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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОзНОй 
КУЛЬТУРы цыГАН В КОНТЕКСТЕ 
РЕЛИГИОзНОГО ПЛюРАЛИзМА НА БАЛКАНАх

РЕлИгИИ И РЕлИгИозНоЕ 
возРоЖДЕНИЕ
К.П. Трофимова

Аннотация. Религиозный плюрализм как исторически сложившийся феномен в культурном про-
странстве Балкан включает в себя традиции множества этнических общностей, в том числе 
этнокультурных цыганских групп, населяющих различные области данного региона. Особенности 
сосуществования культур и процессы взаимодействия между этническими общностями обусловли-
вают содержательное наполнение образуемых религиозных традиций. В работе рассматриваются 
формы межкультурной интеракции, которые специфичны для различных цыганских сообществ и 
определяют качественное своеобразие их религиозных традиций: ведущий процесс аккультурации, 
а также ассимиляция и религиозная мимикрия как его частные модели. Разбираются характерные 
особенности комплексов верований и практик, развитых в локальных религиозных традициях цыган: 
синкретичность и комбинативность, устный, «народный» характер культуры. Отмечается, что 
существующие локальные традиции обладают интеркультуральным положением в сложившейся 
религиозной мозаике балканского региона и представляют собой открытые для влияния и транс-
формации структуры. Данная отличительная черта религиозной культуры цыган определяет век-
торы ее развития, исходя из актуальных для Юго-Восточной Европы социокультурных контекстов 
и присущих им религиозных процессов.
Ключевые слова: религиозный плюрализм, религиозный синкретизм, комбинативность, интер-
культуральность, аккультурация, религиозная мимикрия, ассимиляция, этнические меньшинства, 
цыгане, Юго-Восточная Европа.
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Полиэтничное и мультикультурное 
пространство Балкан объединяет мно-
жество религиозных традиций. Исто-
рически сложившийся религиозный 

плюрализм этого региона представляет собой 
содержательно сложный феномен и в связи с 
этим требует применения различных подходов к 
своему осмыслению. Так, например, религиозный 
плюрализм может быть рассмотрен через после-
довательное исследование различных конфессий, 
распространенных в регионе, которые в неравной 
мере на отдельных исторических этапах выступали 
в качестве одного из ключевых культурообразую-
щих факторов1. Так, христианство (православие, 

1  Сербский  социолог  религии  Д.  Джорджевич,  предлагая 
рассматривать  культуру  Балкан  через  религиозную  призму 
(в  диахронической  перспективе),  выделяет  три  основопо-
лагающих  культурных  круга,  образованных  под  влияни-

католицизм, протестантизм) и ислам (суннизм, 
суфизм), будучи традиционными для данного ре-
гиона религиозными системами, создают внутрен-
ние конфессиональные границы неоднородного 
культурного пространства Балкан2. 

ем  православия,  католицизма  и  ислама.  (Djordjevic  D.B. 
Religious-Ethnic  Panorama  of  the  Balkans  //  The  Balkans  in 
Transition. International Research Foundation for Development, 
Cambridge-San Francisco, Center  for  the Balkan Studies, Nis, 
2007.  P.  80).  На  современном  этапе  рассматриваются  так-
же значение отдельных протестантских движений, которые 
формально причисляются к так называемым традиционным 
конфессиям (например, в Сербии), в развитии религиозных 
культур Юго-Восточной Европы, а также их влияние на вну-
тренние национальные процессы. 
2  Поликонфессиональное  пространство  Балкан  включает  в 
себя также и иудейские религиозные объединения, которые 
определяются в качестве традиционных (или имеющих исто-
рическое  основание)  для  ряда  стран. Несмотря  на  данную 
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С другой стороны, эти границы вычерчиваются 
благодаря этно-национальным различиям и таким 
образом религиозный плюрализм на Балканах, 
может быть рассмотрен не только через перечис-
ление конфессий, но и через анализ сложной эт-
нической структуры данного региона. Для многих 
балканских национальных сообществ за редкими 
исключениями характерна, так называемая, этно-
конфессиональная связка, которая устанавливает 
жесткое однозначное соответствие между опре-
деленной этнической общностью и религиозной 
идентичностью (например, быть сербом — значит 
быть православным; быть бошняком — значит 
быть мусульманином и т.д.).

Для анализа балканского религиозного плю-
рализма на уровне средних и малых объектов 
имеет значение собственная гетерогенность хри-
стианской и мусульманской традиций, которые на 
локальном уровне включают в себя и объединяют 
различные поднаправления и национальные фор-
мы. При данном способе описания мы будем об-
ращать внимание, например, на различия Право-
славной церкви Сербии и Болгарии, особенности 
исповедания ислама в боснийских и албанских 
сообществах и т.д. Данная неоднородность во 
многом обусловлена особенностями распростране-
ния и развития традиций на определенных исто-
рических этапах и в рамках характерных для этих 
периодов социальных и культурных контекстов3. 
При данном способе рассмотрения следует также 
уделить особое внимание народным религиозным 
традициям, которые охватывают многообразные 
верования и обряды, объединяют и переплетают 
их в содержательно эклектичные комплексы, на-
деляя своеобразными интерпретациями и отражая 
особенности культурного взаимодействия между 
различными сообществами. Репрезентативными 
и значимым материалом для изучения народных 
традиций могут служить совместные паломниче-
ства к сакральным местам (в основном речь идет о 
православных и католических монастырях), меж-

характеристику,  в  силу  особенностей  вероучения,  иудаизм 
не имеет широкого распространения и влияния на традиции 
других  народов.  См.  например  Zakon  o  crkvama  I  verskim 
zajednicama, čl. 10; Zakon o slobodi vjere I pravnom položaju 
crkava I vjerskih zajednica u Bosni I Hercegovini, čl. 8.
3  Академическая  литература,  посвященная  проблемам рас-
пространения  и  развития  религиозных  культур  на  Балка-
нах  обширна.  Комплексный  анализ  представлен  в  работе: 
Djordjevic  D.B.  Religious-Ethnic  Panorama  of  the  Balkans  // 
The Balkans in Transition. International Research Foundation for 
Development, Cambridge-San Francisco, Center for the Balkan 
Studies, Nis, 2007.

конфессиональные сакральные места (гробницы 
легендарных религиозных фигур в христианской, 
а также мусульманской традициях, «святые» ис-
точники и т.д., посещаемые последователями 
различных традиций), обрядность жизненного и 
календарного циклов. Учет особенностей бытова-
ния народных традиций позволяет исследовать 
пластичность конфессиональных границ и в том 
числе обратить внимание на то, как взаимодей-
ствие «живых» народных традиций создает еди-
ную основу для образования на обыденном уровне 
синтетических религиозных феноменов. 

Наконец, при рассмотрении религиозного 
разнообразия Балкан нельзя также оставить без 
внимания современные религиозные процессы, за-
ключающиеся, помимо прочего, в распространении 
новых и нетрадиционных для данного культурного 
пространства религиозных движений (например, 
неопятидесятники, Свидетели Иеговы, салафитские 
движения и т.д.), которые усложняют и без того 
пеструю религиозную карту региона.

Помимо вышеперечисленных подходов к из-
учению религиозного плюрализма на Балканах 
необходимо также исследовать отдельные части 
этно-религиозного комплекса. При этом важно и 
значимо не только рассмотрение культур крупных 
этнических общностей или титульных этносов 
(сербов, болгар, греков, албанцев и т.д.), но также 
изучение религиозных культур отдельных этни-
ческих меньшинств, которые привлекают внима-
ние исследователей, являя собой необходимый в 
балканском контексте материал для осмысления 
механизмов формирования этнокультурной иден-
тичности, а также позволяя обозначить актуаль-
ные векторы трансформации культур. 

В рамках данной статьи мы хотели бы рас-
смотреть особенности религиозной культуры 
балканских цыган, которая представляет иссле-
довательский интерес не столько в силу содержа-
тельной специфики (она в этом смысле не уни-
кальна), сколько благодаря тому, что она является 
репрезентативным образцом как для изучения 
различных стратегий религиозных процессов, 
актуальных для культурного пространства совре-
менных Балкан, так и для исследования моделей 
формирования этно-религиозной идентичности в 
теоретическом аспекте.

Несмотря на значительную численность со-
общества (по разным данным несколько миллионов 
человек), цыгане на Балканах представляют собой 
одно из этнических меньшинств, так как цыганская 
общность не является гомогенным образованием, 
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но объединяет многочисленные этнокультурные 
группы, дискретно населяющие различные обла-
сти региона. Исторически регион Юго-Восточной 
Европы становится для цыганских этнокультурных 
групп «второй родиной», в границах которой прояв-
ляются множественные подгруппы, образуются ме-
та-группы, трансформируется язык и формируются 
«малые» культуры. Культуры отдельных цыганских 
сообществ объединяет представление о принадлеж-
ности к одному народу и наличии общего происхож-
дения, групповая идентичность и набор маркеров 
или культуро-дифференцирующих признаков, по-
зволяющих, как различать группы и более крупные 
образования по различным признакам («гурбеты», 
«арлия», «ашкали», «бугурджия» и пр.), так и объ-
единять их в сопоставлении с макросообществом4. 
Вопрос об определении совокупности цыганских 
общностей, равно как и наделение этого образования 
отличительными характеристиками ввиду слож-
ности его структуры и особенностей исторических 
и социальных контекстов, в которых различные 
группы развиваются, ставится во многих академиче-
ских исследованиях5. Актуальность этой проблемы 
подчеркивается и цыганскими общественными 
движениями, а необходимость ее решения, на наш 
взгляд, продиктована стремлением к формированию 
социального статуса данных этнокультурных групп 
в различных балканских странах и установлению 
прочных трансграничных связей между ними путем, 
в первую очередь, осмысления единых исторических 
и культурных оснований. 

Гетерогенность цыганской общности определя-
ет неоднородность ее культуры, что выражается в 
вариативности традиций, присущих входящим в нее 
группам. Систематические исследования традици-
онной культуры цыган на Балканах, которые велись 
с начала XX в., обнаруживают наличие множества 

4  Tcherenkov L., Laederich S. The Rroma: Otherwise known as 
Gypsies, Gitanos, Γύφτοι, Tsiganes, Ţigani, Cingene, Ziegeuner, 
Bohémiens, Thravellers, Fahrende, etc. Vol. 1: History, Langua-
ge, and Groups. Basel: Schwabe, 2004.
5  В современных исследованиях для обозначения цыганской 
общности широко распространена формулировка «межгруп-
повое этническое образование», предложенная Е. Марушиа-
ковой и В. Поповым. Marushiakova, E., V. Popov, V. Gypsies 
(Roma)  in  Bulgaria.  Frankfurt  am Main:  Peter  Lang,  1997.  P. 
56-58. Д. Джорджевич и Д. Тодорович используют в своих 
работах понятие «трансграничная этническая и культурная 
группа» или «этнокласс» в контексте положения цыганских 
сообществ  в  социальной  структуре  восточноевропейских 
обществ.  Ђorđević  D.B.,  Todorović  D.,  Milošević  L.  Romas 
and Others — Others and Romas. Social Distance. Sofia: “Ivan 
Hadjiyski” Institute for Social Values and Structures, 2004. P. 7.

культурных параллелей с обычаями окружающих 
народов, что дает возможность говорить о культур-
ном взаимодействии и предположить, что данный 
процесс заключался в восприятии и трансформации 
цыганскими группами традиций макросообщества6. 
Впоследствии это предположение подтверждалось 
отдельными историческими реконструкциями7, но, 
прежде всего, непосредственными наблюдениями 
изменений групповых традиций при смене соци-
альных и культурных контекстов. «Можно сказать, 
что цыгане являются примером этнической группы, 
открытой к культурному дару, к обмену, к предо-
ставлению и восприятию»8. Материал, собранный 
автором во время эмпирических исследований в 
2009-2013 гг. в Сербии, Боснии и Герцеговине, Ма-
кедонии также подтверждает данный тезис.

Религиозная культура цыган на Балканах, буду-
чи комплексным образованием и объединяя в себе 
различные культурные пласты, которые обладают 
в рамках локальных традиций собственным содер-
жанием и смысловой нагрузкой, не является зам-
кнутой и формируется в процессе взаимодействия с 
культурами макросообщества. Среди исследований 
религиозных традиций цыган можно выделить ра-
боты, авторы которых, исходя из эссенциалисткого 
подхода к изучению традиций, стремятся выявить 
единые основания (мифологические мотивы, сю-
жеты, персонажи и их образы), сохраняющие свою 
актуальность с периода первичных миграций цы-
ганских групп с территории вероятной прародины и 
оформляющие современные верования и практики, 
придавая им аутентичный характер9. Вместе с тем, 
мы вслед за рядом исследователей полагаем, что в 

6  Đорђевић Т. Р. Наш народни живот. Кньига седма, — Бео-
град, Издавачка кньижарница Геце Кона, 1933. C. 67-111, C. 
52-57. Сходства обычаев выявлялись автором в ходе сравни-
тельного  изучения  обрядов жизненного  и  календарного  ци-
клов, а также проведения праздников. Марушиакова Е., Попов 
В. Циганите в България. София: Клуб ’90, С. 159.
7  Marushiakova, E., Popov, V. Gypsies of the Ottoman Empire. 
A  contribution  to  the  history  of  the  Balkans.  Hatfield:  Centre 
de recherché  tsiganes, University of Hertfordshire Press, 2001; 
Tcherenkov L., Laederich S. The Rroma: Otherwise  known as 
Gypsies, Gitanos, Γύφτοι, Tsiganes, Ţigani, Cingene, Ziegeuner, 
Bohémiens,  Thravellers,  Fahrende,  etc.  Vol.  2:  Traditions  and 
Texts.  Basel,  2004,  Crowe  D. M. A  history  of  the  gypsies  of 
Eastern Europe and Russia. N.Y.: St Martin`s Press, 1994.
8  Ђorđević D.B., Todorović D., Milošević L. Romas and Others —  
Others  and  Romas.  Social  Distance.  Sofia:  “Ivan  Hadjiyski” 
Institute for Social Values and Structures, 2004. P. 9.
9  Acković D. Tetkica Bibija. Proslave Bibija u ogledalu dnevne I 
periodične štampe u poslednjih sto godina. Beograd: Rromintepress, 
2004; Đurić R. Istorija Roma. Beograd: Politika, 2006.
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содержании религиозных представлений и обрядов 
цыган сложно обнаружить единую аутентичную 
основу, а потому, на наш взгляд, более продуктивно 
говорить об отдельных комплексах верований и 
ритуалов, объединяющих в себе сходные элементы, 
которые, в свою очередь, выявляются в традициях 
окружающих народов. Таким образом, мы полага-
ем, что при исследовании религиозной культуры 
цыган целесообразно сосредоточить внимание ис-
следователя на рассмотрении комплексов верова-
ний и практик цыган и, соответственно, на сущности 
и специфике механизмов, с помощью которых они 
образуются. Отталкиваясь от историографии во-
проса и собственных эмпирических исследований, 
попробуем в рамках данной статьи обрисовать в об-
щих чертах наше видение механизмов культурного 
взаимодействия цыганских сообществ на Балканах с 
макросредой, обратив особое внимание на те из них, 
которые являются характерными для цыганских 
сообществ в регионе. 

Взаимодействие различных культур, по наше-
му мнению, удобно описывать с помощью термина 
аккультурация, которая в целом представляет 
собой и выражается в разнонаправленных про-
цессах в зависимости от того или иного социо-
культурного контекста. В основе аккультурации 
лежит необходимость создания пространства для 
сосуществования различных культурных тра-
диций. Со стороны микро-сообщества, феномен 
аккультурации отражает стремление к адаптации, 
то есть приспособлению к культуре и религиозным 
традициям макросообщества, приобретению и ут-
верждению в нем определенного статуса. Обратим 
внимание, что одним из ключевых социальных 
факторов, который определяет характер межкуль-
турных процессов и специфику цыганской рели-
гиозности, является низкий социальный статус 
цыганских сообществ, их зачастую маргинальное 
положение в социальной структуре макросооб-
ществ и более или менее выраженная социальная 
дистанция в отношениях с другими сообществами, 
которая поддерживается с обеих сторон10. 

Учитывая данные, находящиеся в нашем 
распоряжении, мы полагаем, что в наиболее рас-
пространенной форме аккультурация в цыганских 
сообществах происходит путем восприятия и 

10  Результаты  исследований,  проведенных  в Сербии  и Ма-
кедонии  в  период  с  1999  по  2003  гг.,  приводят  к  выводам 
о  наличии  выраженной  социальной  дистанции  со  стороны 
отдельных  народов  по  отношению  к  цыганскому  сообще-
ству. Тодоровић, Д. Друштвена удаљеност од рома (Етничко-
религиjски оквир). Ниш и Нови Сад, 2007.

трансформации культурных и религиозных тра-
диций окружающего сообщества, которые могут 
дополняться в ходе миграций и адаптации в новой 
среде. Комплексы представлений и обрядов пози-
ционируются в качестве неотъемлемых элементов 
культур цыганских сообществ на локальном или 
мета-уровне, становятся частью их этнической 
и культурной идентичности11 через трансляцию 
знания внутри своей среды и вне ее12. 

В ходе наших полевых исследований мы обра-
щаем внимание на то, что в религиозной плоскости 
аккультурация цыганских сообществ культуры ма-
кросреды может сопровождаться формированием 
выраженной конфессиональной идентичности от-
дельных групп и сообществ в целом и тенденцией 
трансформации содержания комплексов верований 
и практик в русле определенной конфессии, то есть 
включении цыган в православное, католическое, 
протестантские, мусульманские сообщества верую-
щих13. Данный процесс характеризуется сохранени-

11  Многогранный феномен этнической и культурной идентич-
ности цыган становится предметом разнообразных исследова-
ний, преследующих цель его комплексного рассмотрения или 
глубокого анализа одной из сторон этого социального явления. 
Cм. напр.: Roma Identity. Ed. Kyuchukov H., Hancock I. Prague, 
2010; Mayall D. Gypsy Identities1500-2000. From Egypcyans and 
Moon-men  to  the  Ethnic  Romany,  Routledge,  London  and  New 
York, 2004; Čvorović J. The making of the Gypsies: invention of 
traditions // Етноантрополошки проблеми н.с. год. 1. Св.1, 2006; 
Čvorović J. Gypsy Narratives: From Poverty to Culture, Etnografski 
Institut SANU, 2004; Marushiakova E., Popov V. Gypsies (Roma) 
in  Bulgaria.  Studien  zur  Tsiganologie  und  Folkloristik.  P.  Lang, 
1997; Marushiakova  E.,  Popov V. Myth  as  Process  // Acton,  T. 
(Ed.) Scholarship and the Gypsy Struggle. Commitment in Romani 
Studies. Hatfield: University of Hertfordshire Press, 2000. P. 81-93; 
Еролова Е. Маркери на самоидентификация при ромите карда-
раши // Балкански идентичности. Част ІІІ. София: ИИИ, 2003. 
P. 284-290. и др.
12    Наиболее  репрезентативными  примерами  служат  дни  св. 
Георгия  (05/06 мая) и св. Василия  (Василица)  (12/14 января), 
которые также присутствуют в народном календаре макросооб-
ществ, полагаются информантами в качестве самых значимых 
праздников  для  всего  цыганского  народа  на  Балканах,  выде-
ляются через лексему «наш», благодаря чему за праздниками 
закрепляется статус культурной собственности. Коллективное 
отправление обрядов в эти дни характерно для сообществ, обо-
значающих свою принадлежность, как к христианским, так и 
к мусульманским  традициям. Святые Георгий  и Василий  яв-
ляются персонажами фольклорной традиции, присутствуют в 
этиологических легендах, повествующих о возникновении цы-
ганского народа, выделении ему «доли». 
13  Проводимые  нами  исследования  в  среде  цыган-мусуль-
ман, мигрирующих в районы, население которых исповедует 
преимущественно христианство (православие), обнаружива-
ют  тенденцию  к  сохранению  конфессиональной  идентич-
ности. Эмпирические исследования проводились в период с 

Религии и религиозное возрождение
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ем важных составляющих этнокультурной идентич-
ности (языка, обычного права)14. В свою очередь, 
представления об этнокультурной идентичности 
развиваются уже в новых смысловых контекстах, 
что проявляет себя в различных сферах, как на 
формальном, так и на содержательном уровне (на-
пример, существует дифференциация цыганских 
групп по религиозному признаку — «дасиканэ 
рома» — христиане (экзоним со стороны цыган-
мусульман), «хораханэ рома» — мусульмане (один 
из обобщающих этнонимов для различных групп и 
их подгрупп, исповедующих ислам) и пр.). 

Вместе с тем конфессиональная самоиденти-
фикация является объектом отдельного внима-
тельного изучения при рассмотрении религиозных 
процессов в среде различных групп цыган, особенно 
в контексте взаимоотношений с макросообществом. 
Под конфессиональной самоидентификацией 
понимается утверждение информантов о принад-
лежности к той или иной конфессии, исповедании 
соответствующих ей идей и отправлении необходи-
мых практик15. Анализ данных, полученных в ходе 
конкретных исследований религиозных традиций 
цыган на Балканах, проводившихся сербскими ис-
следователями в последние 10 лет, а также в наших 
параллельных исследованиях, позволяет выявить 
различия между формальной конфессиональной 
самоидентификацией и действительным содер-
жанием религиозных представлений различных 
сообществ. Анализ конфессиональной самоиден-
тификации, а также корреляция этого параметра с 
актуальными верованиями и обрядами позволяют 
нам выявить модели процесса культурного взаимо-
действия, характерные для цыганских сообществ, 
которые являются этническим меньшинством, в 
том числе в ходе миграции из одного культурного 
пространства в другое (например, в случае, когда 
цыганская группа, исповедующая ислам оказы-
вается в среде, в которой традиционно население 

2009-2013 гг. в областях центральной и южной Сербии, Ма-
кедонии, Боснии и Герцеговины. 
14  За исключением сообществ, стремящихся к ассимиляции.
15  Социолог  религии  Д.  Джорджевич  в  данном  контексте 
чаще  использует  термин  «классическая  вера»  («klasična 
vera»), или корректнее, «традиционная вера», использование 
которого ставит акцент на следовании религиозной системе в 
том виде, в котором она развивалась в религиозной культуре 
народа и принимала форму традиции. Примером тому может 
служить православие в сербской культуре со свойственными 
ему элементами, которые отличают его от православия, раз-
витого в болгарской культуре (например, празднование «сла-
вы» — дня родового святого).

исповедует православие). Отдельные наблюдения 
показали, что исторически в тех областях, где до-
минировали мусульманские или христианские 
традиции, представители различных цыганских 
сообществ выражали свою принадлежность соот-
ветственно к исламу или христианству16, а в переход-
ные этапы были зафиксированы случаи конверсии 
(в области современной южной Сербии некоторые 
сообщества обратились из ислама в христианство 
(православие)). Вместе с тем, в сложном, мультире-
лигиозном пространстве элементы христианского 
и мусульманского вероучений и обрядов органич-
но переплетены на уровне верований и практик 
в бытующих локальных цыганских традициях17. 
Также следует отметить, что конкретная конфесси-
ональная идентичность того или иного сообщества 
может не совпадать с распространенным в макро-
сообществе представлением о характерных чертах 
религиозного поведения, свойственных для данной 
конфессии18. Эксклюзивная идентичность отдель-
ных сообществ макросреды, проявляемая таким 
образом через религиозную сферу, выстраивает и 
поддерживает социальную дистанцию, которая яв-
ляется преградой для интеграции цыган в сообще-
ства верующих. И хотя, как мы уже отметили, для 
цыганских сообществ в рамках аккультурации ха-
рактерно включение в традиционные религиозные 
институты, в окружающих сообществах верующих 
распространено мнение о низкой степени религиоз-
ности данного народа. Такого рода представления 
отражают социальную и культурную дистанцию в 
отношении цыганских сообществ19.

16  Marushiakova E., Popov V. Gypsies (Roma) in Bulgaria. Studien 
zur Tsiganologie und Folkloristik. P. Lang, 1997; Vukanović T. Romi 
(Cigani)  u  Jugoslaviji. Vranje,  1983;Tcherenkov L.,  Laederich  S.  
The  Rroma:  Otherwise  known  as  Gypsies,  Gitanos,  Γύφτοι, 
Tsiganes,  Ţigani,  Cingene,  Ziegeuner,  Bohémiens,  Thravellers, 
Fahrende, etc. Vol. 2: Traditions and Texts. Basel, 2004; Ђорђевић 
Д.Б. На коњу с лаптопом у бисагама. Увод у ромолошке студиjе. 
Нови Сад, 2010; Ђорђевић Д.Б. На коњу с лаптопом у бисагама. 
Увод у ромолошке студиjе. Нови Сад, 2010; Религиjа и верски 
обычаjи Рома. Ниш, 2003.
17  Saitović-Lukin B., Todorović D., Đorđevic D.B., Osmani  I., 
Vučković R. Romani Narratives about Pre-death, Death and After-
death  Customs,  Romano  Vakeriba  kotar  Anglunomeribasere, 
Meribasere thay Palomeribasere. Niš: Adetya 2005. S. 5-31.
18  Данное явление зачастую прослеживается в поликультур-
ном пространстве, а также в отношении тех сообществ, кото-
рые находятся или находились в процессе миграции. 
19  Marushiakova, E., Popov, V. Gypsies of  the Ottoman Empire. A 
contribution to the history of the Balkans, -Hatfield: Centre de recherché 
tsiganes,  University  of  Hertfordshire  Press,  2001;  Bogomilova  N. 
God of the Social Outcast: the Religion of Romas in Bulgaria // Roma 
Religious Culture. Niš: Punta, 2003. P. 43-45; Тодоровић, Д. Друшт-
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Мы полагаем, что внутренним ограничением 
процесса интеграции, который можно зафиксиро-
вать в цыганских сообществах на Балканах, является 
представление о собственной самобытности, кото-
рая в современных цыганских дискурсах получает 
различное толкование. Стремление к сохранению 
«своей» культуры и тех традиций, которые форми-
руют этнокультурную идентичность в среде исследу-
емых цыганских сообществ, может лежать в основе 
иных форм аккультурации, таких как религиозная 
и этническая мимикрия20. Содержательно ми-
микрия характеризуется внешней декларируемой 
ассимиляцией21 по одному или группе признаков 
(религиозных, этнических) при сохранении (как 
правило, скрытном) собственной культуры. Таким 
образом, мимикрия представляет собой одну из спец-
ифических форм адаптации той или иной группы 
к конкретной исторически сложившейся социо-
культурной среде с целью повышения в ней своего 
социального статуса и оказывает воздействие на про-
цесс формирования этнокультурного самосознания 
среди цыган данного региона. Например, этниче-
ская мимикрия обнаруживается нами у косовских 
цыган группы ашкали, которые идентифицируют 
себя через этноним «ашкали» при одновременной 
декларативной самоидентификации через экзоним 
«албанцы» и демонстративно следуют албанским 
культурным шаблонам: используют албанский язы-
ка, соблюдают нормы и обычаи макросообщества. 

вена  удаљеност  од  рома  (Етничко-религиjски  оквир).  Ниш  и 
Нови Сад, 2007. С. 78-80.
20  Термин  «этническая  мимикрия»,  используется  в  соци-
альных исследованиях для обозначения феномена, функци-
онально сходного с биологическим понятием мимикрии. В 
отношении этноса данный термин применяется с целью под-
черкнуть,  что  этническая  общность,  сохраняя  внутри  себя 
собственную  определенную  самобытность,  вынуждена  по 
тем или иным причинам внешне представлять себя в каче-
стве титульного этноса. В отношении цыганских сообществ 
см. например: Duijzings, G. Religion and the politics of identity 
in Kosovo. N.Y.: Columbia University Press, 2000. P. 147-148. 
Исследователь  обращается  к  понятиям  этнической  и  рели-
гиозной «мимикрии» для объяснения явления возрастающей 
тенденции  среди  некоторых  цыганских  групп  в  Косово  в 
конце 80-х, начале 90-х гг., то есть в период межэтнического 
напряжения в регионе, к отождествлению себя с албанским 
населением и следованию паттернам макросообщества.
21  Под ассимиляцией мы будем понимать такую форму меж-
культурного  взаимодействия,  при  которой  ядро  культуры 
одного сообщества распадается и трансформируется по об-
разцу  культурного  ядра  другого,  зачастую доминирующего 
сообщества. В данном контексте, ассимиляция предполагает 
утрату языка, норм обычного права, а также смену этниче-
ской и культурной самоидентификации, как на формальном, 
так и на содержательном уровне.

Феномен религиозной мимикрии состоит, 
как мы полагаем, в сознательном подчеркива-
нии своей принадлежности к господствующей в 
макросреде религиозной системе и отправлению 
соответствующих практик при одновременном 
сохранении иных, чуждых по отношению к дан-
ной системе традиций и скрытом следовании им. 
Явление религиозной мимикрии свойственно 
тем цыганским сообществам, которые обнару-
живают себя в полиэтничном и поликультурном 
пространстве, прежде всего, на приграничных 
территориях, а также в процессе миграции. Одним 
из важнейших факторов, определяющих данный 
процесс, является политическая, социальная, 
экономическая нестабильность макросреды, пере-
ходные процессы, характерные для данного пери-
ода и одновременное маргинальное социальное 
положение цыганского сообщества в конкретной 
макросреде. Региональные конфликты, а также 
постконфликтный период, которому свойственна 
активизация процессов построения этнокультур-
ного самоопределения, представляют собой тот 
контекст, в котором наиболее ясно прослеживается 
феномен религиозной мимикрии. 

В качестве примера религиозной мимикрии, 
на наш взгляд, можно привести следующее суж-
дение нашего информанта: «Раньше мы славили 
Василицу. Но теперь мы стараемся быть в хороших 
отношениях со всеми. Поэтому не славим открыто. 
Готовим ужин, зовем гостей, потом нас позовут в 
гости»22. Будучи своеобразным «мостом», рели-
гиозная мимикрия подразумевает формальную 
консолидацию цыганских сообществ с сообще-
ствами макросреды. Вместе с тем, это явление 
влечет за собой увеличение дистанции, служа, 
таким образом, дезинтегрирующим фактором. 
Данное обстоятельство особенно выражено, если 
речь идет о религии как факторе конструирования 
этнокультурной идентичности и представлений 
о нормах ее исповедания. В тех сообществах, для 
которых процесс формирования национальной и 
культурной идентичности является актуальным 
(особенно в периоды кризиса), характерным бу-
дет выделение «Мы» как сообщества верующих 
и наделение его правом на «истинную веру» и 
«правильное» следование религиозным традици-
ям с сопутствующим критическим осмыслением 
религиозности иных этнокультурных групп и со-

22  Полевые материалы автора 8 (V) — Мужчина, ром, прож. 
в  Сараево  (Босния  и  Герцеговина),  грамотный,  мусульма-
нин,  Сараево  (Босния  и  Герцеговина),  Трофимова  К.П., 
13.01.2013.
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обществ на основе религиозной деятельности и ее 
интерпретаций. При этом вопрос о содержании 
того, что понимается под традицией, остается от-
крытым и дискуссионным. В таких обстоятельствах 
формальное следование цыганскими общностями 
религиозным традициям макросообщества, по 
нашему мнению, может привести к увеличению 
дистанции между ними.

Как следствие, методологически, явления 
этнической и религиозной мимикрии являются 
сложными для изучения и предполагают комплекс-
ное рассмотрение контекстов, в которых они могут 
наблюдаться. Мы предполагаем, что в контексте 
религиозных процессов явления этнической и ре-
лигиозной мимикрии могут по-разному влиять на 
развитие комплексов верований и обрядов. С одной 
стороны, они являются факторами оформления 
синкретических идей и ритуалов, а с другой, предпо-
лагают трансформацию представлений и обрядов в 
русле норм, характерных для той или иной конфес-
сии или их направлений23. Необходимо оговориться 
также о неоднозначности использования понятия 
религиозной и этнической мимикрии, поскольку 
наличие подобных типов поведения свойственно 
и другим формам аккультурации. Вместе с тем 
мы настаиваем на необходимости использования 
этого понятия, так как это позволяет сделать ис-
следовательский акцент на вынужденном характере 
формирования двойственной идентичности, демон-
стративности ее выражения, а так же ее внешнем, 
формальном аспекте.

В зависимости от конкретных социо-культур-
ных обстоятельств мимикрия как форма аккуль-
турации может трансформироваться в процесс ас-
симиляции, который подразумевает частичную 
или полную утрату собственной этнической или 
культурной идентичности в пользу идентичности 
другого народа с последующей потерей цыганской 
«самобытности». Данный процесс как самостоя-
тельное явление наблюдается у различных групп 
цыган Балканского региона, при этом во многих 
из них ассимиляция носит неполный характер, 
так как сохраняются элементы традиционного 
уклада, прослеживается дистанция с макросредой 
(редкие смешанные браки, раздельное празд-
нование религиозных праздников, отсутствие 
совместного хозяйства и т.д.). У некоторых этно-
культурных сообществ, например, так называемых 

23  Duijzings, G. Religion and the politics of identity in Kosovo. 
N.Y.:  Columbia  University  Press,  2000.  256  p.;  Zirojević,  O. 
Islamizacija  na  južnoslovenskom  prostoru.  Beograd:  Srpski 
genealoški centar, 2003.

турецких цыган (относящихся к «хороханэ рома» 
и позиционирующих себя как часть турецкой 
общности)24, этнокультурных групп ашкали или 
баньяши25 в Сербии, Косово, Македонии, Болгарии 
(которые идентифицируют себя соответственно 
с албанским и румынским населением региона), 
наблюдается тенденция к полной ассимиляции 
и других. Обратим внимание, что несмотря на 
то, что идентичность данных групп частично или 
полностью формируется в рамках идентичности 
титульных этносов, для сообществ макросреды 
они остаются «цыганами». Данная дифференци-
ация поддерживает существующую социальную 
дистанцию между ними, даже в том случае, если 
она слабо выражена26. В процессе ассимиляции, 
как и в случае с процессом интеграции, большое 
значение имеет конфессиональная идентичность. 
Отождествление индивидом себя и своего сообще-
ства с титульным этносом в нарративах происхо-
дит зачастую через обозначение приверженности 
одной и той же конфессии и следование общим 
религиозным традициям. Респондентами особо 
подчеркивается соблюдение религиозных обрядов, 
поскольку религиозные действия служат критери-
ем принадлежности к сообществу верующих для 
окружающих сообществ. «Я серб. Я 100% настоя-
щий серб. Мой отец и его отец, и мой прадедушка 
были рождены в Сербии. Они всегда вели себя как 
сербы. И я так же. Никогда в своей жизни я не чув-
ствовал себя цыганом, ни на момент. […] Мы всегда 
были православными, всегда. День моего святого, 
моя слава — это святой Архангел Михаил, мы это 
празднуем. И икона у нас есть. Я всегда заявлял о 
себе, как о сербе, во всех переписях»27. 

Мы полагаем, что ключевым результатом ак-
культурации в цыганских сообществах на Балка-
нах является синтезирование элементов культур, 
что проявляет себя в двух наиболее значимых по 
отношению к теме настоящей статьи аспектах: 
синкретичности и комбинативности. 
Данные характеристики отражают, во-первых, 

24   Marushiakova, E., Popov, V. Gypsies of the Ottoman Empire. 
A  contribution  to  the  history  of  the  Balkans.  Hatfield:  Centre 
de  recherché  tsiganes, University of Hertfordshire Press, 2001.  
P.  108,  423-430; Ћорђевић, Т.Р. Наш народни живот. Кн.  3. 
Београд, 1930. C. 297-298.
25  Roma  Religious  Culture.  Ed.  Ðorđević,  D.B.  YSSSR.  Niš, 
2003. P. 76-84.
26  Roma  Religious  Culture.  Ed.  Ðorđević,  D.B.  YSSSR.  Niš, 
2003. P. 41-46.
27  Čvorović  J.  Gypsy  Narratives:  from  Poverty  to  Culture. 
Belgrade: SANU, 2004, P. 147.
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Религии и религиозное возрождение

особенности религиозной культуры цыган, а во-
вторых, интеркультурное положение их религиоз-
ных комплексов в системе религиозных традиций 
макросообщества.

По нашим наблюдениям, синкретизм28 харак-
терен для содержания комплексов верований и 
практик различных сообществ, однако в каждой 
из рассматриваемых традиций он будет иметь свои 
особенности формирования и выражения. Синкре-
тизм является следствием описанных выше про-
цессов межкультурного взаимодействия, которые 
предполагают заимствование и трансформацию 
одним народом элементов культур окружающих 
народов с сохранением собственной культурной 
идентичности («самобытности»). Данный процесс 
является вместе с тем двусторонним. 

Восприятие и последующее функционирова-
ние заимствованных элементов внутри локальных 
традиций обладает рядом характерных особенно-
стей. Мы полагаем, что заимствованию, прежде 
всего, подлежат функционально значимые эле-
менты религиозных традиций макросообщества. В 
ряде исследовательских работ мы можем встретить 
мнение, согласно которому цыгане воспринимают 
лишь внешние формы религиозных представле-
ний и практик окружающих народов, наделяя их 
собственным, аутентичным содержанием. Согла-
симся, что каждая частная традиция, в том числе 
формируемая в цыганских сообществах, дискур-
сивна, формируется в определенном контексте и 
обладает собственным смысловым полем. Частные 
или локальные традиции необходимо должны 
функционировать в среде, а, следовательно, быть 
понятными для членов сообщества и принятыми 
ими. В таком случае мы можем сказать, что вос-
принятые элементы религиозных традиций ма-
кросообщества наделяются новым содержанием, 
однако это не означает, что заимствуется лишь 
форма, поскольку сами религиозные традиции 
цыган формируются в рамках общего широкого 
культурного круга и уже включают в себя содер-
жательные элементы культур макросообщества. 
Функциональность и смысловая близость в про-
цессе восприятия являются, как мы полагаем, 
одними из определяющих факторов в процессе 

28  Под  религиозным  синкретизмом  мы  понимаем  органи-
ческое  объединение,  слияние  элементов  (вероучительных 
положений,  верований,  обрядов  и  практик),  составляющих 
части  отдельных  религиозных  традиций,  и  образование  на 
этой основе самостоятельных, цельных структур. Stewart Ch. 
Shaw R. Syncretism/Anti-Syncretism: The Politics of Religious 
Synthesis. London: Routledge, 1994.

образования комплексов религиозных представ-
лений и ритуалов. Это особенно характерно для 
формирования религиозных традиций, обладаю-
щих выраженным синкретическим характером, но 
также и в процессе изменения конфессиональной 
идентичности. 

Важно отметить, что для религиозной культу-
ры цыган характерно сохранение тех элементов 
верований и практик, которые утрачивают свою 
значимость в религиозных традициях макросо-
обществ. Так, например, календарная обрядность, 
связанная с аграрным циклом, может в настоящее 
время терять свое значение в рамках традицион-
ных культур некоторых народов данного региона 
(сербов, болгар и т.д.) и рассматриваться в качестве 
архаизма. Однако эти обряды продолжают отправ-
ляться местными цыганами, а сами сохраненные 
верования и практики воспринимаются их перво-
начальными носителями уже исключительно как 
«цыганские» по происхождению, становясь, таким 
образом, элементом конструируемой этнокультур-
ной идентичности. Данный процесс в исследова-
ниях В. Попова и Е. Марушиаковой обозначается 
как феномен «двойного зеркала». 

Наличие синкретических образований и их 
перманентная трансформация, отличают со-
держание локальных религиозных традиций и 
свидетельствует об открытости комплексов пред-
ставлений цыган для включения в них новых 
элементов29, а механизм включения воспринятых 
представлений будет различаться в зависимости 
от специфических черт функционирования тра-
диции в том или ином культурном пространстве 
(например, принципа легализации усваиваемых 
элементов) и характеру открытости и готовности 
к трансформации имеющегося содержания. 

При анализе доступных нам эмпирических 
материалов, в том числе, исследуя актуальны ре-
лигиозные процессы на Балканах, мы все больше 
убеждаемся, что помимо описанного выше синкре-
тизма, приводящего к образованию целостного со-
держания из разнородных элементов, необходимо 
выделить отдельную группу феноменов, в которых 

29  «Религиозный синкретизм еще более выражен в повсед-
невной  жизни  и  обрядах  […].  “Мы  богобоязненные  и  по-
корные люди, и поэтому мы справляем все праздники. Я — 
имам, но я праздную день св. Василия и день св. Георгия, и 
Успение Богородицы и Пасху. Когда они приходят ко мне, я 
крещу их детей, а когда мальчики подрастают, я обрезаю их. 
Я делаю то, что требуется”». Marushiakova, E., Popov, V. The 
relations of ethnic and confessional consciousness of gypsies in 
Bulgaria. // Facta Universatis Philosophy and Sociology. Vol. 2. 
№ 6. Nis, 1999. P. 84.



1278 

Философия и культура 9(69) • 2013

©
 N

O
TA

 B
EN

E 
(О

О
О

 "Н
Б-

М
ед

иа
")

 w
w

w.
nb

pu
bl

is
h.

co
m

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна
DOI: 10.7256/1999-2793.2013.9.9408

происходит комбинация обрядов и практик без об-
разования единого целого. Подобное объединение 
элементов в исследованиях религиозных процес-
сов на Балканах принято обозначать термином 
«двоеверие», не включая в его объем так назы-
ваемую «народную религию». Учитывая русско-
язычный академический контекст употребления 
термина «двоеверие», мы предлагаем обозначить 
осуществляемый таким образом синтез термином 
«комбинативность»30. Примерами комбинативно-
сти в обрядовых практиках цыган могут служить 
паломничества цыган-мусульман к православным 
святыням при интерпретации субъектами этого 
действия его как православного. Предлагая вы-
деление комбинативности как специфической 
формы синтеза традиций в качестве рабочей ги-
потезы, мы на данном этапе оставляем вне своего 
детального рассмотрения вопрос о соотношении 
понятий «комбинативность» и «синкретичность». 
Мы полагаем, что выделение комбинативности 
позволяет зафиксировать, что за заключенными в 
единый комплекс представлениями и ритуалами 
оставляется их принадлежность к той или иной 
религиозной системе, и, таким образом, внутри 
комплекса между его частями сохраняются смыс-
ловые границы. Прояснение концептуального 
соотношения синкретичности и комбинативности 
с привлечением эмпирического материала безус-
ловно заслуживает темы отдельной статьи.

Таким образом, содержательное наполнение 
религиозных представлений и обрядов цыган вос-
ходит к распространенным в регионе религиозным 
традициям с соответствующими им вероучитель-
ными положениями, практиками, а также их ин-
терпретациями, отражающимися в вариативных 
дискурсах. Речь идет, прежде всего, о христиан-
ских, исламских и «народных» традициях. 

В то же время, несмотря на отсутствие или ма-
лую долю уникального содержания религиозных 
традиций цыган, мы полагаем, что своеобразие 
развитых в них комплексов представлений и 
практик объясняется на уровне механизмов их 
формирования и развития, которые вследствие 
различных социальных и культурных факторов 
носят универсальный характер и обусловливают 
характерные черты религиозности в данной среде. 

30  Д. Джорджевич предлагает использовать данный термин, 
не  прибегая  к  понятию  религиозного  синкретизма,  однако 
нам кажется, что эти явления имеют определенные отличия 
и характерны для различных локальных традиций цыган на 
Балканах.  Ђорђевић  Д.Б.  На  коњу  с  лаптопом  у  бисагама. 
Увод у ромолошке студиjе. Нови Сад, 2010.

Различные механизмы формирования рели-
гиозной культуры цыган можно в общем виде 
свести к комплексному феномену аккультурации, 
который для той или иной общности выражен 
в частных формах межкультурного взаимодей-
ствия. Намеченные специфические качественные 
характеристики религиозной культуры, цыган на 
Балканах — синкретичность, комбинативность и 
вытекающая из них интеркультуральность, могут 
проявляться во взаимосвязи и приобретать кон-
текстуальные особенности.

Подводя итог описанию особенностей религи-
озной культуры цыган в контексте религиозного 
плюрализма на Балканах, следует сказать несколь-
ко слов о современных религиозных процессах в 
указанной среде и тем самым наметить возможные 
дальнейшие линии проработки данной темы. 

Исследования последних десятилетий, показы-
вают, что в связи с некоторыми актуальными про-
цессами, такими как евангелизация и исламизация в 
цыганской среде, синкретическое содержание пред-
ставлений трансформируется в рамках того или ино-
го вероучения31. Впрочем, несмотря на отмеченную 
тенденцию, уровень синкретичности религиозных 
представлений и обрядов цыган Юго-Восточной 
Европы все же достаточно высок, а внутри цыганских 
сообществ синкретизм религиозных представлений, 
как правило, приобретает своеобразную легитима-
цию как на обывательском уровне, так и на уровне 
суждений религиозных авторитетов.

В то же время с учетом того, что цыганская 
религиозная культура — это, прежде всего, так 
называемая народная, устная культура, одним из 
значимых религиозных процессов наблюдаемых 
сегодня является переосмысление, рационализа-
ция религиозных представлений, составляющих 
основу картины мира в народных традициях цы-
ган. Данный процесс можно наблюдать, в первую 
очередь, в ходе изучения различных ритуальных 
практик и их толкования (в наших исследования 
— на материале «народного ислама»). Так, на-
пример, мы выявляем изменения в понимании 
смысла традиционных погребальных действий, 
занимающих особое положение среди обрядов 
жизненного цикла, когда информант выражает 
сомнение в ценности и целесообразности тех или 
иных практик, приводя в пользу этого рациональ-
ные доводы.

31  Roma  Religious  Culture.  Ed.  Ðorđević,  D.B.  YSSSR. 
Niš,  2003;  Todorović  Dr.  (ed.)  Evangelization,  Conversion, 
Proselytism. Niš, 2004, Славкова М. Циганите евангелисти в 
България. София, 2007 и т.д.
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Религии и религиозное возрождение

Отдельного рассмотрения в связи с рассмотрен-
ными выше процессами аккультурации заслуживает, 
на наш взгляд, возникновение в цыганской среде 
на Балканах моноэтничных церквей, джамаатов, 
мечетей, текке, святилищ, обозначаемых в дискурсах 
через лексемы, свидетельствующие об этнической 
принадлежности верующих. Учитывая то обстоя-
тельство, что длительное время цыганская культура 
существовала в бесписьменной форме, большое 

значение имеет исследование актуальных процессов 
трансляции традиций, из которых нам представляет-
ся значимым выделить следующие: разработку пись-
менного цыганского языка, переводы на цыганский 
язык священных текстов, религиозной литературы, 
написание религиозных фольклорных текстов на 
цыганском языке, работ, касающихся вопросов ве-
роучения и культа, использование цыганского языка 
в культовой деятельности.
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