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189 Коршунов В.С. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСЫ ТЕЛА И ВРЕМЕНИ: ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВА ТЕЛА НА ПРОСТРАНСТВО 

РЕАЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 

192 Крупская Н.Н. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

КОНЦЕПЦИЯ «ПИРАМИДА РАЗВИТИЯ» П.М. ПИСКАРЁВА КАК МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА (ТОПОСА) ЧЕЛОВЕКА 

195 Кудратова А.Н. (г. Бухара, Узбекистан) 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

197 Кудратуллаева Р.Б, Тургунова Г. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

199 Кузиева З.Е. (г.Навои, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА  

201 Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия), Кузнецов Д.В. (г.Москва, Россия) 

ГИПНОЗ В БОРЬБЕ С ЛИШНИМ ВЕСОМ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕЕДАНИЕМ 

203 Кулатова С. (г.Карши, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО –ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

205 Кулиев Ё.К. (г.Бухара, Узбекистан) 

РОСТ ПОДРОСКОВОЙ  АГРЕССИИ НА ФОНЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ПАНДЕМИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

208 Каюмов И.Ф., Жураев М.Б. (г.Бухара, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА 

210 Мажидов Ш.М. (г. Навои, Узбекистан) 

МУЗЫКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ: МНОГОУРОВНЕВОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

213 Максименко С.Д., Гурова О.В. (г. Киев, Украина) 

https://works.doklad.ru/view/flHwNbpqPyg.html
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

215 Мамарасульзода З.А. (г. Джиззак, Узбекистан) 

ИЗ ИСТОРИИ СБОРА И ЗАПИСИ ОБРАЗЦОВ УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 

217 Melibaeva R.N. (Tashkent, Uzbekistan), Jurayev V.M. (Kokand, Uzbekistan) 

DEVELOPING STUDENT DIVERGENT THINKING 

219 Меркульева Т.А., Козлов В.В., Шаменков Д.А. (г. Ярославль, Россия) 

ДИНАМИКА САМООТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПО СНИЖЕНИЮ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

222 Муллабоева Н.Ш., Акбаров С.Ю. (г.Наманган, Узбекистан)  

ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ И ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ВОСТОЧНЫХ МУДРЕЦОВ 

226 Мухамедова Д.Г. (г.Ташкент, Узбекистан), Мамадиярова Д.У. (г. Самарканд, Узбекистан) 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

235 Мухамедова Д.Г. (г.Ташкент, Узбекистан), Мусинова Р.Ю. (г. Самарканд, Узбекистан) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

240 Мухтаров О.Ш. (г. Андижан, Узбекистан) 

ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЁЖИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

УГРОЗ 

243 Мухторов Э.М. (г.Бухара, Узбекистан) 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВРАЧА 

246 Назаров А.С. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ 

248 Назаров А.М. (г. Бухара, Узбекистан) 

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ 

250 Назаров Х.Э. (г.Джиззак, Узбекистан) 

СТРУКТУРА МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

253 Назирова Л. В. (г.Ташкент, Узбекистан) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИПТ «SCORE» ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

256 Наркевич А.В. (г. Москва, Россия) 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ МЕДИТАТИВНЫМИ ПРАКТИКАМИ 

259 Нарметова Ю.К. (г.Ташкент, Узбекистан) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ У БОЛЬНЫХ С 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

262 Насимджанова М.М.,  Янгибоева Д. (г.Ташкент, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К НОВОЙ СРЕДЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

265 Нигматулина Л.А., Жабарова Л.А., Салманова Т.Х. (г.Ташкент, Узбекистан) 

НОМОФОБИЯ - БОЛЕЗНЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

267 Нишанова З.Т., Алимбаева Ш.Т. (г. Ташкент, Узбекистан) 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

270 Нишанов С.Ю. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЖИ И ОБМАНА 

271 Нуруллаева Б.Б., Касимова Х.А.(Узбекистан) 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОРЕГУЛЯЦИ В  ПСИХОЛОГИИ СПОРТА  

273 Олимов Л.Я. (г. Бухара, Узбекистан) 

ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

274 Останов Ш.Ш. (г.Бухара, Узбекистан) 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ И СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АРТ-

ТЕРАПИИ 

279 Остонов Ж.Ш. (г.Бухара, Узбекистан) 

КОНЦЕПЦИЯ КОПИНГА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ФУНКЦИЯ И ВИДЫ 

281 Павлова Е.В., Энгельгардт Е.Е. (г. Ярославль, Россия) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

282 Павлова Ю.Б. (г. Гомель, Беларусь) 

ПРОФИЛАКТИКА ТРУДОГОЛИЗМА 

285 Козлов В.В., Пискарев П.М., Ревякина Л.В.(г.Ярославль, г.Санкт-Петербург, Россия)  

ТОПОС ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 

288 Пискарёв П.М. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСОФИЯ ТЕЛА 

292 Полуэктов Д.А. (г.Санкт-Петербург, Россия) 
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ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПОСА ПРОЕКТА 

294 Прокофьева Н.С.(г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОС ЧЕЛОВЕКА В РОДОВОЙ СИСТЕМЕ (В КОНТЕКСТЕ АРТ-ТЕРАПИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

ЭМОЦИЙ) 

299 Рамазонов Ж.Ж. (г.Бухара, Узбекистан) 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ПОДРОСТКОВ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН  

301 Расников Е.Ф., Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия) 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ СИМВОЛИКИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВОЛОВ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ РАЗЛИЧНЫМИ 

РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

303 Расулова Н.Т, Ганиева Г.В. (г.Ташкент, Узбекистан) 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В СОЦИУМЕ И ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

306 Рахимова И.И. (г.Ташкент, Узбекистан), Юсупжонова И.А.(г. Андижан, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТУДЕНТАМИ  ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ  

309 Рахимова И.Г. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЗАСТЕНЧИВОСТИ 

312 Рахманова Д.Б. (г.Бухара, Узбекистан) 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

314 Рахмонова З.Н. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПСИХОЛОГОВ 

318 Рузиев У.М. (г.Бухара, Узбекистан) 

РАБОТА С ДЕТЬМИ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

321 Рустамов Ш.Ш. (г. Бухара, Узбекистан) 

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 

323 Садуллаева Ф. (г. Джиззак, Узбекистан) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

325 Саиджанова Д.Х. (г.Бухара, Узбекистан) 

СПЕЦИФИКА ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В АГРЕССИВНОСТИ 

327 Саидий С. (г.Навои, Узбекистан) 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

330 Саидмурадова М.В. (г.Ургенч, Узбекистан) 

ПОНЯТИЕ  "ИНТЕРЕС" И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

332 Саломатова С. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОС ЭСТЕТИЧЕСКОГО КОУЧИНГА В ПРОСТРАНСТВЕ ПРАКТИК ЛИЧНОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

335 Саломова Г.Ш. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ТРЕНИНГ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

338 Сангилбаева А.О. (г.Алматы, Республика Казахстан), Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия)  

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КОГНИТИВНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

341 Сандалова А.В. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

НАЙТИ СВОЙ ТОПОС: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА МЕСТА В ЖИЗНИ И ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

344 Санина М.В. (г. Ярославль, Россия) 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ И КРИЗИСОВ НА СКЛОННОСТЬ К ПОПАДАНИЮ ЛИЧНОСТИ 

В СИТУАЦИЮ БЕЗДОМНОСТИ 

348 Сарибаева У.С. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ К БУДУЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

351 Сатвалдиев А.А. (г.Андижан, Узбекистан) 

ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

355 Саттаров Э.Н. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В СЛОЖИВШЕЙСЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ 

357 Сафаев Н.С., Камалова З.Х. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

359 Сафаров Д.Х (г. Навои, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ПОКУПАТЕЛЕМ И ПРОДАВЦОМ 

361 Сафонова А.А. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСОФИЯ ТРЕВОГИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕСТО ЛОКАЛИЗАЦИИ ТРЕВОГИ 
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364 Сирожиддинова Ф.Х. (г.Андижан, Узбекистан) 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

367 Смирнов А.А.,Соловьева Е.В. (г. Ярославль, Россия) 

ФАШИЗМ КАК ПОДВЕРЖЕННОСТЬ АНТИДЕМОКРАТИИ И ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ У 

СТУДЕНТОВ 

370 Сабирова Д.А. (г. Бухара, Узбекистан) 

ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

372 Соколова А.А. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕГОВОРОВ КАК ДИНАМИЧНАЯ СРЕДА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 

374 Сорокина Е.Н.(г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСОФИЯ МАТЕРИНСТВА 

378 Тиллашайхова Х.А. (Узбекистан) 

ПОНИМАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ В СУФИЗМЕ И СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ  

380 Тогилов У.А. (г. Навои, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

383 Тураева Д.Р. (г.Ташкент, Узбекистан), Елмуратова А.У. (г. Нукус, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 

СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ «ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ» 

385 Тургенева О.Ю. Дьяченко Е.Н. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРНЕТА КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ: ТОПОСЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 

389 Tursunova O.A. (г.Ташкент, Узбекистан) 

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE IN SUICIDAL BEHAVIOR OF INTERNAL AFFAIRS: DIAGNOSTICS, 
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ются не определенно; 
4) у детей, самооценка которых средняя, а оценка родителей по отношению к ним завышенная - 

оценка которых, по отношению к ожидаемой оценке родителей высокая, создается благоприятная 
среда для формирования у них в будущем положительного образа “Я”. Т.е. именно это положение 
может стать фундаментом для более объективных отношений и адекватного самопознания. 

Кроме этого, данные, полученные в результате исследований самопознания у детей при помо-
щи метода “Лестницы” В.Г.Шура, показали что, большинство детей старшего дошкольного возраста 

(97,6%) хорошего о себе мнения, из них 90 % детей представляют себя “очень хорошими”, а 7,6% 
детей просто вошли в категорию детей, считавшим себя “хорошими”, это говорит о том, что у детей 
такого возраста высокая оценка по отношению к себе, и не является адекватной самооценкой. Как 
показывают анализ данных, у всех детей такого возраста развита высокая оценка по отношению к 
себе, а индивидуальные формы рассмотренной самооценки на самом деле являются сложным в про-
цессе его формирования и показывают отношения к ним. 

Однако есть и такая категория детей, которые в качестве привлекательного образа для себя 
выбирают образ в прошлом. Желание возвратиться в прошлое связано с глубоким осознанием того, 
что с возрастом увеличивается и ответственность детей, связанная с жизнью взрослых. Негативная 
оценка по отношению к образу взрослого в будущем, желание возвратиться в беззаботное детство и 
всегда оставаться в роли любимого ребенка свойственно некоторым детям этого возраста, причина 
этому сознание ребенка и ожидаемая неадекватная оценка по отношению к взрослым. Анализ каче-
ственных и количественных отношений выбора детей показал взаимозависимость формы “Я”, нра-
вившемуся самому себе и “привлекательный Я”. Например, у детей которые имеют систему пред-
ставлений “Я+” период “отрочества” --- “Меня” + ---- “Я – старчество”, желание стать взрослым в той 
или иной степени имеет противоречия и амбивалентность, это с одной стороны отражает понимание 
могущества мира взрослых и положительные стороны представления о них, с другой стороны стрем-
ление быть взрослым характеризуется потребностью воссоединения ребенка с миром взрослых. Это 
дает возможность ребенку представить состояние “Я-сейчас” и “Я в будущем” как модель существо-
вания в будущем и устойчивого мировоззрения в мире социальных отношений. 

На основании практических и теоретических заключений, вытекающих из исследований, можно 
дать следующие рекомендации. 

1. Не закрывайте глаза на проблемы и противоречия – слушайте детей и говорите с ними;  
2. Не угнетайте себя – так как если вам плохо, то и ребенку тоже не будет сладко; 
3. Не отворачивайтесь от детей, даже если они виновны в чем-то.  
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In European countries, in the USA, China, India, Indonesia and other countries of the world, polygamy 
is common in various forms. Multilingualism and its multifaceted type bilingualism are a worldwide phenome-
non, becoming an object of study of linguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, psychology, sociology, 
pedagogy, cultural science, and each of these disciplines performs its theoretical and practical functions. 
Nevertheless, although the concept of "bilinguism" is widely used in the scientific literature, the debate about 
what exactly is behind this term and what kind of person can be considered bilingv has not yet been com-
pleted. 

According to the comments recorded in the English explanatory dictionaries (for example, Webster's 
dictionary or BBC English Dictionary), "bilingual" refers to someone who can speak two different languages 
fluently. American linguist Leonard Blumfield uses this traditional interpretation in his work "Language", but 
shows that it is not possible to accurately determine the level of second language proficiency that the speak-
er can be considered bilingual. Psychologist Dj.Maknamarova suggests that one of the main language skills, 
such as hearing, speaking, reading or writing, should be considered bilingual, everyone who has a minimum 
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of competence. Researchers D.Hamers and M.Blank offers a functional approach to the description of the 
essence of bilinguism, since language is a tool designed to perform cognitive and communicative functions 
in society and in the personal circle. These authors in their research use the term "bilinguism" in relation to a 
language society in which two languages are practically intertwined, while the term "individual bilinguism" or 
"bilingualism" refers to the psychological state of a person who has multiple language codes as a means of 
social communication.  

Francois Grojan studies the phenomenon of bilinguism in terms of language activity, as well as from 
the point of view of the scope of the use of each language by a bilingual person. In his opinion, it is illogical 
to evaluate bilinguals according to their degree of possession or "balanced"in their minds, because bilinguals 
usually use languages for different purposes in different situations: at family, work, friendly communication, 
etc. The use of languages in these circles is represented by the term Grojan "domains", and the compatibility 
of the languages of one person, or form a mutually complementary principles. According to the scientist, it is 
precisely as a result of the "special" use of such languages that bilinguals rarely occupy them equally. 

In the question of how bilingvs use different languages, psycholinguists and neurolinguists use the 
term "change of codes" to denote the process of involuntary transition of speakers from one language to 
another, depending on the communicative situation. F.Grojan uses this term in a more special sense to de-
note the behavior of bilinguals. In the work of Garsia, two options are offered in explaining the interaction of 
bilingual personality languages: the first is based on the fact that in the minds of bilingvs two different lan-
guage systems exist simultaneously; the second option implies the presence in the mind of the individual of 
a single integrated linguistic system. In this case, dynamic mental processes associated with the application 
of research researchers are more interested. In this way, one of the main theoretical issues of how bilingvs 
are structured is the functioning of the brain, in particular, the system of storing language information and the 
methods of its management. The research of psycholinguists and neurolinguists has made it possible to 
identify differences in the physical characteristics of the mind of bilingv and monolingv: from experimental 
data it is known that neuroplasticity indicators in bilingv are higher. According to a number of researchers, 
bilingvs consciousness is inherent in the interconnected or joint activity of the two languages, and for suc-
cessful communication, bilingv consciousness will have to adapt to such a joint activity by activating control 
in the selection of language tools. 

As we can see, despite the great scientific and practical interest in the phenomenon of bilinguism, as 
well as the accumulated information, there is still no single explanation for the term "bilinguism", and stable 
criteria are not established, which will be the basis for talking about a particular individual bilinguism.  

According to linguists and psychologists, one of the main functions of the language is the creation of 
the landscape of the world or the focus on "orientation”. The scientists believe that the main task of the lan-
guage in the quality of the character system is the objectification of information received by man from out-
side, as well as the provision of information of all types of activities. E.S.Kubryakova defines language as" 
the spiritual, mental, intellectual means of entry into the human brain". N.Y.D.Arutyunova comes to the con-
clusion that the reality in the language is reflected not by the "unprocessed" appearance, but by the classify-
ing and abstract activity of the human mind, reflected in the language strengthened. Clarification of the na-
ture of communication between language and thought constitutes one of the main issues of theoretical lin-
guistics and psycholinguistics. Language is considered not only as a means of expression and transmission 
of thoughts, but also as a direct single form of the occurrence of the thought itself, the reality of thought. Most 
philosophers and linguists agree as an axiom that thinking cannot exist without expression in the language. 
Philosopher Bertrand Russell studied the connection between the appearance of thought and its occurrence 
in the form of words. Rassel believes that language serves not only to express thought, but also to think, 
because without language they could not exist. According to the British scientist, the main functions of the 
language are, first, the expression of a person's own thoughts and feelings, and secondly, the realization of 
communication by a person.  

Using these fundamental cases in determining the methodological basis for accepting a person as a 
bilingv, one can conclude that the criteria of bilinguism should be sought not by the ability to speak in another 
language as in their native language, but by the ability to think in that language. The criterion for the ability to 
think in a language is the ability to form sentences or texts directly in a particular language, in contrast to the 
translation from another language.  

Having considered the construction of sentences as an indicator of the implementation of thinking in a 
particular language, we rely on the fact that representatives of logical (analytical) philosophy consider 
speech as the main semantic unit of the language. Many linguists also agree with this rule. In particular, the 
founder of the school of logical analysis of language, N.D.Arutyunova emphasizes that the idea cannot be 
expressed in a language other than the form of a sentence. The researcher will include in the main charac-
teristics of the sentence the ability of a person to establish a connection between any of the subjects guided 
by thought – object, concept, name (word). It is precisely this ability of a person to formulate sentences in a 
particular language and to form coherent texts based on the consistency of the sentences in order to express 
his thoughts that allows him to be considered the owner of that language. In this case, it is necessary to for-
mulate the idea in a particular language without the help of an intermediary language, that is, from one lan-
guage to another without translation. 
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Свободная ролевая игра -- самая привлекательная деятельность для детей. Это объясняется 
тем, что в игре ребенок испытывает внутреннее ощущение свободы, подвластности вещей, действий, 
отношений -- всего того, что в практической продуктивной деятельности дается с трудом. Это состоя-
ние внутренней свободы связано со спецификой сюжетно-ролевой игры -- действием в воображае-
мой, условной ситуации. Сюжетно-ролевая игра не требует от ребенка реального, ощутимого продук-
та, в ней все «как будто», «понарошку». Игра, как и любая другая деятельность, возникает не спон-
танно, а передается людьми, которые уже владеют ею -- «умеют играть». 

В игре осуществляются два вида взаимоотношений - игровые и реальные. Игровые отношения 
— это отношения по сюжету и роли, реальные взаимоотношения — это отношения детей как партне-
ров, товарищей, которые выполняют общее дело. В совместной игре дети учатся языку общения, 
взаимопониманию, взаимопомощи, учатся подчинять свои действия действию других игроков. 

Сюжетно-ролевая оказывает значительное влияние на развитие коммуникативной деятельно-
сти у старших дошкольников. Ребенок начинает понимать и ориентироваться в причинах тех или иных 
поступков людей. Познавая систему человеческих отношений, он начинает осознавать свое место в 
ней. Игра стимулирует развитие познавательной сферы ребенка. Разыгрывая фрагменты реальной 
взрослой жизни, ребенок открывает новые грани окружающей его действительности. 

В игре дети учатся общению друг с другом, умению подчинять свои интересы интересам других. 
Игра способствует развитию произвольного поведения ребенка. Механизм управления своим поведе-
нием, подчинения правилам складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в 
других видах деятельности (например, в учебной). В развитой ролевой игре с ее сложными сюжетами 
и ролями, которые создают широкий простор для импровизации, у детей формируется творческое 
воображение. Игра способствует становлению произвольной памяти, вниманию и мышлению ребен-
ка. Игра создает реальные условия для развития многих навыков и умений, необходимых ребенку для 
успешного перехода к учебной деятельности. [7;34] 

В дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью, а общение 
становится частью и условием. В этом возрасте приобретается тот сравнительно устойчивый внут-
ренний мир, который дает основания впервые назвать ребенка личностью, хотя и не вполне сложив-
шейся, но способной к дальнейшему развитию и совершенствованию. 

Ребенок - дошкольник, входя в коллектив сверстников, уже имеет определенный запас правил, 
образцов поведения, каких-то моральных ценностей, которые сложились у него, благодаря и влиянию 
взрослых, родителей. Дошкольник подражает близким взрослым, перенимая их манеры, заимствует у 


