
ООБЩЕНИЯ 

В. И. С а н а р о в 

ПРОБЛЕМЫ 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ЦЫГАН 

Данные относительно общей численности цыган на земном шаре 
весьма противоречивы. 3 одних источниках их численность определяет-
ся в 800 тыс.1, в других — 5—6 млн.2, в третьих—-даже 12 млн. человек3 . 
Такое значительное расхождение оценок связано с недостаточной этно-
статистической изученностью цыган и постоянной подвижностью их 
бродячих групп. Д а ж е число цыган в отдельных странах не всегда воз-
можно точно определить. Так, численность цыган во Франции к началу 
1960 г. в некоторых работах определялась в 1 тыс. человек4 . Однако 

Парижское общество по изучению цыган на основании переписей не-
оседлого населения, проводившихся во Франции в 1960—1961 гг., опреде-
ляет число цыган, живущих в стране, приблизительно в 50 тыс. чело-
век ь. 

В СССР, по данным переписи 1970 г., общее число цыган составляло 
175 тыс.6 

К настоящему времени накопилась довольно большая литература, 
посвященная цыганам. За рубежом имеется ряд обществ, занимающих-
ся их изучением: в Англии — Цыганское научное общество, издающее 
журнал с 1888 г.7; во Франции — Парижское общество по изучению цы-
ган, основанное в 1949 г. и издающее журнал с 1955 г.8, в Италии — 
Центр по изучению цыган при Педагогическом институте Падуанского 
университета, издающий журнал с 1965 г.9, и т. д. Издано несколько 
библиографических указателей. Наиболее полные из них — библиогра-
фии Дж. Ф. Блэка 1 0 , А. В. Германо11 , Р. А. С. Макфи 12 и Д. Ю. Фил-
липс 13. 

1 А. П. Б а р а н и и к о в, Цыгаиы СССР, М„ ;1931. стр. 3. 
2 J . -P. С 1 ё b е г t, Les Tz iganes , Par i s , 1961, p. 9. 
3 «Droit et libertc», Pa r i s , 1968, mars , p. 41. цит. по журн. «E tudes Tsiganes», Par i s , 

1968, № 1, p. 75. 
4 «Численность и расселение народов мира», М., 1962, стр. 111. 
5 «Etudes Tsiganes», Par is , 1968, № 1, p. 75. 
6 Газ. «Правда» , 17 апреля 1971 г. 
7 «Journal of the Gypsy lore society», vol. 1—3, Edinburgh , 1888—1892; new series, 

vol. 1—9. Ed inburgh , 1907—1916: 3rd series, vol. 1—49, Ed inbu rgh , 1922—1970. 
8 «E tudes Tsiganes», an. 1 —16, Par i s , 1955—1970. 
9 «Lacio drom», an. 1—6. Bolzano, 1965 — Roma, 1970. 
10 G. F. В 1 a c k , A Gypsy bib l iography, London, 1914, 226 p. 
11 А. В. Г е р м а н о , Библиография о цыганах. Указатель книг и статей с 1780 г. 

по 1930 г., М., 1930, 140 стр. 
12 «А ca t a logue of the Gypsv books collected by the la te Robert Andrew Scott Mac-

fie», Liverpool, 1936, 178 стр. 
13 D. U. M c G r i g o r P h i l l i p s , C a t a l o g u e of the Romany collection, Ed inburgh , 

1962, 227 p. 



Несмотря на наличие значительной литературы, многие сложные во-
просы происхождения, истории и этнографии цыган остаются недоста-
точно разработанными. 

Долгое время оставалось загадкой происхождение цыган. Если от-
бросить устаревшие, порой курьезные и даже абсурдные теории, сторон-
ники которых ведут родословную цыган, например, от немецких евреев 
XIV в. (автор статьи «Цыгане» в «Этимологическом словаре француз-
ского языка» 14, профессор восточных языков в Альтдорфском универси-
тете И. X. Вагензеиль 15 и др.), от древних египтян (С. Роберте) 1Й и даже 
от жителей легендарной Атлантиды 17, то к настоящему времени сохра-
нились три основные версии происхождения цыган, не исключающие 
друг друга целиком. 

1. Теория азиатского, точнее, переднеазиатского происхождения цы-
ган, возникшая в ранний период их изучения. Она распадается на ряд 
вариантов в зависимости от того, с каким народом или местом связы-
вают происхождение цыган. Так, Анри де Спонд (XVII в.) связывал их 
с потомками жителей г. Синджара в Месопотамии ls, Ш. Пейссоннель 
(1688—1757)—со средневековой сектой аттинган !S, И. Г. Гассе — с по-
томками переднеазиатского племени сигиннов20, упоминающегося у ан-
тичных авторов — Геродота, Страбона, Псевдо-Орфея, Аполлония Ро-
досского 'и др. Позднейшие исследователи либо отрицали всякую езязь 
цыган с аттинганами 2 \ либо считали, что здесь лишь произошел перенос 
названия секты на вновь прибывший в Византию народ (аттинган>цы-
ган) 22, либо прямо признавали аттинган за цыган23. Некоторые продол-
жали считать возможной и связь цыган с сигиннами 24. 

'2. Теория египетского происхождения цыган также одна из ранних. 
Возникла она еще в XV в., когда прибывавшие в Европу цыгане распро-
страняли легенды о своем происхождении из так называемого Малого 
Египта. Ряд современных исследователей, сторонников этой теории, 
трактует ее несколько по-иному. Так, С. Дж. Кольман, директор Акаде-
мии фольклора в Дугласе (Великобритания), в 1957 г. писал: «Нет ни-
какого сомнения, что цыгане на своем пути в Европу заходили в страну 
Пирамид, где они, вероятно, и приобрели обширные познания в области 
астрологии, гадания и ловкости рук»2Г). 

14 Рёге J a c o b , Bohemiens, в кн.: G. M e n a g e , Diet ionnaire e tymologique de la 
l angue Frangaise , t. I, Par i s , 1750, pp. 207, 208^ 

15 J. C. W a g e n s e i l , De... l ibera civi tate Nor ibergens i commenta t io , Al tdorf i , 1697, 
p. 435 ff. 

16 S. R o b e r t s , The Gypsies; their or igin , con t inuance and des t ina t ion , 5th ed., 
London, 1842. 

17 F. P r e d a r i , Or ig ine e vicende dei Zingar i , Milano, 1841, pp. 52, 53; В. Ш п а -
к о в , Священная книга Тота, М., 1916, стр. 53—56; см. также : J.-P. С 1 ё b е г t, Указ 
раб., стр. 112. 

18 Н. de S р о n d е, Annal ium.. . ca rd ina l i s Caesar i Baroni i cont inuat io , vol. 2, Lit -
te t iae Par i s io rum, 1641, p. 237. 

19 [С. С ] P e у s s о n n e 1, Observa t iones his tor iques et geograph iques sur les peuples 
barbares qui ont habi te les bords du Danube et du Pont -Euxin , Par is , 1765, pp. 108—112. 

20 J.-G. H a s s e, Zigeuner in Herodot , Konigsberg , 1803. 
21 X. I. М и щ е н к о , 'AfHyvcivoi не цнгани, в кн. «Юбктейний зб1рник на пошану 

академика Дмитра Ивановича Багал1я->, т. 1, Кшв , 1927, стр. 183—196. 
22 F. М i k 1 о s i с h, Ober die M u n d a r t e n und die W a n d e r u n g e n der Z igeuner Euro-

pa's, «Denkschr i f ten der k. Akademie der Wissenschaf ten . Phi losophisch-His tor ische Clas-
se», Bd. 26, Wien, 1877, S. 55—66. 

23 А. П а в л о в , Номоканон при Большом Требнике, М., 1897, стр. 133. 134 
24 «Sigynnae». В кн.: «The Encyclopaedia Br i tannica», vol. 25, New York, 1911, p. 84; 

F f o r b i g e r A.], в кн.: «Real-Encvclopadia der classischer Al te r thumswissen-
schaft», Bd. VI, Abt. 1, S t u t t g a r t , 1852, S. 1183—1184; J. К a r s t, Or ig ines Medi ta r raneae , 
Heidelberg, 1931, S. 382. 

25 S. J. C o l e m a n , Gipsy ri tes, cus toms and legendary lore, Douglas , 1957, p. [3]. 
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Отличительными чертами современной теории египетского происхож-
дения цыган является то, что она допускает возможность пребывания их 
на территории Индии в течение относительно ограниченного, хотя и про-
должительного периода, задолго до нашей эры, и утверждает, что на тер-
ритории Египта «со времен глубокой древности» продвигалась лишь не-
которая часть цыган26. 

3. Теория индийского происхождения цыган возникла в XVIII в.; в 
настоящее время она практически общепринята. 

Основой для этой теории послужило обнаруженное венгерским пас-
тором Иштваном Вайи (до 1763 г.) 27 сходство цыганского языка с язы-
ком Индии. Затем последовали работы Дж. Брайанта (с 1776 г.) 28, 
И. К. X. Рюдигера (с 1777 г.) 29 и, наконец, Г. М. Грелльманна, который 
в 1783 г. еще раз выдвинул гипотезу об индийском происхождении цыган 
и связал их выход из Индии с нашествием Тимура в начале XV в.30 

Окончательно эта гипотеза была обоснована и доказана благодаря раз-
витию сравнительно-исторического языкознания в XIX в. трудами 
А. Ф. Потта (1802—1887 гг.)31 , Г. И. Асколи (1829—1907 гг.) 32, 
Ф. К. Миклошича (1813—1891 гг.) 33 и других ученых. 

Сложным оказалось решение вопросов о локализации предков цыган 
в Индии и о времени их выхода оттуда. Обычно цыганский язык относят 
к группе языков Северо-Западной Индии34. В последнее время получила 
распространение гипотеза Р. Л. Тёрнера, по которой цыгане, прежде чем 
попасть в Северо-Западную Индию, определенное время жили среди 
племен Центральной Индии35. Относительно времени выхода цыган из 
Индии единого мнения нет. Нижней границей его ученые считают 
V в. и. э.36, верхней — начало II тысячелетия н. э.37 Некоторые исследо-

26 F. de V i 1 1 е, Tz iganes , Bruxelles, 1956, p. 24. 
27 H., Von dem heut igen Zus tande , scnderba ren Sit ten und Lebensar t , wie auch von 

denen librigen E igenscha f t en und U m s t a n d e n der Zigeuner in U n g a r n , «Kaiserl ich Konig-
lich a l l e rgnad igs t pr ivi legir te Anzeigen aus sammtl ichen kaiserlich koaigl ichen Erblan-
der», Jg . VI, Wien, 1776, St. 11, S. 87. 

28 J. B r y a n t , Collection cn the Z inga ra or Gypsy l a n g u a g e , «Archaeologia», vol. 7, 
London, 1785, pp. 387—394. 

29 J. С. C. R ii d i g e r, Grundr i f i einer Geschichte der menschl ichen Sprache nach 
alien bisher bekann ten Mund- und Schr i f t a r t en , Th. I, Leipzig, 1782, S. 89; е г о ж е , 
Neuester Zuwachs der teutschen, f r emden und a l lgemeinen Sprachkunde , St. 1, Halle, 
1796, S. 37—84. 

30 H. M. G. G r e 1 1 m a n n, Die Zigeuner . Ein his tor ischer Versuch iiber die Leben-
sa r t und Ver fa s sung , Si t ten und Schicksahle dieses Volks, Dessau und Leipzig, 1783; 2-te 
Auf l age : Got t ingen , 1787. 

31 A. F. P o t t , Die Zigeuner in Europa und Asien, Th. 1—2, Halle , 1844; 2-te Auf la-
ge: Leipzig, 1964. 

32 G. I. A s с о 1 i, Zigeunerisches, Ha l l e a. d. S.. 1865. 
33 F. M i k 1 о s i с h, Ober die M u n d a r t e n und die W a n d e r u n g e n der Z igeuner Euro-

pa 's , «Denkschr i f ten der k. Akademie der Wissenscha f t en , Phi losophisch-His tor i sche Clas-
se», Bd. 21—23, 25—27, 30, Wien, 1872—1880; е г о ж е , Be i t rage zur Kenn tn i s s der Zi-
g e u n e r m u n d a r t e n , «Si tzungsber ich te der k. Akademie der Wissenschaf t en . Phi losophisch-
His tor ische Classe», Bd. 77. 78, 90, Wien. 1874—1878. 

34 F. M i k l o s i c h . Be i t rage zur Kenn tn i s s der Z igeune rmunda r t en , «S i tzungsbe-
richte der k. Akademie der Wissenschaf t en . Phi losophisch-His tor ische Classe», Bd. 90, 
Wien. 1878, S. 245—296; W. P. S c h m i d , Das Zigeuner ische Abstnaktsuff ix -ben/-pen, 
« Indoge rman i sche Forschungen» , Bd. 68, Berlin, 1963, S. 276. 

35 R. L. T u r n e r , The posit ion of Romani in Indo-Arian, London, 1927; V. L e s n y, 
Jazvk cikarm v CSR, в кн.: «Ceskoslovenska v las t iveda», d. 3, P r a h a , 1934, 
s t r . 606. 

36 J. В l o c h , Indo-Aryan f rom the Vedas to modern times, Par i s , 1965, 
p. 27. 

3 ' F. M i k l o s i c h , Ober die M u n d a r t e n und die W a n d e r u n g e n der Z igeuner Euro-
pa 's , H. 3, Wien, 1873, S. 3, 7; А. П. Б а р а н н и к о в , Указ. раб., стр. 33; С. А. Т о к а -
р е в , Этнография народов СССР, М., 1958, стр. 212; Л . Ф. М о н о г а р о в а , Цыгане, 
г кн.: «Народы зарубежной Европы», т. I, М., 1964, стр. 907. 
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ватели предполагают, что процесс этот был весьма длительным и про-
должался в течение нескольких столетий с VII до XII в.38 

Хотя большинство современных исследователей считает, что передви-
жение цыган из Индии на запад началось во второй половине I тысяче-
летия н. э., однако эту точку зрения нельзя считать окончательно дока-
занной. Еще в конвд XIX в. английский исследователь Ф. X. Грум 
(1851—1902) писал: «Все, что я считаю несомненным, это то, что в на-
стоящее время мы абсолютно не знаем, пришли ли цыгане в Европу 
впервые до начала христианской эры или спустя тысячу лет»39. В лите-
ратуре уже отмечалось, что «почти все, что мы знаем о древней истории 
дыган, дало нам языкознание»40. К сожалению, ученые не располагают 
ни одним письменным источником, который мог бы пролить свет на исто-
рию цыган до их прихода в Европу. В качестве наиболее раннего сви-
детельства о цыганах в Европе приводят иногда запись грузинского 
монаха Георгия Мтхарсминдели (около 1014—1065 гг.) из Иверского мо-
настыря на г. Афон41. Однако в его житии под 1050 г. сообщается лишь 
об «атсинканах», «самаритянах по происхождению», в которых хотят ви-
деть цыган42, но в данном случае речь может идти и о секте аттинган, 
действительно являвшихся частью самаритян43 . 

Все рассуждения о первоначальной родине цыган и о путях их ми-
граций на запад основаны исключительно на трудах лингвистов, вынуж-
денных к тому же анализировать материал бесписьменного языка, 
первые записи которого, весьма фрагментарные, относятся лишь к 
XVI в. н. э. Поэтому все, что мы знаем сейчас о происхождении цыган,, 
является, собственно говоря, историей происхождения языка, а не наро-
да. К тому же нам, по сути дела, неизвестно, были ли первоначальные 
носители языка, на котором в настоящее время говорят цыгане Европы, 
предками этих цыган. 

Ценный материал для выявления энтогенеза цыган могли бы дать 
этнографы и антропологи. Однако у нас пока нет таких фундаменталь-
ных трудов по этнографии цыган, которые позволили бы сравнивать 
различные этнические группы цыган как между собой, так и с многочис-
ленными племенами Индии и других стран с целью выявления сходства 
или различий в области их материальной и духовной культуры, семей-
ного быта и образа жизни — нравов, обычаев, традиций. Для подтверж-
дения индийского происхождения цыган иногда ссылаются на сходство 
у цыган и некоторых племен Индии элементов культуры (например, 
двойного кузнечного меха 44) или обрядов (церемония подачи рук жени-
хом и невестой друг другу во время свадебного обряда40) и т. п. Одна-
ко само по себе сходство отдельных элементов культуры не может слу-
жить критерием при выяснении вопроса о происхождении цыган, ибо 
эти элементы могут быть у них общими не только с народами Индии. 

38 Е. H o r v a t h o v a . Cigani pred pr ichodom do Europy, «Slovensky narodopis»,. 
г. IX, Bra t i s lava , 1961, с. I, str. 24; см. также: Т. Ф. К и с е л е в а , Цыганы Европейской 
части Союза С С Р и их переход от кочевания к оседлости, канд. дис., М., 1952, стр. 16. 

39 F. Н О г о о m e , Gypsy folk-tales, London , 1899, p. XXXI: 2nd ed.: London, 
• 963. p. XXXI. 

40 H. A r n о 1 d, Die Zigeuner , Ol ten und F re ibu rg i Br., 1965, S. 15. 
41 См., например, в кн.: Т. В. В е й т ц е л ь , Цыганский язык (севернорусский ди-

алект) , М., 1964, стр. 7. 
42 «His to i re de la Georg ie depuis l ' an t iqui te jusqu 'au XIX siecle. Trad, du Georg ien 

par M. Brosset», pt. I, S . -Pe te rsbourg , 1849, p. 338. В русском ж е переводе жития речь 
идет всего лишь о «некоем самарянине» «по имени Инкан» и его товарищах. См.: Гри-
горий, Ж и т и е преподобного и богоносного отца нашего Георгия Святогорца, в кн.: 
М. С а б и н и н , Полное жизнеописание святых грузинской церкви, ч. 2, Спб., 1872, 
стр. 176. 

43 См. В. Р ы б и н с к и й, Самаритяне , Киев, 1913, стр. 334. 335. 
44 J. В 1 о с h, Les Ts iganes , Par i s , 1953, p. 30. 
45 E. H o r v a t h o v a , Cigani na Slovensku, Bra t i s l ava , 1964, str. 333. 
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Антропология в настоящее время также не может дать конкретного' 
ответа на вопрос о происхождении цыган. Н. Лаховари в 1946 г. писал, 
что «... особенно велико сходство цыган с доарийским, если даже не 
протодравидским, населением Южной Индии»46. Позднейшие исследо-
ватели, тем не менее, подчеркивают, что хотя антропологические данные 
и сближают цыган с населением Индии, это сходство не может служить 
основой для решения проблемы происхождения цыган, если сравнивать 
«цыган Европы с индусами в целом»47. Недостатком работ, на основе 
которых делают свои выводы антропологи, является весьма небольшое 
число измерений. И. Коперницкий (1825—1891), один из первых отме-
тивший сходство индийских и цыганских черепов48, пользовался резуль-
татами измерений, проведенных лишь на 83 индийских и 15 цыганских 
черепах. Единственная работа, основанная на относительно большом 
числе измерений (около 1000 чел.),— работа Э. Питтара — осталась не-
законченной49. Другим недостатком антропологических исследований 
является то, что в них часто не уточняется, о каких цыганах идет речь, 
и мы пока не знаем, как соотносятся друг с другом различные этниче-
ские группы цыган с антропологической точки зрения. Поэтому все, что 
в настоящее время антропология может предложить для освещения 
вопроса о происхождении цыган,—это констатация того факта, что цы-
гане занимают «промежуточное (среди населения Индии.— В. С.) поло-
жение как в географическом плане, так и с точки зрения кастовой си-
стемы»50. Таким образом, во второй половине XX в., после проведения 
ряда исследований, основанных на новейших методах с привлечением 
данных о группах крови51*, дактилоскопии52 и т. д., антропологи лишь 
вновь подтверждают высказанное еще в конце XIX в. мнение о том, что 
«цыган... является лучшим представителем среднего, смешанного ин-
дуса, образующего народную массу»53. 

В нашей стране антропологические исследования цыганского населе-
ния в последнее время почти не проводились. Только на Украине была 
обследована небольшая группа цыган. Краткие сведения о проводив-
шихся там измерениях, сообщаемые В. Д. Дьяченко54, позволяют сде-
лать лишь вывод о том, что предков цыган можно искать на огромных 
пространствах Ближнего и Среднего Востока — от Средиземного моря 
до Индии55. 

Надо сказать, что подобное же положение существует и в наиболее 
изученной области этногенеза цыган — языкознании. Лингвисты не 
могут найти среди современных и древних индийских диалектов прото-
типа современного языка цыган. Но так как в цыганском языке имеются 
лексические и грамматические элементы, характерные для различных 
языков Индии, то некоторые исследователи рассматривают цыганский 
язык как «совершенно независимый новоиндийский язык, параллельный 
современным индоарийским языкам»56 . 

46 N. L a h о v а г у, Les peuples europeens , Neuchate l , 1946, pp. 145, 146. 
47 В. E l y , L 'Anthropolog ie des Ts iganes , «E tudes Tsiganes», an. 6, Par i s , 1960, № 1, 

p. 3. 
48 I. К о p e r n i с k i, Ober den Bau der Zigeunerschadel , «Archiv fiir Anthropologies , 

Bd. 5, B r a u n s c h w e i g , 1872, S. 267—324. 
49 E. P i t t a r d , Les Tz iganes ou Bohemiens. Recherches an thropolog iques d a n s la 

Pen insu le des Balkans , Geneve, 1932, 288 p. 
50 E. E 1 у, Указ. раб., стр. 8. 
51 P. С a z a 1, R. G r a a f 1 a n d et M. M a t h i e u, Les g roups s a n g u i n s chez les Gi-

t a n s de France , «Montpel l ier medical», Montpel l ier . 1952, p. 1058—1065. 
52 B. E l y, De rma tog lyphes d ig i taux de 59 Ts iganes f rangais , «Bulletin de la Socie-

te d ' an th ropo log ie de Par is» , Par i s , 1959, № 2, pp. 196—200. 
53 Ф. Р а т ц е л ь , Народоведение, Спб., 1903, т. 2, стр. 608. 
54 В. Д . Д я ч е н к о, Ангрополопчний склад украшьского народу, Ки1в, 1965. 
55 Устное высказывание Г. Ф. Дебеца . 
56 Т. P o b o z n i a k , G r a m m a r of the Lovari dialect, Krakow, 1964, p. 16. 
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Подобные результаты данных антропологии и языкознания позво-
лили ряду более осторожных исследователей отвергнуть старое мнение 
о том, что цыгане являются потомками какого-то одного определенного 
племени57, и высказать предположение, что цыгане не только сейчас не 
представляют собой единого целого, но и в прошлом были «свободным 
конгломератом бродячих племен» Индии58. Эта гипотеза, выдвинутая 
еще в XIX в.59, находит поддержку и среди современных исследовате-
лей6 0 . Несомненно, в состав цыган как этнической общности должны 
были влиться представители народов различного происхождения. Одна-
ко это общее утверждение нуждается в конкретизации, основанной на 
привлечении научного материала. 

Имеются и более смелые высказывания современных ученых, выдви-
гающих предположения о миграциях цыганских групп задолго до нашей 
эры и об их возможной (связи с древними культурами Передней Азии61. 
Уже авторы первых сообщений о цыганах в Европе (XV в.) связывали 
их с выходцами из Халдеи62. Среди современных фольклорных материа-
лов, собранных цыганским священником Флери среди цыган Франции и 
цыганологом Р. Анри в Бельгии, имеются легенды о пребывании пред-
ков цыган в стране Калди (в которой хотят видеть Халдею) и об их 
частых миграциях между Индией, Калди и Египтом63. Эти легенды на-
талкивают на мысль о том, что цыгане, возможно еще до нашей эры ко-
чевали далеко за пределами Индии. Ян Кохановский, автор моногра-
фии «Цыганские исследования» (1963 г.) 64, в одной из своих последних 
работ на основе анализа различных гипотез о происхождении цыган 
приходит к выводу, что далекие предки цыган были «народом, кочевав-
шим между Днестром и границами Китая»65 . Гипотеза Яна Коханов-
ского заставляет более внимательно отнестись к фактам, свидетель-
ствующим о значительном сходстве ряда элементов древних религиоз-
ных верований цыган Европы и народов Сибири 66. 

В тесной связи с проблемой происхождения цыган находятся и весь-
ма сложные проблемы, связанные с определением самого понятия «цы-
гане». Высказываются предположения, что «цыгане» — не столько этни-
ческое, сколько социальное явление и понятие67. Образ жизни цыган 
настолько характерен и специфичен, что советский индолог А. П. Баран-
ников еще в 1931 г. подчеркивал, что если бы цыгане отказались от 

57 G. F г е v t a g, Bilder aus der deutschen Vergangenhe i t , Th. 2, Leipzig, 1859, 
S. 228. 

58 J . -P. С 1 ё b e r t. Указ. раб., стр. 39. 
59 С. Н е i s t е г. E thnograph i sche und geschichtl iche Not izen iiber die Zigeuner , K6-

n igsberg , 1842, S. 31; А. В. Е л и с е е в , О материалах для изучения цыган, собранных 
М. И. Кунавиным, «Известия Имп. Русского географического общества», т. 17, Спб., 
1881. вып. 5, стр. 275—276. 

00 Н. A r n o l d , Указ. раб., стр. 22; Е. H o r v a t h o v a . Cigani па Slovensku, 
str. 27; Т. Ф. К и с е л е в а , Указ. раб., стр. 14; С. А. Т о к а р е в , Этнография народов 
СССР, М„ 1958, стр. 212. 

61 J.-C. de L u n a , Gi tanos de la Betica, Madr id , 1951; F. de V i 11 e, Tz iganes , Bru-
xelles, 1956; Z. M а у a n i, Les Hyksos et le m o n d e de la Bible, Par i s , 1956. 

62 F. F a b r i [1441 —1502], F ra t r i s Felicis Fabr i E v a g a t o r i u m in Terrae Sanc tae , 
Arabiae et Egypt i pe regr ina t ionem edidit C. D. Hass le r , vol. 2, S tu t tga r t , 1843, p. 409. 

63 F. de V i 1 1 е. Указ. раб., стр. 61—84. 
64 J. К о с h a n о w s k i, Gypsy studies, vol. 1—2, New Delhi, 1963. 
65 J. K o c h a n o w s k i , Ts iganes noirs, Ts iganes b lancs — Les Ts iganes d a n s la 

perspect ive des mig ra t i ons indoeuropeennes , «Diogene», Pa r i s , 1968, jui l le t-september, 
ЦПТ. no журн. «Etudes Ts iganes» , an. 14, Par i s , 1968, № 4, p. 65. 

66 См. В. И. С а н a p о в, Элементы древних верований в религии цыган, «Сов. 
этнография», 1968, № 1, стр. 32—45. 

67 R. R i 11 е г, Mi t te leuropa ische Zigeuner : ein V o l k s t a m m oder eine Mischl ingspo-
pula t ion? В кн.: «Congres in te rna t iona l de la populat ion», t. VI I I , P rob lemes qua l i ta t i f s 
de la populat ion, Par i s , 1938, p. 51—60; H. A r n o l d , The Gypsy gene, «Journal of the 
Gypsy lore society», 3 ser., vol. 40, JV» 1—2, Ed inburgh , 1961, pp. 53—56. 



«цыганских» способов приобретения средств к жизни, то они «так 
сказать, должны были бы перестать быть цыганами»68. Этим обстоятель-
ством объясняется тот факт, что в различной литературе название «цы-
гане» применяется к определенного рода социальным группам населе-
ния, ведущим бродячий образ жизни и характеризующимся сходными 
чертами материальной культуры и специфическими методами добыва-
ния средств к жизни (гадание, попрошайничество, мелкие ремесла 
и т. п.). Речь идет о многочисленных бродячих «племенах», широко рас-
пространенных в Европе и Азии: в Японии — тобуши, себры, тамба 
и др.69, в Индии — наты, лутй, бадийа7 0 , лохары7 1 и многие другие, 
включая различные «цыганообразные племена», отмеченные в докладе 
Комиссии местного управления Индии о кочевых племенах в 1904 г.72, 
в Средней Азии — люли, мазанг, джуги (так называемые «среднеазиат-
ские цыгане»)7 3 на Ближнем и Среднем Востоке —каули 7 4 , боша, кара-
ми75, навары (нури) 76 и т. д., в Западной Европе — датские «цыгане»77, 
йениши78 и др. Общность происхождения всех этих «цыган» весьма 
спорна. В отношении индийских «цыган» индийский лингвист С. К. Чат-
терджи писал, что они совершенно отличаются от цыган Европы и «ни 

один из этих арийских диалектов, видимо, не связан специально с той 
группой, к которой принадлежит основной словарный фонд диалектов ев-
ропейских цыган»79. Возникают поэтому сомнения в справедливости при-
менения термина «цыгане» ко всем этим группам. Также вызывает сом-
нение правомерность отнесения к цыганам и «среднеазиатских цыган» 
(лингвистически принадлежащих к иранской группе языков), кото-
рых И. М. Оранский предпочитает осторожно называть «цыгано-
образными группами» или «так называемыми „цыганами" Средней 
Азии» 80. 

В этой связи является очевидной важность регионального изучения 
цыган, т. е. исследования этнических или социальных групп, называемых 
«цыганами» или ведущих «цыганский» образ жизни. Даже о тех группах 
цыган, общность происхождения которых не вызывает сомнения, все-та-
ки, нельзя говорить как о едином целом, несмотря на близость их 
языка и сходство в образе жизни. Исследователи справедливо считают, 

68 А. П. Б а р а н н и к о в, Указ. раб., стр. 28. 
69 А. Н. S а у с е , J a p a n e s e Gypsies , «Journa l of the Gypsy lore society», n. s., vol. 7, 

№ 2, Ed inburgh , 1913, p. 157. 
70 F. M a x, The so-called «Gypsies» of India , «Journa l of the Gvpsy lore society», 

3 ser., vol. 28, № 1—2, Ed inburgh , 1949, p. 74. 
71 D. B h a t t a c h a r y a , The gypsies, London, 1966, p. 11 и др. 
72 H. L. W i 11 i a m s. The cr iminal and w a n d e r i n g t r ibes of India. «Journal of the 

G y p s y lore society», n. s., vol. 6, № 1—2, Ed inburgh , 1912, pp. 34—58, 110—135. 
73 Г. П. С н e с a p e в, Среднеазиатские цыгане, «Краткие сообщения Ин-та этногра 

фии АН СССР», вып. 34, М., 1960, стр. 2 4 ^ 2 9 ; Г. П. С н е с а р е в, А. Л . Т р о и ц к а я , 
Среднеазиатские цыгане, в кн.: «Народы Средней Азии и Казахстана» , т. 2, М., 1963, 
стр . 597—609. 

74 F. В а г t h, N o m a d s of South Pers ia , Oslo, 1961, pp. 91, 92. 
75 К. П. П а т к а н о в, Цыганы. Несколько слов о наречиях закавказских цыган: 

б о ш а и карачи, Спб., 1887. 
76 Рёге A n a s t a s е, Les « N a w a r » ou Tz iganes d 'Or ient , «А1 Machr iq», Beyrout , 

1902, vol. 5, pp. 865—876, 932—940, 966—975. 1031—1037, 1077—1086; R. A. M а с a 1 i-
s t e r , A g r a m m a r and vocabu la ry of the l a n g u a g e of the iN'awar or Zut t , the n o m a d 
s m i t h s of Pales t ine . «Journa l of the Gypsy lore society», n. s., vol. 3, № 2—3, Ed inburgh , 
1909—1910, pp. 1 2 0 - 1 2 6 , 298—317, vol. 5, № 3 (1912), pp. 289—305; vol. 6, № 3 (1913), 

p . 161—240. 
77 A. E п e v i g. Tatere og Rejsende, Kobenhavn , 1965. 
78 W. H a e s 1 e r, E n f a n t s de la g rand- rou te , P a r i s et Neuchatel , 1955; H. A r n o l d , 

"Vaganten, Kom5dianten , F ie ran ten und Br igan ten , S t u t t g a r t , 1958. 
79 Опубликовано в статье: F . M a x , Указ. раб., стр. 72. 
80 И. М. О р а н с к и й , Новые сведения о секретных языках (арго) Средней Азии. 
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5 Советская этнография. № 3 65 



что «в настоящее время говорить о цыганах как о едином народе можно» 
лишь условно»81. 

Кроме общих вопросов, связанных с проблемой этногенеза цыган, 
большой интерес для этнографии представляют и многие другие пробле-
мы этнической истории этого народа. Традиционные формы социальной-
организации цыган — родовая община с выборной властью вождя и сове-
том старейшин, которая нам известна с XV в.,— в современных усло-
виях претерпели определенные изменения. Интерес к изучению этих 
изменений обусловлен и тем, что современные цыгане, особенно в стра-
нах Юго-Восточной Европы, по мнению некоторых исследователей, на-
ходятся на стадии перехода от материнского рода к отцовскому82. В< не-
которых странах при наличии табора, объединяющего несколько раз-
личных по происхождению родов, у цыган сохраняются пережитки-
родо-племенного деления, что представляет интерес для изучении эво-
люции общины. Анализ семейно-социальной структуры цыганского на-
селения, проживающего в СССР, в частности на территории Сибири, 
показывает, что в условиях кочевого образа жизни основной общест-
венной единицей является табор как форма кочевой патронимии, обра-
зующейся в результате разрастания большой семьи так называемого-
демокрэтического типа8 3 . С переходом на оседлость эти патронимии 
в большинстве случаев продолжают сохраняться84. 

Этническая структура цыганского населения весьма сложна. Цыга-
не подразделяются на многочисленные группы, в настоящее время в 
большинстве случаев не связанные между собой ни в этническом, ни 
в лингвистическом, ни в социальном отношениях. Однако изучение язы-
ка цыган, живущих в различных странах Европы, показало, что это не 
отдельные независимые языки, а диалекты одного, некогда единого' 
языка. Этот факт был впервые отмечен еще Ф. Камерарием в 1602 г.85. 
Венский славист Ф. Миклошич, классифицировавший европейские диа-
лекты цыганского языка, выделил 13 диалектных групп: греческие, ру-
мынские, венгерские, чешские, немецкие, польские, русские, финские,, 
скандинавские, итальянские, баскские, английские и испанские диалек-
ты цыганского языка. В основу классификации был положен геогра-
фический фактор. Позднее, когда исследователи обнаружили, что цы-
гане во многих странах относятся к различным диалектным группам, в 
классификацию Миклошича стали вносить отдельные уточнения86. Су-
щественный вклад в изучение цыганских групп в различных странах 
внес Б. Дж. Гильет-Смит, выделивший в качестве особой диалектной 
группы влашских цыган Юго-Восточной Европы и противопоставивший 
их прочим невлашским цыганам87 . Это значительно облегчило задачу 
классификации цыган, ибо влашские цыгане в настоящее время живут 
почти во всех странах Европы и на других континентах. В советской 
литературе классификация цыганских диалектов разрабатывалась лишь 
для Европейской части СССР. В последнее время наибольшее призна-

81 Л . Ф. М о и о г а р о в а, Указ. раб., стр. 907. 
82 Л . Ф. М о н о г а р о в а, Указ. раб., стр. 908. 
83 О демократическом типе большой семьи см.: М , О. К о с в е н , Семейная община-

и патронимия, М„ 1963, стр. 52, 53, 69, 70, 88- 90 и др. 
84 См. V. J. S а п а г о v, Chez les Bedoni de la ville de Tioumen, «Etudes Ts iganes» . 

an. 1.3, Pa r i s . 1967, № 1—2, pp. 5—12. 
85 Ph. C a m e r a r i u s , Operae ho ra rum subcis ivarum, Francofur t i , 1602, pp. 95—97. 
86 См., например, работы: M. М а х i m о f f, Pr inc ipaux groupes t s iganes en France , 

«Etudes Tsiganes», an. 1, № 1, Par i s , 1955, pp. 3—6; K. E r d o s , A c lass i f ica t ion of Gyp-
sies in H u n g a r y , «Acta e thnographica» , vol. 6, Budapes t , 1957, № 3—4; последняя рабо-
та опубликована т а к ж е в издании: «Acta Oriental ia», vol. X, Budapes t , 1960, fa sc. I . . 
pp. 79—82. 

87 Cm. «Journa l of the Gypsy lore society», n. s., vol. 9, Ed inburgh , 1915, p. 65; 3 ser.. 
vol. 17 (1939), p. 135. 
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ние получила классификация, предложенная советским лингвистом 
Л. Н. Черенковым в 1964 г.88 

Сейчас уже назрела необходимость сравнительного изучения раз-
личных этнических групп цыган, чтобы выяснить, насколько классифи-
кация цыган, построенная на этнографическом материале, соответствует 
лингвистической кла ссификации. 

Изучение цыган представляет интерес не только в свете исследова-
ния этнической истории этого народа, но и с точки зрения общей про-
блемы взаимоотношений и взаимовлияний бродячих чужеродных групп 
и местного оседлого населения. Особенно актуальным является изуче-
ние перехода бродячих цыганских групп к оседлости. Определение пу-
тей этого перехода на основе конкретного анализа процессов, происхо-
дящих в современной жизни цыган, является практической задачей 
этнографической науки. 

88 См. в кн.: Т. В. В е н т ц е л ь , Цыганский язык, стр. 9—12; а также: Т. В. В е н т -
ц е л ь . Цыганский язык, в кн.: «Языки народов СССР», т. I.— Индоевропейские языки, 
М., 1966, стр. 649, 650; Т. В. В е н т ц е л ь , Л . Н. Ч е р е н к о в , Диалекты цыганского 
языка и их взаимоотношение с индоарийскими языками Индии, в кн.: «Языки Индии, 
Пакистана , Непала и Цейлона. Материалы научной конференции 18—20 января 1965 
года», М„ 1968, стр. 418, 419. 


