
РЕЗЮМЕ 

 

 Настоящая монография уделяет внимание развитию соотношений между 

мажоритарным обществом и цыганским населением в чешских землях с конца второй 

мировой войны, именно с периода взятия коммунистами власти в ЧСР после 1948 г.,  

до падения правящего режима в 1989 г. С первого взгляда политика 

коммунистического режима по отношению к цыганскому населению не несет эмблему 

грубых репрессий тоталитарного режима. А всё таки вследствие отчетливо разрушили 

традиционную социо-культурную систему цыганского сообщества и посодействовали 

его настоящему глубокому кризису. Развитие государственной политики 

вышеупомянутого периода придется разделить на несколько горизонтов. 

 После взятия власти коммунисты уделяли внимание тем правовым нормам, 

которые, по мнению их номенклатуры, воплощали в себе капиталистическое право. 

Существующее в 1950 г. законодательство, касающееся „лиц живущих цыганским 

образом жизни„ , отменили.  Цыган уравняли в правах с остальным населением. 

Первый этап госполитики (до 1957 г.) был лишен единой линии. По мнению 

представителей государственной власти (но и некоторых представителей цыганской 

репрезентации) новый строй имел цыганам принести быстрый и значительный 

социально-культурный подъём. „ Отсталый образ жизни цыган„ правящая верхушка 

считала пережитком „эксплуататорских систем„.  Ожидала, что в рамках т. наз. 

строительства социалистичекого общества образ жизни сам изменится, цыганы имели 

автоматически принять идеологические принципы и образ жизни коммунистически 

ориентированного большинства общества. Подходы к решению перемен расходились: 

от резко репрессивной политики (лагеря принудительных работ, помещение детей 

„трудно приспособляющихся цыган„  в детдома), через образование цыганских анклав 

с самоуправлением, напр.: в пограничных районах, до попыток признать цыганской 

национальности самобытность, поддерживать развитие ее языка и культуры. (Эту точку 

зрения отстаивали именно представители культуры и науки вместе с малочисленной 

цыганской элитой. Исходилось из заметно идеализированных представлений о 

положении цыган в СССР.) Режим допустил напр. наличие нескольких 

специализированных „цыганских школ„ , поддержал летние „воспитательные лагеря„ и 

другие активности, которые одновременно почитали особенности культуры и 



менталитета цыган и одновременно воспитывали их в духе коммунистических 

идеологических принципов. 

 С начала 50 гг. возрастают миграционные волны цыган из словацких поселков в 

чешские земли, прежде всего в промышленные агломерации и стройки социализма, 

которые впитывали огромное количество неквалифицированных рабочих. 

Приоритетом госполитики было решение занятости цыганского населения, 

предоставление основного воспитания, улучшение гигиенических и санитарных 

условий и т. п.. Процесс  градостроительства неблагоприятно повлиял на традиционные 

семьи цыган, нарушал их внутренние связи и соотношения с естественной 

мажоритарной средой. Многочисленные семьи цыган  не сумели быстро 

приспособиться отчужденности среды  промышленного города, росли проблемы с 

предоставлением им жилья, посещаемостью детьми занятий  и безграмотностью 

взрослых, обеспечением медицинским обслуживанием, соотношениями с 

больщинством населения  и т. п.. В конце 50 гг. стало очевидным, что некоторые сферы 

с этими проблемами не справятся. Именно на неоседлые цыганские группы 

большинство населения жаловалось. Во временных рабочих поселках , в общежитиях 

для участников бригад помощи, на улицах и в кварталах предназначенных для сноса 

возникали переполненые, неприглядные гетто. В такой обстановке созревал 

коммунистический проект ассимиляции цыганского населения с мажоритарным 

обществом, который наконец стал обязывающей директивой. 

 С точки зрения новой концепции государственной политики переломом стал 

Закон № 74/1958 о запрете неоседлого образа жизни. Еще до его утверждения т. наз. 

цыганский вопрос и его решение был на повестке дня Центрального комитета 

Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ). Решение обстановки цыганского 

населения в СССР, Берховный Совет которого в 1956 г. издал постановление о 

запрещении неоседлого образа жизни,  стало источником вдохновения по решению 

настоящей обстановки цыганского населения у нас. Закон, который от цыган требовал 

беспрекословно слиться с больщинством населения, ограничивал свободное движение 

тысяч т. наз. „трудно приспосабливающихся цыган„, семей, которые или не имели 

возможность, или не сумели справиться с требованиями большинства, являлся 

антиконституционным. Закон не допустил активное участие цыган на решении проблем 

связанных с их положением в обществе, подавлял их своеобразную культуру и т. п. 



 Постановление правительства № 502/1965 закрепило всеобщую трудовую 

повинность, постепенное улучшение социального и медицинского уровня, старалось 

ликвидировать неграмотность цыган. КПЧ продолжала ускорение процесса 

нежелательного сосредоточения населения цыганского происхождения. На основании 

постановления ликвидировались цыганские поселки в Словакии и гетто в чешских 

городах, планировалось рассеять население цыганского происхожденя по всей 

территории государства. Национальные комитеты не сумели запланированное 

перемещение реализовать и цыганские семьи продолжали стихийно мигрировать. 

Планы рухнули и в 1968 году были окончательно прекращены. Вмешательство 

государства в жизнь цыганских семей и сообществ углубляло кризис. Результатом 

ассимиляционных давлений являлось только  поверхностное приспособление 

меньшинства цыганских сообществ и одиночек к потребительскому образу жизни. 

 В атмосфере политического ослабления в конце 60 гг. постепенно образовались 

условия для эманципации цыганского движения и новой концепции государственной 

политики. Возникает первая цыганская организация: Союз цыган – СЦ, в 

финансировани которого имело принять участие производственное учреждение 

Неводром (Новый путь). Несмотря на организационного и финансового характера 

затруднения, руководству и местным организация СЦ удалось поддерживать развитие 

культуры цыган и другие активности. Руководство СЦ составило меморандум о 

признании цыганского нацменьшинства. После его отклонения Центральным 

комитетом КПЧ участвовало в формировании новой концепции государственной 

политики по отношению к цыганам. Правление завязало многочисленные 

международные сношения и участвовало в формировании первой международной 

организации цыган в качестве учредителя. В период нормализации в апреле 1973 года 

СЦ  отменили. В 1970-1972 гг. правительство ЧССР отказалось от политики 

ассимиляции, и проводило политику т. наз. культурно-общественной интеграции 

цыган. Новые принципы госполитики формировались на научных результатах. Особое 

значение придавалось развитию образованности, нравам, обычаям, традициям, 

расширению их собственной активности. На практике нормализация приостановила 

реализацию этих принципов, цыганы и в дальнейшем являлись пассивным объектом 

государственных вмешательств. По дискриминационным критериям цыганское 

население распределялось в три группы по „степени социальной зрелости„. Вследствие 



постоянного роста численности цыганского населения проходили и другие 

вмешательства в их размещение, в промышленных городах возникали новые гетто.  

 

Символом неправильной жилищной политики стало построение нового „цыганского„ 

квартала Ханов в г. Мост в северной Чехии. В „цыганском квартале„ приютились семьи 

различного уровня, результатом чего стал коллапс цыганского сообщества. 

 70 гг. показали, что новый подход нетерпимости государственной власти к 

цыганам является неприемлемым. В первый год своего существования группа 

диссидентов Хартия 77 выступила с документом, в котором уделяла внимание 

несоблюдению прав человека цыганского меньшинства. Критические слова прозвучали 

с трибуны 2-ого международного конгресса ЦС в Женеве. Чехословацкие активисты 

принимали участие в подготовке конгресса, но не  приняи участие в нем они не 

получили разрешение на выезд. В конце восьмидесятых годов представители КПЧ, на 

исходе своей монополии политики с позиции силы, вели переговоры с активистами 

цыган об неудачном долговременном проекте партии поднять цыганское население на 

более высокий уровень. Критический отчетный доклад приводил и предложения об 

изменениях в положении цыган в обществе, напр.: признать им статус национальности, 

позволить работу в обществах, издавать печатные материалы, поддерживать 

традиционную культуру. Вскоре тоталитарный режим окончательно рухнул и 

реализация настоящих прав цыганского населения выпала на долю вновь избранным, 

демократическим учреждениям государства. 

 


