	 4965	тыс.	 Жертвами	 нацистского	 геноцида	 стали	 около	 2,5	мил-
лионов	советских	евреев,	а	с	учетом	погибших	военнослужащих	и	партизан,	
а	также	гражданских	лиц	(от	бомбардировок,	артобстрелов,	а	в		блокадном	Ле-
нинграде	–	и	от	голода),	и	от	тяжелых	условий	жизни	в	тылу	(в	годы	войны	
уровень	смертности	повысился	и	на	территории,	которая	не	была	оккупирова-
на),	общие	демографические	потери	советского	еврейства	составили	2733	тыс.	
человек,	т.е.	более	половины	–	55%	от	его	предвоенной	численности.	Их	боль-
шая	часть	–	1621	тыс.	человек	–	пришлась	на	жителей	новых	территорий,	при-
соединенных	к	СССР	после	17	сентября	1939	г.	Жертвами	войны	стало	86%	
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еврейского	населения	этих	регионов.	В	этих	расчетах	учтены	и	евреи	Закар-
патской	области	Украины,	которая	вошла	в	состав	Советского	Союза	уже	после	
войны,	в	1945	г.,	без	еврейского	населения,	почти	полностью	уничтоженного	
нацистами	и	их	пособниками.	Среди	евреев,	проживавших	в	старых	границах	
СССР	до	17	сентября	1939	г.,	погибли	1112	тыс.	–36%	от	их	общей	численно-
сти.	(Куповецкий,	1996.	С.	152).

Территории,	присоединенные	к	СССР	в	1939–1940	гг.,	были	оккупированы	
гитлеровцами	в	самом	начале	войны	и	лишь	немногие	из	проживавших	там	
евреев	успели	эвакуироваться.	На	советскую	территорию	в	старых	границах	
до	17	сентября	1939	г.	немецкие	войска	пришли	позже.	Чем	дальше	от	новой	
западной	границы	СССР	находились	те	или	иные	города	и	области,	тем	боль-
ше	возможностей	для	эвакуации	имели	их	жители.	В	той	части	РСФСР,	кото-
рая	была	занята	немецкими	войсками	еще	позже:	в	последние	месяцы	1941	г.	
и	в	первой	половине	1942	г.,	большинство	еврейских	жителей	успели	эвакуи-
роваться.	На	оккупированной	территории	РСФСР	число	жертв	(как	абсолют-
ное,	так	и	в	процентах	к	числу	евреев,	проживавших	там	до	войны)	оказалось	
меньшим,	чем	на	Украине	и	в	Белоруссии.	Но	среди	тех,	которые	не	уехали,	
погибли	почти	все.

Помимо	удаленности	от	западной	границы,	шансы	на	спасение	зависели	от	
расстояния	до	ближайшей	железнодорожной	станции.	Жители	больших	горо-
дов,	через	которые	проходили	поезда,	имели	больше	возможностей	уехать,	чем	
жители	малых	городов	и	местечек,	удаленных	от	железной	дороги.	Еврейское	
население	местечек	было	уничтожено	практически	полностью.

СОВЕТСКОЕ ЕВРЕЙСТВО В 1945–1991 ГОДЫ

По	оценке	М.С.	Куповецкого,	к	началу	1946	г.	в	СССР	осталось	2258	тыс.	
евреев	–	в	2,2	раза	меньше,	чем	перед	войной	(Куповецкий,	1996.	С.	152).	Ха-
рактер	расселения	евреев	сильно	изменился.	Среди	тех	украинских,	белорус-
ских,	молдавских	и	прибалтийских	евреев,	которые	эвакуировались	в	РСФСР,	
Казахстан	и	Среднюю	Азию,	многие	не	вернулись	домой,	а	остались	на	новых	
местах.

Первая	послевоенная	перепись	была	проведена	в	январе	1959	г.	Число	ев-
реев	в	СССР	составило	2268	тыс.	человек	(Итоги	Всесоюзной	переписи	насе-
ления	1959	года,	1962),	т.е.	примерно	столько	же,	сколько	в	1946	г.	В	РСФСР	
насчитывалось	875,3	тыс.	евреев.

Численность	 евреев	 в	 РСФСР	 в	 сопоставимых	 границах,	 т.е.	 без	 учета	
Крымской	области	(которая	с	1954	г.	до	марта	2014	г.	входила	в	состав	Укра-
ины),	за	1939–1959	гг.	сократилась	всего	лишь	на	2%.	(Рассчитано	по:	Всесо-
юзная	перепись	населения	1939	года:	основные	итоги,	1992.	С.	59,	67;	Итоги	
Всесоюзной	переписи	населения	 1959	г.	 РСФСР,	 1962).	Миграция	 евреев	из	
бывшей	черты	оседлости	почти	полностью	компенсировала	потери	российско-
го	еврейства	от	войны.	Однако	в	тех	республиках,	откуда	евреи	массами	уез-
жали	в	РСФСР,	их	численность	сократилась.	В	Украинской	ССР,	несмотря	на	
значительное	увеличение	ее	территории,	за	тот	же	период	число	евреев	умень-
шилось	с	1532,8	тыс.	до	840,3	тыс.,	т.е.,	почти	в	два	раза,	в	Белорусской	ССР,	
границы	которой	тоже	расширились,	с	375,1	тыс.	до	150,1	тыс.,	т.е.	в	2,5	раза.	
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(Итоги	Всесоюзной	переписи	населения	1959	года.Украинская	ССР.	М.,	1962;	
Итоги	Всесоюзной	переписи	населения	1959	года.	Белорусская	ССР.	М.:	Гос-
статиздат.	1963).	Сильно	уменьшилось	число	евреев	в	прибалтийских	респу-
бликах	и	в	Молдавской	ССР.	Многие	молодые	евреи	из	западных	республик	
СССР	поступали	в	вузы	в	больших	городах	РСФСР	и	после	окончания	учебы	
нередко	оставались	там,	чаще	всего	–	в	Москве	или	Ленинграде.

В	1959	г.	в	Москве	проживало	239,4	тыс.	евреев,	в	Ленинграде	–	168,6	тыс.	
На	обе	столицы	как	и	перед	войной,	приходилось	47%	российского	еврейства.	
Если	в	Москве	число	еврейских	жителей	по	сравнению	с	1939	г.	уменьшилась	
примерно	на	1/20,	то	в	Ленинграде	–	на	1/6,	что	может	быть	связано	с	последстви-
ями	блокады,	среди	жертв	которой	оказалось	немало	евреев,	и	с	тем,	что	столица	
СССР	и	Российской	Федерации	была	и	остается	более	привлекательной.

В	1960-е	годы	в	брак	стали	вступать	поколения	молодых	евреев,	у	кото-
рых	 чувство	 сплоченности	 было	 весьма	 слабым	или	 вообще	 отсутствовало.	
Не	только	они	сами,	но	даже	их	родители	родились	и	выросли	в	советское	вре-
мя,	учились	в	обычных	советских	школах,	в	подавляющем	большинстве	случа-
ев	были	далеки	от	иудаизма	и	еврейских	традиций,	в	школах,	вузах	и	на	рабо-
те	общались	в	основном	с	неевреями.	Это	способствовало	увеличению	числа	
смешанных	браков.

Во	второй	половине	1940-х	и	в	1950-х	годах	численность	еврейского	
населения	РСФСР	(и	СССР	в	целом)	оставалась	относительно	стабильной.	
Но	в	1960-х	годах	она	стала	сокращаться	из-за	ассимиляции	и	по	причине	
снижения	рождаемости	и	повышения	уровня	смертности.	В	больших	горо-
дах	как	еврейские,	так	и	смешанные	семьи	уже	в	1920-е	и	1930-е	годы,	как	
правило,	имели	одного	или	двух	детей.	Большие	семьи	с	тремя	и	более	деть-
ми	часто	встречались	только	в	местечках,	почти	все	жители	которых	погибли	
во	время	войны.

По	 данным	 переписи	 1970	г.,	 численность	 евреев	 в	 СССР	 составила	
2150,7	тыс.	–	на	5,2%	меньше,	чем	в	1959	г.	В	РСФСР	число	евреев	снизилось	
до	807,9	тыс.	В	Москве	проживало	251,5	тыс.	евреев,	а	в	Ленинграде	–	162	тыс.	
(4,12%).	Московские	и	ленинградские	евреи	составили	более	половины	всего	
российского	еврейства.	(Рассчитано	по:	Итоги	Всесоюзной	переписи	населения	
1970	года,	1973).

С	1970-х	годов	к	прежним	факторам	сокращения	численности	евреев	доба-
вилась	массовая	эмиграция	в	Израиль	(где	ее	официально	называют	репатриа-
цией),	в	США	и	другие	страны.	Это	усугубило	старение	еврейского	населения	
в	СССР,	в	том	числе	и	в	РСФСР,	поскольку	уезжали	главным	образом	супру-
жеские	пары	молодого	и	среднего	возраста,	увозя	с	собой	детей,	а	их	пожи-
лые	родители	во	многих	случаях	не	могли	или	не	хотели	ехать	вместе	с	ними.	
	Повышение	 процента	 пожилых	 людей	 и	 снижение	 доли	 детей	 и	 молодежи	
среди	евреев	способствовало	сокращению	рождаемости	и	росту	показателей	
смертности.	Это	ускоряло	депопуляцию	–	естественную	убыль	населения.

Всесоюзная	перепись	населения	1979	г.	показала	сокращение	численности	
евреев	в	СССР	до	1810,9	тыс.,	т.е.	на	15,8%	меньше,	чем	в	1970	г.	В	РСФСР	
число	евреев	уменьшилось	до	700,7	тыс.	и	составило	лишь	0,51%	от	всего	на-
селения.	В	Москве	число	евреев	понизилось	до	223,1	тыс.	человек.	В	Ленин-
граде	число	евреев	сократилось	до	142,9	тыс.	Доля	столичных	жителей	среди	
всех	российских	евреев	превысила	половину	(52%).
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По	данным	переписи	1979	г.,	в	смешанных	русско-еврейских	семьях	94%	
детей	до	16	лет	были	записаны	как	русские	(Волков,	1989.	С.	18).

В	1980-х	годах	число	евреев,	покидающих	страну,	заметно	уменьшилось.	
Однако	в	 это	десятилетие	усилились	 темпы	естественной	убыли	 еврейского	
населения	из-за	дальнейшего	старения	его	возрастной	структуры,	очень	низкой	
рождаемости	и	растущего	процента	смешанных	браков	(Tolts,	1993).	По	дан-
ным	Всесоюзной	переписи	населения,	проведенной	в	январе	1989	г.,	в	СССР	
осталось	только	1450,5	тыс.	евреев	(0,51%	населения).	За	10	лет,	прошедших	
после	предыдущей	переписи,	численность	советского	еврейства	сократилась	
почти	на	20%.	В	РСФСР	в	1989	г.	осталось	551,0	тыс.	евреев	(0,37%	населе-
ния)	–	на	21,4%	меньше,	чем	в	1979	г.	(Рассчитано	по:	Демоскоп	Weekly.	1989).

В	 Москве	 проживало	 лишь	 176	 тыс.	 евреев,	 а	 в	 Ленинграде	 осталось	
106,5	тыс.	евреев.	Более	половины	российских	евреев	(51%)	проживали	в	обе-
их	столицах.

По	сравнению	с	другими	союзными	республиками	(особенно	расположен-
ными	в	бывшей	черте	оседлости)	еврейское	население	РСФСР	и	в	этот	период	
было	несколько	менее	склонно	к	эмиграции,	но	более	склонно	к	ассимиляции.	
В	РСФСР	из	каждых	100	евреев,	вступивших	в	брак	в	1978	г.,	59	женились	на	
нееврейках,	а	в	1988	г.	–	уже	73.	Доля	смешанных	браков	у	еврейских	женщин	
возросла	с	43	до	63%.

На	Украине	этот	показатель	 за	 тот	же	период	увеличился	с	45%	до	54%	
у	мужчин	и	с	34	до	45%	у	женщин,	а	в	Белоруссии	соответственно	–	с	38%	до	
48%	у	евреев	и	с	26%	до	40%	у	евреек.	В	этих	двух	республиках,	так	же,	как	
и	в	1920-х	и	1930-х	годах,	доля	смешанных	браков	была	заметно	ниже,	чем	
в	России,	но	постепенно	повышалась.	В	1988	г.	смешанные	браки	составляли	
подавляющее	большинство	среди	всех	браков	с	участием	евреев:	в	РСФСР	–	
82%,	на	Украине	–	67%,	в	Белоруссии	–	62%.

РОССИЙСКОЕ ЕВРЕЙСТВО В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
(С 1991 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

В	 начале	 1990-х	 годов	 число	 евреев	 и	 членов	 их	 семей,	 покидающих	
	Россию	и	другие	страны	СНГ,	намного	увеличилось,	в	том	числе	и	потому,	что	
были	отменены	почти	все	ограничения	на	эмиграцию	(см.	Главу	15).	Из-за	это-
го	число	евреев	в	стране	сильно	уменьшилось.

Таблица 1
Общие	коэффициенты	рождаемости,	смертности	и	естественного	прироста	

(убыли)	у	евреев	в	СССР	в	1959,	1970,	1979	и	1988	гг.	
(на	1000	человек)

Годы Рождаемость Смертность Естественный	прирост	(убыль)

1959 12,3 9,6 2,7
1970 10,1 13,5 –	3,6
1979 8,8 17,8 –	9,0
1988 8,0 21,8 –	13,8

Источник:	Советский	Союз:	Этническая	демография	советского	еврейства.	Табл.	12).
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В	1991	г.	общий	коэффициент	рождаемости	у	евреев	в	Российской	Федера-
ции	оказался	уже	в	7	раз	ниже	общего	коэффициента	смертности	(Tolts,	1993.	
P.	99–111).	 В	 1997	г.	 общее	 число	 детей,	 рожденных	 еврейскими	 матерями	
в	России	составило	лишь	905,	из	них	лишь	у	272	отцы	также	были	евреями,	
общее	же	число	новорожденных,	у	которых	хотя	бы	один	из	родителей	был	ев-
реем,	по	оценке	М.С.	Тольца	составляло	около	2200	(Тольц, 1999.	С.	187–190).	
Впоследствии	естественное	воспроизводство	у	евреев	еще	более	ухудшилось,	
но	официальная	статистика	перестала	учитывать	этот	процесс,	равно	как	и	сме-
шанные	браки.	Обмен	паспортов	сделал	невозможным	учет	национальной	при-
надлежности	новобрачных	и	родителей	новорожденных	детей.

Если	 распространить	 данные	 выборочной	 микропереписи,	 проведенной	
в	 феврале	 1994	г.	 и	 охватившей	 5%	жителей	 страны,	 на	 все	 население	 РФ,	
то	 численность	 евреев	 тогда	 составила	 примерно	 400	тыс.	 человек,	 из	 них	
394	тыс.	ашкеназов	(Синельников,	1996.	С.	56–57).

По	данным	переписи,	проведенной	в	октябре	2002	г.,	в	Российской	Феде-
рации	проживало	лишь	233,6	тыс.	евреев	–	в	2,4	раза	меньше,	чем	в	1989	г.	
Евреи	составляли	лишь	0,16%	населения	РФ.	В	Москве	осталось	только	
80,4	тыс.	евреев,	в	2,2	раза	меньше,	чем	в	1989	г.,	а	их	доля	в	населении	го-
рода	стала	ниже	одного	процента	(0,77%).	В	Санкт-Петербурге	число	евреев	
уменьшилось	почти	втрое	и	составило	лишь	36,7	тыс.	(0,79%	от	населения	
города).	В	обеих	столицах	проживала	ровно	половина	(50%)	российского	
еврейства.	(Рассчитано	по:	Итоги	Всероссийской	переписи	населения	2002	г.		
2004.	Т.	4.	Табл.	1	и	3).

Данные	переписи	2010	г.	 показали,	 что	 в	РФ	осталось	157,8	 тыс.	 евреев	
(0,11%	населения),	т.е.	в	1,5	раза	меньше,	чем	в	2002	г.	В	1989–2002	гг.	глав-
ным	фактором,	сокращающим	еврейское	население,	была	эмиграция	(особен-
но	массовый	характер	она	имела	в	1990–1991	гг.).	В	дальнейшем	ее	масштабы	
уменьшились,	а	большинство	среди	так	называемых	«еврейских»	эмигрантов	
и	репатриантов	стали	составлять	уже	не	сами	евреи,	а	нееврейские	члены	их	
семей.	Однако	еще	более	выросли	масштабы	естественной	убыли	и	ассими-
ляции.	В	Москве	осталось	53,4	тыс.	евреев	(0,46%	населения),	–	на	1/3	мень-
ше,	чем	по	данным	предыдущей	переписи.	Еврейское	население	Санкт-Петер-
бурга	 сократилось	примерно	в	 такой	же	 степени,	 а	 его	численность	 свелась	
к	24,3	тыс.	(0,50%	населения).	Доля	жителей	обеих	столиц	во	всем	российском	
еврействе	составила	49%.	(Рассчитано	по:	Итоги	Всероссийской	переписи	на-
селения	2010	года.	2012.	Т.	4.	Табл.	1	и	4).

Таблица 2
Доля	смешанных	браков	(в	%	к	числу	браков,	зарегистрированных	

в	1978	и	1988	гг.)

Республика
Среди	женихов Среди	невест Среди	всех	браков	с	участием	евреев

1978 1988 1978 1988 1978 1988

РСФСР 59 73 43 63 69 82
Украина 45 54 34 45 57 67
Белоруссия 38 48 26 40 49 62

Рассчитано	по:	Население	СССР.	1988,	1989.	С.	212–213,	222–223,	234–235.
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Возрастной	состав	еврейского	населения	РФ	резко	отличается	от	состава	
всего	населения.	Дети	до	15	лет	включительно	составляют	16,2%	среди	всех	
жителей	страны	и	только	5,6%	среди	евреев,	т.е.	в	три	раза	меньше.	Ничтожно	
малый	процент	детей	объясняется	не	только	низкой	рождаемостью	у	евреев,	но	
и	тем,	что	подавляющее	большинство	их	детей	имеют	смешанное	происхожде-
ние	и	почти	всегда	учитываются	при	переписи	по	национальности	нееврейских	
родителей.

Доля	 лиц	 трудоспособного	 возраста	 (мужчины	 16–59	 лет,	 женщины	
16–54	лет)	во	всем	населении	составляет	61,6%,	а	среди	евреев	–	только	40,2%,	
т.е.	в	полтора	раза	меньше.	Эти	поколения	евреев	родились	в	период	с	1951	г.	
(в	2010	г.	им	было	59	лет)	до	1994	г.	(в	2010	г.	им	исполнилось	16	лет).	Меж-
ду	тем,	уже	в	1936	г.	в	РСФСР	из	100	браков	с	участием	евреев	57	были	сме-
шанными.

Поэтому	в	этих	поколениях	число	лиц,	у	которых	оба	родителя	были	ев-
реями,	намного	меньше	числа	лиц	смешанного	происхождения,	которые	при	
прохождении	 переписи,	 как	 правило,	 причисляются	 к	 другим	 национально-
стям.	Лица	пенсионного	возраста	(мужчины	60	лет	и	старше,	женщины	55	лет	
и	старше)	составляют	менее	четверти	(22,2%)	населения	РФ,	а	среди	евреев	их	
свыше	половины	–	54,2%,	т.е.	в	два	с	половиной	раза	больше,	чем	во	всем	на-
селении.	В	этих	поколениях	численность	людей,	у	которых	оба	родителя	были	
евреями,	по-видимому,	все	же	больше	числа	рожденных	и	выросших	в	смешан-
ных	семьях.	Хотя	в	РСФСР	уже	во	второй	половине	1930-х	годов	смешанные	
браки	у	евреев	составляли	большинство,	но	значительную	часть,	особенно	сре-
ди	пожилых	евреев,	составляют	выходцы	из	Украины,	Белоруссии,	Прибалтики	
и	Молдавии,	в	том	числе	те,	которые	были	эвакуированы	в	детском	возрасте	во	
время	войны,	а	после	нее	остались	в	России.	В	западных	союзных	республиках	
СССР	до	войны	смешанных	браков	было	гораздо	меньше,	чем	в	РСФСР.

По	данным	переписи	2010	г.,	среди	женатых	евреев,	живущих	в	России,	но	
родившихся	за	ее	пределами	(в	основном	это	пожилые	люди)	лишь		немногим	
более	четверти	(28,5%)	имели	жен	других	национальностей.	Однако	среди	же-
натых	 евреев,	 которые	 родились	 в	 самой	России,	 почти	 все	 (87,2%)	 состоя-
ли	в	смешанных	браках	 (Демоскоп	Weekly,	2010.	Табл.	3).	Та	же	закономер-
ность	 характерна	и	 для	 еврейских	женщин,	 хотя	 у	 них	процент	 смешанных	
браков	 меньше,	 чем	 у	 мужчин.	 Эти	 показатели,	 в	 отличие	 от	 приведенных	
выше	за	1926,	1936,	1939,	1978	и	1988	гг.,	которые	относятся	только	к	бракам,	

Таблица 3
Возрастной	состав	всего	и	еврейского	населения	РФ,	

по	данным	переписи	2010	г.	(в	%)

Все	население В	том	числе	евреи

Моложе	трудоспособного	возраста	(до	15	лет) 16,2 5,6
В	трудоспособном	возрасте	(мужчины	16–59	лет,	
женщины	16–54	лет)

61,6 40,2

Старше	трудоспособного	возраста	(мужчины	60	лет	
и	старше,	женщины	55	лет	и	старше)

22,2 54,2

Источник:	рассчитано	по:	Итоги	Всероссийской	переписи	населения	2010	года.	2012.	Т.	2.	Табл.	2.;	Т.	4.	
Табл.	10.
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	заключенным	 в	 соответствующие	 годы,	 характеризуют	 процент	 смешанных	
браков	среди	всех	евреев,	состоящих	в	браке	на	момент	переписи	2010	г.,	неза-
висимо	от	того,	когда	они	вступили	в	брак.

Еврейское	население	России,	с	1920-х	годов	подверженное	сильной	ас-
симиляции,	не	совсем	исчезло	лишь	потому,	что	долгое	время	пополнялось	
выходцами	из	Украины,	Белоруссии,	Прибалтики	и	Молдавии.	Но	эти	источ-
ники	миграционного	прироста	давно	исчерпаны	из-за	сокращения	и	старе-
ния	еврейского	населения	этих	стран,	вызванного	теми	же	причинами,	что	
и	в	России.

Среди	женатых	евреев,	независимо	от	места	их	рождения,	в	смешанных	
браках	состояли	72,3%,	а	среди	замужних	евреек	–	54,1%	(Демоскоп	Weekly,	
2010.	Табл.	1).	Данные	переписи	подтверждают	закономерность,	которая	дав-
но	была	известна	и	по	данным	загсов	(пока	там	учитывалась	национальность	
новобрачных)	 –	 евреи	 вступают	 в	 смешанные	 браки	 значительно	 чаще,	 чем	
еврейки.

Хотя	 в	 целом	 по	 России	 уровень	 рождаемости	 низок	 и	 не	 обеспечивает	
даже	простого	замещения	поколений,	среди	российских	евреев	рождаемость	
намного	ниже,	чем	среди	всего	населения	в	целом.	Отчасти	это	объясняется	
тем,	 что	 подавляющее	 большинство	 евреев	 проживают	 в	 больших	 городах,	
где	 рождаемость	 значительно	 меньше,	 чем	 в	 сельской	 местности.	 При	 низ-
ком	уровне	рождаемости	(преобладание	семей	с	одним	ребенком	во	всех	ныне	
	живущих	поколениях)	число	евреев	в	России	неизбежно	сокращалось	бы	и	без	
ассимиляции,	но	смешанные	браки	резко	ускорили	темпы	его	убыли.

Таблица 4
Среднее	число	рожденных	детей	в	расчете	на	1000	женщин	

(по	данным	переписи	2010	г.)

Все	женское	население	РФ В	том	числе	еврейки

Всего,	15	лет	и	старше 1469 1264
В	том	числе:
15–17	лет 11 10
18–19	лет 79 51
20–24	года 374 216
25–29	лет 886 694
30–34	года 1289 1135
35–39	лет 1508 1338
40–44	года 1637 1385
45–49	лет 1761 1426
50–54	года 1859 1453
55–59	лет 1879 1404
60–64	года 1822 1362
65–69	лет 1881 1324
70	лет	и	более 2083 1350

Рассчитано	по:	Итоги	Всероссийской	переписи	населения	2010	года,	2012.	Т.	10.	Табл.	1	и	8.
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Причиной	низкой	рождаемости	среди	евреев	России	может	быть	то,	что	ев-
реи	вступают	в	смешанные	браки	намного	чаще,	чем	еврейки,	из-за	чего	мно-
гие	еврейки	не	могут	вступить	в	брак	(первый	или	повторный).		Действительно,	
по	данным	переписи	2010	г.	в	России	число	женатых	еврейских	мужчин,	сос-
тавляло	54340,	а	число	замужних	еврейских	женщин	–	лишь	32347	(Итоги	Все-
российской	переписи	населения	2010	года.,	2012.	Т.	4.	Табл.	11).	При	такой	дис-
пропорции	можно	предположить,	что	среди	еврейских	женщин	доля	замужних	
намного	меньше,	чем	среди	всех	женщин	в	России.	Однако	данные	переписи	
2010	г.	не	подтверждают	это	предположение.

В	возрастах	до	30	лет	среди	еврейских	женщин	(как	и	мужчин),	доля	не	
состоявших	в	браке	ниже,	чем	среди	всего	населения	РФ,	поскольку	евреи	и	ев-
рейки	в	среднем	вступают	в	брак	позже,	чем	основная	масса	населения	России.	
В	возрастах	старше	30	лет	процент	состоящих	в	браке,	как	среди	мужчин,	так	
и	среди	женщин	у	евреев	мало	отличается	от	соответствующих	показателей	
в	тех	же	половозрастных	группах	среди	всего	населения.	Эти	данные	плохо	
	согласуются	с	тем,	что	число	замужних	еврейских	женщин	намного	(в	1,7	раза)	
меньше	числа	женатых	еврейских	мужчин.	Однако	и	общее	число	замужних	
и	незамужних	евреек	вместе	взятых,	значительно	меньше	числа	женатых	и	не-
женатых	евреев,	также	вместе	взятых.

Можно	предположить,	что	в	каждом	возрасте	реальное	соотношение	меж-
ду	 численностью	мужчин	 и	женщин	 у	 евреев	 в	 России	 примерно	 такое	же,	
как	в	Израиле,	и	что	отклонение	от	этого	соотношения	объясняется	сокрытием	
национальной	принадлежности	части	еврейских	женщин.	В	этом	случае	не-
трудно	рассчитать	численность	еврейских	женщин,	записанных	при	переписи	
в	России,	как	нееврейки.	Но	некоторые	евреи-мужчины	тоже	скрывают	свою	
национальность	или	это	делают	их	нееврейские	жены	и	дети,	отвечая	на	во-
просы	переписного	листа	о	составе	семьи.	Предположительно	у	мужчин	из-за	
их	фамилий	такая	ситуация	встречается	в	два-три	раза	реже,	чем	у	женщин.	

Таблица 5
Доля	состоящих	в	браке	среди	мужчин	и	женщин		

(все	население,	в	том	числе	евреи)	в	возрасте	от	16	лет	и	старше		
по	состоянию	в	браке.	Российская	Федерация,	по	переписи	2010	г.,		

в	%	к	численности	лиц	данного	пола	и	возраста

Все	население В	том	числе	евреи

мужчины женщины мужчины женщины

Всего	16	лет	и	старше 61,3 50,8 70,8 45,4
В	том	числе:

16–19	лет 1,7 7,2 2,8 5,5
20–24	года 20,6 37,9 16,8 27,5
25–29	лет 52,5 61,6 45,6 53,5
30–39	лет 69,1 67,6 67,	1 65,	2
40–49	лет 76,2 66,6 75,9 65,0
50–59	лет 79,6 61,0 80,8 60,7
60	лет	и	старше 74,2 32,8 76,3 36,9

Рассчитано	по:	Итоги	Всероссийской	переписи	населения	2010	года,	2012.	Т.	2.	Табл.	5;	Т.	4.	Табл.	11.
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Но	 далеко	 не	 все	 евреи	 в	 России	 носят	фамилии,	 которые	 воспринимаются	
окружающими,	как	еврейские.

Произведенные	А.Б.	Синельниковым	расчеты	по	каждой	возрастной	группе	
показывают,	что	суммарная	скорректированная	численность	еврейских	мужчин	
всех	возрастов	составила	90,5	тыс.	(на	11%	больше,	чем	по	данным	переписи).	
Суммарная	 скорректированная	 численность	 еврейских	женщин	 всех	 возрас-
тов	составила	102,6	тыс.	(на	36%	больше,	чем	по	данным	переписи).	Общая	
скорректированная	численность	еврейского	населения	составила	193,1	тыс.	–	
на	23%	больше,	чем	по	данным	переписи	(Рассчитано	по:	Итоги	Всероссий-
ской	переписи	населения	2010	года,	2012.	Т.	4.	Табл.	10;	Statistical	Abstract	of	
Israel?	2010.	Tabl.	2.21).

Коррекция	 данных	 переписи	 2002	г.,	 проведенная	 ранее	 по	 тому	же	
методу,	дала	примерно	такую	же	относительную	поправку,	как	и	по	дан-
ным	переписи	2010	г.	(Синельников,	2006.	С.	218–231).	Скорректированная	
численность	евреев	заметно	выше	(на	23%),	чем	по	данным	переписей,	но	
и	она	тоже	уменьшается.	Оценка	на	2002	г.	составила	282,4	тыс.,	на	2010	г. –	
193,1	тыс.	Однако	число	евреев	в	РФ	за	2002–2010	гг.	как	по	скорректиро-
ванным,	так	и	по	нескорректированным	данным	уменьшилось	на	1/3.	По-ви-
димому,	данные	переписей	занижают	численность	евреев,	но	тенденцию	к	ее	
сокращению	они	показывают	правильно.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА

Среди	евреев	 трудоспособного	возраста	 (мужчины	от	16	до	59	лет,	жен-
щины	от	16	до	54	лет)	при	переписи	2010	г.	78,9%	указали	основным	источни-
ком	средств	существования	трудовую	деятельность,	включая	работу	по	совме-
стительству.	Это	существенно	больше	соответствующего	показателя	для	всего	
населения	–	69,4%.	Разница	объясняется	 главным	образом	тем,	что	для	 зна-
чительной	части	населения	РФ	таким	источником	является	личное	подсобное	
хозяйство	–	11,7%.	Поскольку	почти	все	евреи	–	горожане,	лишь	для	2,2%	оно	
служит	источником	средств	к	существованию	(как	правило,	на	дачных	или	са-
довых	участках	в	пригородных	поселках).

Среди	евреев	заметно	меньше,	чем	во	всем	населении,	процент	лиц,	жи-
вущих	на	пособие	по	безработице	(0,6%	против	1,6%),	а	также	на	другие	
пособия	(1,7%	против	3,7%).	Меньше	представлены	в	еврейской	среде	и	те	
люди,	которые	находятся	на	иждивении,	получают	алименты	или	материаль-
ную	помощь	от	родственников	и	других	лиц	(15,1%	против	18,5%	во	всем	
населении).

С	другой	стороны,	среди	евреев	больше,	чем	во	всем	населении	таких	
людей,	которые	живут	за	счет	сдачи	в	наем	или	в	аренду	имущества	либо	
на	доходы,	получаемые	от	своих	патентов	и	авторских	прав.	Однако	среди	
евреев	доля	таких	людей	составляет	лишь	1,2%	(во	всем	населении	–	0,3%).	
Доля	лиц,	живущих	на	сбережения,	дивиденды	или	проценты	составляет	
2,3%	среди	евреев	и	0,6%	во	всем	населении.	Но	подавляющее	большинство	
евреев	(почти	98%)	не	настолько	богаты,	чтобы	вообще	не	работать,	а	жить	
только	на	дивиденды	или	на	проценты	с	банковских	вкладов.		Правда,	есть	
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люди,	которые	имеют	доходы	из	таких	источников,	но	при	этом	еще	и	рабо-
тают.	Среднее	число	указанных	источников	средств	к	существованию	в	рас-
чете	на	100	человек	в	трудоспособном	возрасте	составляет	118	для	всего	
населения	и	115	–	для	евреев.	Подавляющее	большинство	евреев	данной	
возрастной	категории	(86,7%)	имеют	только	один	источник	средств	суще-
ствования,	как	правило,	доходы	от	трудовой	деятельности.	Лишь	13,2%	евре-
ев	имеют	два	и	более	источника	средств	существования.	Это	в	полтора	раза	
меньше,	чем	во	всем	населении	–	19,8%.

По	уровню	образования	евреи	больше	отличаются	от	населения	в	целом,	
чем	по	источникам	средств	к	существованию.	Большинство	(61,9%)	евреев	тру-
доспособного	возраста	имеют	высшее	профессиональное	образование,	т.е.	за-
кончили	в	свое	время	высшие	учебные	заведения.	Это	в	два	с	половиной	раза	
больше,	чем	среди	всего	населения	(24,1%).	2,9%	евреев	имеют	даже	после-
вузовское	образование	–	это	в	4	раза	больше,	чем	во	всем	населении	(0,7%).	
К	 данной	 категории	 относятся	 лица,	 окончившие	 аспирантуру,	 докторанту-
ру,	 ординатуру	и	 адъюнктуру,	 независимо	от	 защиты	диссертации.	В	общей	
сложности	имеют	законченное	высшее	образование,	включая	послевузовское,	
четверть	 (24,8%)	 всего	 населения	РФ	и	 почти	 две	 трети	 (64,8%)	 еврейского	
	населения.

В	Израиле	неевреи,	имеющие	право	на	репатриацию,	считаются	«членами	
семьи	еврея»,	но	сами	понятия	«еврей»,	«семья»	и	«член	семьи»	отличаются	
от	советских	и	российских	переписных	критериев.	Данные	переписей	в	СССР	
за	1989	г.	по	национальному	составу	семей	разрабатывались	для	семей	без	уче-
та	их	отдельно	проживающих	членов,	а	в	РФ	(за	1994,	2002	и	2010	гг.)	–	для	
частных	домохозяйств,	состоящих	из	двух	и	более	лиц,	т.е.	практически	для	
той	же	категории	населения.	По	этим	данным	можно	определить	численность	
увеличенной	еврейской	популяции	как	общее	число	членов	семей	(или	домохо-
зяйств),	в	составе	которых	есть	хотя	бы	один	человек,	записанный	евреем	при	
переписи.	Но	и	в	такую	«увеличенную	популяцию»	не	входят:

1)	Лица	смешанного	происхождения	(в	том	числе	и	евреи	«по	матери»),	ко-
торые	живут	отдельно	от	своих	еврейских	родителей	или	этих	родителей	уже	
нет	в	живых.	У	большинства	этих	людей	есть	семьи,	имеющие	право	на	«репа-
триацию»	в	Израиль	в	полном	составе;

2)	Люди,	живущие	в	смешанных	семьях,	еврейские	члены	которых	при	пе-
реписи	были	записаны	как	неевреи	(Синельников,	2006).

По	расчетам	М.С.	Тольца	в	России	сокращается	не	только	«ядро»	еврей-
ской	популяции,	но	и	вся	«увеличенная»	популяция	(Tolts,	1999.	P.	193;	2000.	
P.	187).

Можно	рассчитать	более	точную	численность	и	структуру	разных	катего-
рий	еврейской	популяции	с	помощью	коррекции	данных	всероссийской	пере-
писи,	но	для	 этого	приходится	прибегать	к	предположениям,	которые	могут	
быть	поставлены	под	сомнение.	Поэтому	наилучшим	выходом	из	положения	
представляется	проведение	переписи	еврейского	населения	в	России	и	других	
странах	СНГ	и	Балтии	самими	еврейскими	общинами	и	организациями.

Данные	социологических	исследований	(Носенко,	2004а;		Носенко-Штейн,	
2013;	Рывкина,	2005;	Синельников,	2010;	Собкин,	Владимиров,	2001)	пока-
зывают,	что	у	лиц	частично	еврейского	происхождения	национальное	само-
сознание	часто	тоже	бывает	смешанным.	При	переписи	2010	г.	не	удалось	



установить	национальную	принадлежность	у	5,6	миллионов	человек	(3,9%	
населения	России).	Среди	них	могут	быть	евреи,	но	определить	их	числен-
ность	невозможно.

На	 этническую	 самоидентификацию	 людей	 смешанного	 происхождения	
влияет	внешняя	идентификация,	т.е.	то,	какая	сторона	готова	признать	их	«сво-
ими».	В	России	евреи	«по	матери»	могут	выбирать	между	материнским	крите-
рием,	принятым	в	Израиле	и	в	ортодоксальных	еврейских	общинах	диаспоры,	
и	отцовским	критерием,	распространенным	у	русских,	которые	часто	опреде-
ляют	национальность	малознакомых	людей	на	основании	их	фамилии	и	отче-
ства.	Далеко	не	все	«евреи	по	матери»	выбирают	еврейскую	сторону.	Напротив,	
«евреев	по	отцу»,	которых	гораздо	больше,	поскольку	у	мужчин	евреев	сме-
шанных	браков	намного	больше,	чем	у	еврейских	женщин,	часто	не	призна-
ют	за	«своих»	обе	стороны	(Синельников,	2004).	Если	еврейские	ортодоксаль-
ные		общины	найдут	способ	без	сложного	и	длительного	процесса	обращения	
в	иудаизм	(гиюра)	признать	их	«своими»,	как	это	де-факто	происходит	в	ре-
формистских	общинах	и	светских	еврейских	организациях,	то	будущее	евреев	
в	России	представляется	не	столь	печальным.


