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Образ жизни и чувство симметрии: 
об одной особенности психического развития детей 

среднеазиатских цыган-люли
П.С. Эргашев*,

МИАУзб, Ташкент, Узбекистан,
pulat-ergashev@rambler.ru

В статье рассматривается вопрос о значении образа жизни в психическом развитии. На приме-
ре детей среднеазиатских цыган-люли анализируется проблема влияния бродячего образа жизни, с 
характерным для него неупорядоченным укладом жизнедеятельности, на формирование в детском 
возрасте отношения к симметрии и ее нарушению. Результаты сравнительного изучения детей люли 
младшего школьного возраста (n=27) и их ровестников, учащихся в общеобразовательной школе 
(n=30), посредством «Эстетической шкалы Бэррона—Уэлша» показывают высокую вероятность 
влияния образа жизни на развитие чувства симметрии. Согласно представленным данным, неупоря-
доченный образ жизни детей люли не формирует одностороннего положительного или отрицатель-
ного отношения к симметрии и ассиметрии. Однако в исследовании было выявлено, что среди детей 
люли намного чаще, чем среди их ровесников из числа учащихся начальной школы, наблюдается 
одновременно идентичное по модальности отношение к симметрии и нарушению симметричности в 
окружающем мире. На основе таких результатов в статье делается вывод о негативном влиянии бро-
дячего образа жизни на формирование у ребенка дифференцированного отношения в проявлении 
чувства симметрии.

Ключевые слова: образ жизни, цыгане-люли, бродяжничество, психическое развитие, чувство 
симметрии, этнокультурные особенности.
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The paper discusses the issue of the relationship between lifestyle and mental development. With the 
Lyuli (Central Asian Romani people) children as an example, I explore the impacts of the unsettled way 
of life on the development of the attitude towards symmetry and asymmetry in childhood. A  comparative 
analysis of the primary school-aged Lyuli children (n=27) and their peers (n=30) studying at comprehen-
sive schools that was conducted using the Barron-Welsh Art Scale suggests it is highly probable that the 
lifestyle affects the development of the individual’s sense of symmetry. The outcomes show that the unset-
tled way of life of the Lyuli does not promote unilaterally positive or negative attitude towards symmetry 
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Образ жизни как объект психологического 
исследования

Индивидуальность каждого человека — это ре-
зультат воздействия многочисленных факторов в 
разнообразных комбинациях. Изучение этих факто-
ров не только дополняет картину научного знания о 
закономерностях психического развития, но и имеет 
большое практическое значение, так как повышает 
возможности эффективного управления этим процес-
сом. Одним из важнейших факторов, определяющих 
особенности психического развития несомненно яв-
ляется образ жизни. В сложной системе детерминант 
развития психической сферы образ жизни занимает, 
на наш взгляд, своеобразное опосредствующее поло-
жение. Поскольку и объективные факторы (например, 
географическая среда проживания и исторический 
опыт этнической группы), и субъективные факторы 
(например, ценности и верования, характерные для 
членов этнической группы) формируют определен-
ный уклад, порядок жизнедеятельности, длительное 
соблюдение которого в итоге влияет на формирование 
соответствующих психологических особенностей.

В современной психологической науке накоплен 
немалый объем знаний об особенностях влияния об-
раза жизни на психическое развитие. Так, результа-
тами специальных исследований доказывается, что, 
например, такая особенность образа жизни геологов, 
как наличие переживаний адаптации к полевому се-
зону и реадаптации после него, формирует у них при-
вычку к чередованию видов работы и окружения [15]. 
В других исследованиях доказано, что городской об-
раз жизни в большей степени способствует развитию 
ориентации на поленезависимый когнитивный стиль, 
отражению действительности с помощью вербальных 
форм и символов, формированию понятий на основе 
ассоциативных признаков [9]. В целом, образ жизни 
рассматривается исследователями как конструкт си-
стемных исследований в психологии. При этом об-
раз жизни определяется как сложившаяся система 
взаимоотношений личности с окружающим миром 
и рассматривается в качестве определенного способа 
организации жизнедеятельности в соответствии с ее 
индивидуально-психологическими, субъективно-лич-
ностными свойствами и внешне заданными социо-
культурными условиями [10, c. 127].

Психологические последствия определенного об-
раза жизни наиболее отчетливо проявляются на при-
мере девиантных форм организации жизнедеятельно-
сти. В частности, нездоровый образ жизни семьи часто 
выступает фактором риска в развитии деликвентности 
поведения у детей [2], разрушительное влияние алко-

голизации на образ жизни отражается в способности 
адекватно оценивать информацию личного характера 
и наиболее острые социальные проблемы [8], по мере 
привыкания к состоянию бездомности выявляется все 
большое отдаление человека от людей [13].

В условиях современного цивилизованного обще-
ства особой негативной формой жизнедеятельности 
является бродячий образ жизни. Негативное влияние 
такого образа жизни на психическое развитие детей 
очевидно. Как отмечают О.Б. Шефтель и У.А. Ша-
ховская в своих полевых заметках о жизни бомжей, 
дети этой категории очень недоверчивы и озлоблены, 
горды, независимы и безразличны ко всему живому, 
для них важнее всего сила и хитрость [14, с. 98—99]. 
Между тем необходимо отметить, что в случае с дет-
ским бродяжничеством, обусловленным бомжовым 
образом жизни, предпосылки находятся в сфере со-
циальной неустроенности их жизнедеятельности. 
В то же время существует отдельная группа детей, 
ведущих похожий образ жизни в силу исторических 
и этнокультурных особенностей жизнедеятельности 
своей этнической общности. Таковыми являются 
дети среднеазиатских цыган-люли.

Некоторые общие заметки о цыганах-люли

Согласно видным современным исследовате-
лям цыганской истории и культуры Н.Г. Деметр и 
Н.В. Бессонову, люли, живущие в настоящее время в 
Узбекистане и Таджикистане, являются потомками 
цыган, осевших сразу после выхода из Индии. Иссле-
дователи утверждают, что они не дошли до Византии 
и попали в сферу влияния исламской культуры, ко-
торой так и не подчинились до конца [5]. Этнограф 
И.М. Оранский отмечает, что термин «среднеазиат-
ские цыгане» является условным и в основном ис-
пользуется для недифференцированного обозначения 
таких этнических групп, как люли, парья, кавол, чи-
стони, согутарош, живущих преимущественно в Уз-
бекистане и Таджикистане. Цыганами эти этнические 
группы стали называть русские, так как до XIX — сере-
дины XX в. все они вели кочевой или полукочевой об-
раз жизни. Однако представители этих групп только 
отчасти восприняли такое наименование и собственно 
цыган (рома) не считают родственным народом, не по-
нимают их языка, не вступают с ними в брак [11]. Не 
углубляясь в нерешенный до сих пор специалистами 
историко-этнографический спор о принципиальных 
отличиях цыган и цыганоподобных групп, сконцен-
трируем внимание на интересующем нас вопросе о 
специфичном бродячем образе жизни люли.

and asymmetry. However, the study revealed that it is far more common for the Lyuli children as compared 
to their peers from schools to develop attitudes to symmetry or its violation in the environment that are 
identical in modality. Basing on these facts, I argue that the unsettled way of living has a negative impact 
upon the child’s ability to develop a differentiated attitude in displaying the sense of symmetry.

Keywords: lifestyle, Lyuli people, nomadism, mental development, sense of symmetry, ethnocultural 
characteristics.
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Специалистами выделено главное отличие средне-
азиатских люли от европейских цыган — отсутствие 
наследственного ремесла артистов [1]. Несмотря на 
некоторую оседлость жизни современных люли (пра-
вительства среднеазиатских стран делают некоторые 
попытки «прикрепления» люли к определенным тер-
риториям и создания условий для их лучшей асси-
миляции), основным занятием женщин и детей оста-
ется профессиональное нищенство. Как утверждают 
специалисты, попрошайничество, которое выделяло 
люли, было профессией и вовсе не говорило об уров-
не материального достатка [1]. Во многих случаях на-
шего общения с люли они часто говорили, что попро-
шайничество для них является родовым ремеслом. 
В силу такого специфического вида деятельности дети 
люли постоянно кочуют от одного места большого ско-
пления людей к другому. Как правило, объектами их 
внимания становятся крупные продуктовые и непро-
дуктовые рынки, но также часто их можно встретить 
в городских парках отдыха, иногда возле больших 
учебных заведений, остановок городского транспорта, 
по религиозным праздникам около мечетей. Относи-
тельно большими группами они встречаются в основ-
ном на площадях рынков. В таких местах обычно груп-
па женщин люли с многочисленными детьми разных 
возрастов (начиная от грудных детей до подростков) 
располагается на окраине рынка, дети часто сами раз-
бегаются в разных направлениях по базару и начина-
ют заниматься попрошайничеством. Милостыню дают 
как покупатели, так и продавцы, нередко если не день-
гами, то чем-то съедобным (хлеб, фрукты и т. п.). К ве-
черу они вместе с матерями возвращаются на свое ме-
сто проживания. В беседе с некоторыми матерями нам 
стало известно, что они охотно готовы отправить своих 
детей учиться в школу (такие примеры имеют место), 
однако материальное положение семьи не позволяет 
пренебречь доходом детей от попрошайничества.

Таким образом, мы имеем дело с относительно чи-
стым проявлением бродяжного и неупорядоченного, в 
нашем понимании, образа жизни, который обусловлен 
историко-культурологическими факторами, в силу 
чего воспринимается его обладателями как нечто есте-
ственное и само собой разумеющееся. Поскольку в 
этом случае речь идет о традиционном виде деятельно-
сти, на наш взгляд, выделить образ жизни как фактор 
психического развития будет легче, чем в случае бездо-
мности и бомжества, поскольку им могла предшество-
вать довольно нормативная предыстория. Последнее 
послужило опорной точкой нашего плана по изучению 
влияния образа жизни на отношение к симметрии как 
проявлению порядка на примере детей люли.

Методика, технология и результаты изучения 
чувства симметрии у детей люли

В длинном списке современных научных дисци-
плин трудно найти науку, которая обошла бы вни-
манием симметрию как предмет исследования. В фи-
зике изучаются свойства симметрии элементарных 
частиц, в математических исследованиях изучается 

симметрия дифференциальных уравнений, в химии 
исследуется, как симметрия проявляется в свойствах 
молекул и кристаллических веществ, в биологии из-
учается проявление симметрии в строении и функци-
онировании органов живых существ, в технических 
науках изучается проблема симметрии в системах 
управления, в физиологии и медицинских науках 
большую область исследований занимают работы по 
изучению функциональной асимметрии головного 
мозга и т. д. В малочисленных психологических ис-
следованиях проблема симметрии рассматривается в 
контексте качеств личности, проявляющихся в стрем-
лении достижения упорядоченности, завершенности, 
целостности в отражаемой действительности и пере-
живании удовлетворения этого желания. С недоста-
точной разработанностью этой проблематики связана 
скудность методического арсенала, позволяющего вы-
явить характер отношения человека к симметрии.

Одним из основных методических средств изуче-
ния отношения к симметрии и асимметрии является 
шкала Бэррона—Уэлша, опубликованная в 1952 г. в 
журнале «Psychology» американскими исследовате-
лями из Миннесотского университета Фрэнком Бэр-
роном (Frank Barron) и Джорджем Уэлшем (George 
Welsh) [16]. Насколько нам известно, в русскоязыч-
ных источниках данная методика до сих пор не была 
опубликована, можно встретить лишь некоторые ее 
части и общие описания [2; 6]. Полную версию данной 
шкалы нам удалось получить по рекомендации научно-
го исследователя Индианского университета (США) 
Гэйля Дау (Gayle Dow) от издательского дома Mind 
Garden (http://www.mindgarden.com/ products/bwass.
htm). Стимульный материал этой методики состоит 
из 86 симметричных и асимметричных изображений, а 
также группы рисунков с неоднозначным содержани-
ем с точки зрения его отношения к симметрии и асим-
метрии. При обследовании с помощью этой методики 
испытуемым предлагается указать, какие изображения 
ему нравятся («like») и не нравятся («dislike») [20]. 
Обработка результатов осуществляется согласно клю-
чу, где за каждое совпадение начисляется по одному 
баллу. Ключ методики указывает, в какую категорию 
относится то или иное изображение. Всего методика 
включает в себя 3 группы изображений:

1) изображения, положительная оценка которых 
рассматривается как диагностический показатель чув-
ства симметрии (30 симметричных изображений);

2) изображения, негативная оценка которых рас-
сматривается как диагностический показатель чув-
ства симметрии (30 асимметричных изображений);

3) изображения, о симметричности или асим-
метричности которых сложно судить однозначно 
(26 своеобразных буферных изображений).

Для выявления общего отношения к симметрии на 
этапе первичной обработки вычисляется сумма поло-
жительных оценок изображений первой категории и 
негативных — в случае второй категории. В конечном 
итоге общие 60 баллов распределяются в разном соот-
ношении между оценками четырех типов, которые об-
разуют своеобразные шкалы: 1) положительная оцен-
ка симметрии; 2) положительная оценка асимметрии; 
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3) отрицательная оценка симметрии; 4) отрицательная 
оценка асимметрии. Рассчитанные таким образом об-
щие показатели рассматриваются как сырые баллы, по 
которым с помощью соответствующих статистических 
методов можно провести внутригрупповой или меж-
групповой сравнительный анализ. Следует заметить, 
что первоначально данная методика предлагалась как 
средство изучения творческих способностей [22; 23], 
однако впоследствии она начала широко применяться 
для изучения других аспектов психологии личности 
[18; 19]. В нашем исследовании при количественном 
анализе результатов, первоначально показатели ис-
пытуемых по номинальной шкале, которая по предло-
женному варианту ответов «нравится-неравится» слу-
жила для идентификации респондентов двух групп, 
включались в так называемую таблицу сопряженности 
для осуществления математической операции счета. 
При этом в таблицу сопряженности включались дан-
ные о количестве выбора по типу «симметрия+»—
«асимметрия-» и «симметрия-»—«асимметрия+».

Технология эмпирического исследования предпола-
гала следующие действия: 1) проведение психологиче-
ского обследования в начальном классе средней школы; 
2) проведение психологического обследования среди де-
тей люли младшего школьного возраста; 3) проведение 
сравнительного анализа результатов двух выборок ис-
пытуемых. Испытуемыми первой группы были 30 уча-
щихся младшего школьного возраста (8—9 лет) одной из 
ташкентских школ, диагностическое обледование с ко-
торыми проводилось в групповой форме в учебном клас-
се. Эмпирическая работа с детьми люли в количестве 
27 детей, возраст которых со слов матерей и по антропо-
логическим показателям был равен младшему школьно-
му возрасту (от 7—8 до 9—10 лет), проводилась на месте 
привала их группы на самом большом продуктовом рын-
ке Ташкента «Куйлюк» в присутствии матерей по согла-
шению с сотрудниками безопасности рынка. Поскольку 
дети люли не умели писать, мы проводили обследование 
в индивидуальном порядке и ставили за них в бланк от-
ветов соответствующие отметки с их устного указания. 
Несмотря на то, что родным языком детей люли явля-
ется один из диалектов персидского языка, они очень 

хорошо владеют узбекской разговорной речью, что по-
зволило нам свободно общаться. В целом, к процедуре 
обследования они относились с интересом, без заметных 
признаков настороженности или враждебности, чему 
также способствовало присутствие рядом матерей. Ма-
терям люли цель нашей работы мы объясняли попыткой 
собрать данные, доказывающие интеллектуальные воз-
можности их детей к получению общего образования 
(такая мотивация вызвала одобрение у многих матерей, 
поскольку они высказывались о желании дать образова-
ние своим детям при создании для них необходимых ус-
ловий). Кроме того, мы получали согласие матерей через 
небольшое материальное поощрение.

Математико-статистическая обработка первичных 
данных с помощью двухвыборочного t-теста Стью-
дента на начальном этапе не выявила значимых стати-
стических различий средних величин (рисунок).

Действительно, сравнение показателей положи-
тельного (+) и отрицательного (-) отношения к сим-
метрии и асимметрии не выявило статистически зна-
чимых различий между детьми люли и школьниками. 
Хотя справедливости ради стоит отметить, что школь-
ники все же имеют немного более высокие оценки по 
положительному отношению к симметрии (21,3/18,8), 
тогда как среди детей люли выше показатели положи-
тельного отношения к асимметрии (11,8/10,2). Од-
нако повторимся, что точно так же, как в группе уче-
ников с их упорядоченным образом жизни, не было 
выявлено однозначно положительного отношения к 
симметрии и негативного — к асимметрии, так нет и 
данных, подтверждающих однообразное отношение 
детей люли к этим явлениям. Другими словами, детей 
с положительным отношением к симметрии можно 
найти в обеих группах испытуемых. В количестве их 
выборов варианта «нравится» в сторону симметрии не 
было выявлено значимых статистических различий 
(t=1,12, при tкр=2,01/p≤0,05). Таковых не было обна-
ружено также по части «не нравиться» относительно 
асимметрии (t=0,91, при tкр=2,01/p≤0,05). Вероятно, 
это может служить еще одним подтверждением опре-
деленной универсальности общечеловеческих основ 
эмоционального развития.

Рис. Сравнительные показатели средних оценок положительного и отрицательного отношения в группе детей люли 
и школьников
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Основное отличие, которое нам удалось обнару-
жить, было выявлено при внутригрупповом сравне-
нии показателей по вышеописанным шкалам (типам 
оценок). Так, было выявлено, что среди школьников 
четко фиксируется дифференциальное отношение к 
симметрии и асимметрии, т. е. те школьники, кото-
рые получают высокую оценку по положительному 
отношению к симметрии, как правило, параллельно 
имеют высокие оценки по негативному отношению к 
асимметрии. И наоборот, те школьники, кто высоко 
оценивает положительное отношение к асимметрии, 
обычно имеют высокие показатели по отрицательно-
му отношению к симметрии. Однако, сравнивая от-
веты детей люли между собой по типам оценок, мы 
столкнулись с несколько противоречивым явлени-
ем — дети, которые выражали положительное отно-
шение к симметричным изображениям, в то же время 
нередко также положительно оценивали асимме-
тричные рисунки, что отражается в меньшей стати-
стической разности между этими двумя противопо-
ложными типами оценок, чего в группе школьников 
не наблюдалось (таблица).

Итак, статистически не значимая разность меж-
ду положительными оценками симметрии и от-
рицательными — асимметрии в группе детей люли 
(t=1,64) и значительная разница по этому параметру 
в оценках школьников (t=3,41) говорит о том, что для 
детей, ведущих неупорядоченный и бродячий образ 
жизни в меньшей степени характерно дифференци-
альное отношение к симметричности и асимметрич-
ности. Также внимания заслуживает то, что в данной 
группе разброс оценок (показатели S-дисперсии) 
более высокого порядка, чем в группе школьников. 
Последнее свидетельствует в пользу того, что более 
упорядоченный, в современном понимании, образ 
жизни также сказывается в определенной однообраз-
ности отношения к симметрии и асимметрии.

На наш взгляд, выявленная специфическая осо-
бенность отношения детей люли к симметрии и 
асимметрии может быть интерпретирована в рамках 
культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, 
который отмечал: «Не биологическая разница в чело-
веческом типе, не расовые особенности выдвигаются 
на первый план, но именно формирующее влияние 
социальной среды» [4, с. 585]. В размышлениях Л.С. 
Выготского о значении социальной среды в психиче-
ском развитии ребенка мы находим объяснение вы-
явленным тенденциям: «Эта среда всем своим спец-
ифическим укладом выдвигает своеобразные задачи 

приспособления перед ребенком. Она определяет в 
основном те средства мышления и поведения, кото-
рыми ребенок вооружается в процессе своего разви-
тия» [4, с. 585].

Таким образом, отношение детей люли к симме-
трии — это своеобразное проявление той социальной 
среды, которая определяет их образ жизни. Такой об-
раз жизни, по критериям современного человеческо-
го общества, можно характеризовать как довольно 
неупорядоченный, в силу преобладания нерегламен-
тированных способов получения средств, необходи-
мых для жизни. Именно в основных видах деятельно-
сти специалисты видят причины их кочевого образа 
жизни [12, с. 29], в условиях, в которых упорядочен-
ность жизненного уклада, естественно, достигается 
труднее, нежели при оседлой форме жизнедеятель-
ности. Данные зарубежных исследователей о том, что 
занятие иными современными видами деятельности, 
в частности, учебной деятельностью, приводит к от-
далению цыган от своей этнокультуры [17] (и это 
может происходить даже на уровне возникновения 
внутриличностных конфликтов [21]), также служат 
подтверждением нашего предположения об опреде-
ляющей роли основного вида деятельности в органи-
зации жизнедеятельности детей люли.

В одновременном положительном или отрицатель-
ном отношении к симметрии и асимметрии может про-
являться важная, с точки зрении специалистов, черта 
духовно мира цыган — нередкое сочетание бытовой 
расчетливости с легкомыслием по отношению к буду-
щему [12, с. 28]. Возможно, для достижения кратко-
срочных целей, которые ограничиваются получением 
материальных ценностей здесь и сейчас, требуется 
строгое соблюдение некоторых отработанных в общ-
ности вековых правил. Однако после получения соот-
ветствующих благ неупорядоченность быта и в целом 
жизнедеятельности снижает необходимость следова-
ния некоторому порядку, что может приводить к осла-
блению особого отношения к симметрии и равнознач-
ности в реагировании на ее противоположность.

Заключение

В психологической науке до сих пор неоднократно 
подтверждалась предопределяющая роль образа жизни 
в формировании образа мира человека. В нашем не-
большом исследовании в узком контексте также был за-
тронут этот вопрос. На примере детей среднеазиатских 

Т а б л и ц а
Показатели статистической разности интерперсональных оценок отношения к симметрии и асимметрии

Группы испытуемых Модальность отношения к симметрии и асимметрии
Статистические показатели

М S t
Дети люли Симметрия (+)/Асимметрия (-) 18,8/15,2 6,5/5,8 1,64нз

Школьники 21,3/13,9 3,4/2,6 3,41**
Дети люли Асимметрия (+)/Симметрия (-) 11,8/14,2 7,1/8,2 1,51нз

Школьники 10,2/14,6 2,8/3,1 2,04*
Примечания: М — среднее арифметическое; S — дисперсия; t — критерий Стьюдента. Уровень достоверности различий: 
«*» — р<0,05; «**» — р<0,01; «нз» — р>0,05.
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цыган-люли, для которых традиционно характерны 
бродяжий образ жизни и деятельность, обусловливаю-
щая такой уклад, мы попытались изучить то, как отно-
сительно неупорядоченная жизнедеятельность может 
отразиться на модальности эмоционального отношения 
к симметрии и ее нарушению. Результаты эмпирическо-
го исследования позволяют сделать следующие выводы:

1) в процессе психического развития неупорядо-
ченный образ жизни детей люли не становится детер-
минантой одностороннего положительного или от-
рицательного отношения к симметрии и асимметрии;

2) в психическом развитии детей люли их бродя-
жий образ жизни и характерная для него относитель-
ная неупорядоченность могут стать первопричиной 

формирования слабого дифференцированного от-
ношения к симметрии и асимметрии, способности 
определять личный приоритет в этой паре.

Как отмечает видный российский историк и этно-
граф Средней Азии С.Н. Абашин, не все в истории 
среднеазиатских цыган, а также в их культуре, быту, 
взаимоотношениях известно специалистам. Замкну-
тость их образа жизни не позволяет исследователям 
глубоко проникнуть во многие сферы их жизни [1]. 
Безусловно, к неизученным областям также умест-
но отнести проблему психического развития детей 
люли. Надеемся, что наше исследование станет важ-
ным и вдохновляющим исследовательским шагом в 
этом направлении.
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