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Аннотация. Данная статья продолжает ряд исследований автора в рамках изучения базовых про-
фессиональных концептов, относящихся к правоприменительной деятельности. Реконструируется 
фрагмент профессионального языкового сознания учебного билингва, связанный с концептом «по-
дозреваемый/suspect», с опорой на ассоциативные характеристики его вербальных репрезентаций и 
результаты анализа лексикографического описания. При проведении ассоциативного эксперимента в 
парах «стимул – реакция» вербализуются смыслы, актуальные для респондента в данный момент и 
сформированные его прошлым опытом, в том числе его профессиональной деятельностью. Выявление 
признаков концепта, относящегося к сфере правоприменения, в языковом сознании будущего сотруд-
ника правоохранительных органов представляет особый интерес в ситуации учебного билингвизма. 
Для установления общих и отличительных признаков концепта сопоставлялись результаты ассоциа-
тивных экспериментов, проведенных с обучающимися первого и второго курсов; для наблюдения за 
динамикой изменений в языковом сознании учебного билингва были проанализированы результаты, 
полученные в ходе ассоциативного эксперимента, проведенного на русском языке, и данные экспери-
мента, проведенного в ситуации учебного билингвизма, в динамике. 
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Abstract. This article continues a series of the author’s researches in connection with the basic profession-
al concepts related to law enforcement activity. The author reconstructs a fragment of professional linguistic 
consciousness of a bilingual learner associated with the concept SUSPECT with the help of associative charac-
teristics of its verbal representations and the results of lexicographic description analysis. When conducting an 
associative experiment in pairs “stimulus – reaction”, the meanings relevant for the respondent at the moment 
and formed by his past experience, including his professional activity, are verbalised. Identification of the 
features of the concept related to law enforcement in the linguistic consciousness of a future law enforcement 
officer is of particular interest in the situation of educational bilingualism. To establish common and distinctive 
features of the concept, the results of associative experiments conducted with first- and second-year students 
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were compared; to observe the dynamics of changes in the linguistic consciousness of a bilingual learner the 
results obtained during the associative experiment conducted in Russian and the data of the experiment con-
ducted in the situation of educational bilingualism were analysed in dynamics.
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Введение 
Актуальность данного исследования 

обусловлена современными тенденциями 
в развитии психолингвистической науки, 
проявляющимися в попытках выявить об-
щие и отличительные признаки концептов, 
вербальными репрезентантами которых 
выступают лексемы двух языков (русского 
и английского), в сознании билингва, опре-
делить специфику фрагментов професси-
онального языкового сознания на родном 
языке (русском) и в ситуации учебного би-
лингвизма на английском языке; необходи-
мостью поиска оптимальных решений при 
формировании связи «новое слово второго 
языка – концепт», с целью избежать ис-
ключительно переводного – автоматически 
переносного «конструирования» концеп-
та (на основе перевода лексических еди-
ниц, вербализующих признаки концепта), 
а также необходимостью выявлять степень 
профессионализации языкового сознания 
учебного билингва – сотрудника право-
охранительных органов с целью внесения 
своевременных изменений в процесс изу-
чения иностранного языка для специаль-
ных целей. 

Для изучения фрагментов профессио-
нального языкового сознания будущего со-
трудника правоохранительных органов как 
носителя русского языка и как учебного 
билингва в ситуации с английским языком 
требуется многоаспектный подход. Много-
аспектность выражается в использовании 
принципов сопоставительного и трендового 
моделирования признаков концепта, относя-
щегося к правоохранительной деятельности, 
на основе описания семантики, вербализую-
щей содержание концепта, извлеченного из 
лексикографических источников, лингви-
стических корпусов, данных, полученных 

в ходе свободного ассоциативного экспери-
мента.

Анализ «общепринятого» значения слова 
как одного из номинантов концепта на основе 
лексикографических источников необходим 
для построения базовой структуры концеп-
та, отражающей коллективное национальное 
сознание. Принятие же активной роли чело-
века в создании «вербально-авербального 
содержания», стоящего за словом, является 
последовательной позицией исследователей, 
опирающихся на постулаты, сформулирован-
ные на заре становления лингвистической 
науки В. фон Гумбольдтом, который понимал 
язык как деятельность; на положения, под-
черкивающие, что «сознание формируется 
при участии языка, выступающего средством 
обобщения образов сознания, возникающих 
в деятельности» [1, с. 43]. 

Связь деятельности и профессионально-
го сознания подчеркивается во многих иссле-
дованиях: «формирование профессионально-
го языкового сознания происходит в процессе 
профессиональной деятельности и профес-
сиональном общении путем усвоения специ-
ального языка и операций профессиональной 
деятельности» [2, с. 6]. Ведущим фактором 
формирования профессионального сознания 
называется «деятельность субъектов труда, 
организованная в речевом общении, так как 
только в общении и взаимодействии с други-
ми возможна трансляция и усвоение профес-
сиональных знаний» [3, с. 136]. 

Под профессиональным языковым со-
знанием понимается часть языкового созна-
ния индивида, связанная с интерпретацией 
феноменов профессиональной сферы, оз-
наченных с помощью языковых средств, в 
субъективной семантике которых отражен 
опыт, приобретенный в профессиональной 
деятельности.
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Важно понимание концепта как дина-
мически развивающейся ментальной репре-
зентации, «содержание которой меняется в 
зависимости от ситуации» (здесь и далее пе-
ревод автора статьи) [4, c. 23]. В этой связи 
обращение к ассоциативному эксперименту 
в диахроническом аспекте является целесоо-
бразным. Трендовое исследование одного и 
того же концепта на основе ассоциативного 
эксперимента, который повторяется с пред-
ставителями определенной профессиональ-
ной группы, проводится с целью выявления 
и изучения стабильной и вариативной части 
фрагмента профессионального языкового 
сознания в связи с анализируемым концеп-
том. 

Обращение к психолингвистическим 
методам при изучении языкового сознания, 
в частности, к ассоциативному эксперимен-
ту, логично и созвучно идеям Н. Хомско-
го, который утверждает, что «…понимание 
слов происходит» не на уровне словаря, а 
«далеко за его пределами» [5, c. 6]. Целесо-
образность использования ассоциативного 
эксперимента также объясняется тем, что 
его результаты «отражают языковое созна-
ние носителей языка» [6, с. 53], а «единство 
стимула и реакции рассматривается как ре-
чевое действие» [7, с. 106].

Реконструкция моделей вербализуемых 
частей концептов, представленных сред-
ствами двух языков, поможет приблизиться 
к ответу на вопрос в связи с билингвизмом: 
имеют ли билингвы единый доступ к инфор-
мации на двух языках или же определенная 
информация закреплена за определенным 
языком. Так, например, в исследовании [8] 
было установлено, что «малая доля сходства 
ассоциаций на стимул, выраженный эквива-
лентами на двух языках, свидетельствует в 
пользу существования двух семантических 
систем и, соответственно, двух различных 
систем доступа» (цит. по: 9, c. 78]. Соглас-
но результатам исследований, проведенных 
L. C. Ehri и E. B. Ryan, «лексические еди-
ницы разных языков (которыми владеет 
индивид) тесно и автоматически связаны в 
семантической памяти, и билингв не может 
отключить неактивный язык» [10, с. 299]. 

Существует и компромиссная точка зре-
ния, согласно которой в сознании билингва 
«ментальные образы, репрезентации одни 
и те же, но организуются они по-разному в 
зависимости от языка, выбранного для вер-
бализации» [11, с. 421]. 

Билингвизм изучается в рамках ней-
ропсихологических исследований, резуль-
таты которых свидетельствуют как о «воз-
можности единого хранилища для Я1 и 
Я2», так и «о разной локализации и различ-
ной обработке родного и неродного языков 
в зависимости от возраста приобретения, 
способа усвоения и полноты использова-
ния языков» [12, с. 57]. Под учебным би-
лингвом понимается «индивид, изучающий 
иностранный язык для специальных целей 
в учебной обстановке, ориентированной на 
формирование профессиональной языковой 
компетенции (вторичной языковой лично-
сти) сотрудника органов внутренних дел» 
[13, с. 1140].

Для достижения вышеуказанной цели 
исследования необходимо решить следую-
щие задачи:

1) сопоставить признаки концептов, но-
минированные эквивалентными лексемами 
на русском и английском языках на основе 
материалов, полученных в результате анали-
за различных источников (толковых слова-
рей, специальных словарей, национального 
корпуса русского языка, британского наци-
онального корпуса, корпуса современного 
американского английского, ассоциативного 
эксперимента); 

2) сопоставить результаты ассоциатив-
ных экспериментов, проведенных с обучаю-
щимися первого и второго курсов;

3) проанализировать результаты, полу-
ченные в ходе ассоциативного эксперимен-
та, проведенного на русском языке, и дан-
ные эксперимента, проведенного в ситуации 
учебного билингвизма, в динамике.

Материалом для исследования послужи-
ли словарные статьи и примеры из следую-
щих лексикографических источников: Боль-
шая российская энциклопедия; Большой 
толковый словарь русского языка / гл. ред. 
С. А. Кузнецов. СПб., 2014; Большой юри-
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дический словарь; Национальный корпус 
русского языка; Словарь русского языка / 
под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1999; British 
National Corpus; Collins Cobuild Dictionary; 
Corpus of Contemporary American; Dictionary 
of Law. Collin P. H. 1997. 258 p.; Gifis 
Steven H. Law dictionary. 1996. 561 p.; Law 
Enforcement: лексикографический спра-
вочник по английскому языку (правоохра-
нительная деятельность) / сост. М. Н. Ма-
лахова, Е. Ю. Смердина, Ю. И. Алферова. 
Омск, 2020. 148 с.; Legal dictionary; Merriam-
Webster dictionary; OxfordDictionary (En-En) 
(для ABBYY Lingvox5). Oxford Dictionary 
of English. Oxford University Press, 2010; 
Oxford dictionary of law enforcement. Graham 
Gooch, M. Williams. Oxford University Press, 
2007. 418 p. 

Теоретическую базу исследования со-
ставляют работы в области психолингвисти-
ки, когнитивной лингвистики, посвященные 
вопросам языкового сознания [14; 15], в 
том числе в связи c психолингвистическим 
аспектом исследования оценки [16], билинг-
визма и учебного билингвизма [17; 18; 19; 
12; 20; 21], особенностям функционирова-
ния профессионального языкового сознания 
[22; 2; 23; 24], различным методам описания 
лексики [25].

Методы исследования
В качестве методов исследования ис-

пользовались лексикографическое описа-
ние, метод компонентного анализа на ос-
нове данных лингвистического корпуса, 
свободный (ненаправленный) ассоциатив-
ный эксперимент, сопоставительный метод 
для выявления степени сходства и различия 
результатов, количественный метод. Лекси-
кографическое описание лексем-репрезен-
тантов проводилось с целью создания опор-
ных элементов – основы конструкта для 
дальнейшего сопоставления признаков кон-
цептов, выявленных по результатам ассоци-
ативных экспериментов; свободный (нена-
правленный) ассоциативный эксперимент и 
когнитивная интерпретация позволили уста-
новить содержание фрагмента, связанного с 
изучаемым концептом, в языковом сознании 
учебного билингва. 

Необходимость использования результа-
тов лексикографического описания связана с 
тем, что «лексикографическое значение сло-
ва … в определенной степени отражает язы-
ковое сознание носителя языка», поскольку 
«в нем сформулированы основные яркие се-
мантические характеристики слова», хотя и 
«не в полном и исчерпывающем варианте» 
[6, с. 54]. Этап обобщения словарных дефи-
ниций необходим для получения списка зна-
чений и их признаков, которые используют-
ся как основа для реконструкции концепта. 
В дальнейшем с ними сравниваются при-
знаки, выявленные в результате обработки 
экспериментальных данных и активизиро-
ванные в языковом сознании респондентов.

Использование ассоциативного экспери-
мента для исследования содержания языко-
вого сознания билингва оправдано, посколь-
ку он обеспечивает доступ к глубинным 
структурам знания; анализ ассоциативного 
поля раскрывает личностные, групповые, 
профессиональные смыслы, стоящие за зна-
ками, способствует пониманию и выявле-
нию признаков ситуативности, отраженной 
в нем. К ассоциативному эксперименту об-
ращаются для «выявления и сопоставления 
традиционного, национального и нового 
заимствованного в восприятии концептов» 
билингвами [26, с. 215].

Практическая значимость исследова-
ния состоит в возможности использования 
его материалов в практике составления ста-
тей идеографического словаря номинантов 
концептов, относящихся к сфере правоох-
ранительной деятельности. Результаты дан-
ного исследования могут быть включены в 
дальнейшую работу по выявлению опреде-
ленных стабильных смысловых структур в 
составе профессионального языкового со-
знания, при сопоставлении с результатами 
ассоциативных экспериментов по этим же 
концептам в рамках трендовых исследо-
ваний. Результаты изучения особенностей 
формирования концептов в ситуации учеб-
ного билингвизма, выявление доминирую-
щих и периферийных компонентов структур 
языкового сознания, связанных с професси-
ональной деятельностью билингва, могут 
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стать иллюстративным материалом в препо-
давании таких дисциплин, как психолингви-
стика, теория и практика билингвизма. 

Обсуждение и результаты
Реконструкция концепта «подозревае-

мый/suspect» на основе лексикографическо-
го описания значения лексемы-репрезентан-
та и ассоциативного эксперимента.

Реконструкция концепта осуществля-
лась на основе выявления содержания по 
лексикографическому значению номиниру-
ющей его лексической единицы; на основе 
данных лингвистического корпуса и ассо-
циативного эксперимента. Моделирование 
ассоциативного поля осуществлялось на 
основе данных, полученных в ходе ассоци-
ативных экспериментов, проведенных в раз-
ные периоды с респондентами, чья будущая 
профессиональная деятельность связана с 
охраной правопорядка, следствием, уголов-
ным розыском. Эксперименты 2002–2005 гг. 
и 2019–2023 гг. проводились с обучающими-
ся Омской академии МВД России (возраст 
17–23 года) в письменной форме. В качестве 
слов-стимулов выступали лексемы «подо-
зреваемый/suspect». 

«Подозреваемый». Метод обобщения 
словарных дефиниций. Интегрировав де-
финиции лексемы «подозреваемый» по дан-
ным толковых словарей «лицо/человек/тот, 
кто совершает/совершил преступление», мы 
выделяем следующий компонент значения: 
противоправное деяние. 

Анализ лексикографических источни-
ков позволил выявить следующие признаки 
концепта: причина быть подозреваемым, а 
именно совершение неправомерного по-
ступка; потенциальность, вероятность, 
возможность отношения к преступлению; 
действия следственных органов и органов 
судебной системы в отношении подозрева-
емого.

В результате анализа материалов линг-
вистического корпуса и СМИ можно выде-
лить основные признаки концепта «подо-
зреваемый», выражающие следующие типы 
отношений: в чем подозревается лицо, экс-
плицировано существительными (подозре-
ваемых по делу о гибели …, подозреваемый 

в мошенничестве, подозреваемые в хище-
нии, краже, грабеже, подозреваемого по 
громкому делу об изнасиловании и убийстве) 
и глаголами (подозреваемый … избивал); 
действия подозреваемого во время задержа-
ния или расследования (подозреваемые дали 
признательные показания; подозреваемый 
активно сотрудничает со следствием и за-
ключил досудебное соглашение; подозрева-
емый частично признал вину); деятельность 
правоохранительных органов (по местам 
жительства подозреваемых проведены обы-
ски; задержали подозреваемого в убийстве; 
в отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 
личность третьего подозреваемого устанав-
ливается; установление иных фактов про-
тивоправной деятельности подозреваемого; 
задерживать подозреваемого; оперупол-
номоченные документировали факты про-
тивоправной деятельности подозреваемой; 
поиск в совершении преступлений; досмотр 
подозреваемых); объект посягательств по-
дозреваемого (потерпевшие, пожилые жен-
щины, сын, две несовершеннолетние девуш-
ки); некоторые методы, используемые при 
расследовании преступлений (установить 
личность подозреваемого удалось благодаря 
тесту ДНК).

«Suspect». Метод обобщения словар-
ных дефиниций. Дефиниционный анализ 
«person whom the police think has committed 
a crime» (лицо, которое, по мнению поли-
ции, совершило преступление), «a person 
who is suspected of a crime or of having done 
something wrong» (лицо, подозреваемое в 
преступлении или совершении чего-то не-
правомерного), «someone who is thought to 
be guilty of a crime» (лицо, которое считают 
виновным в преступлении) позволил вы-
явить следующие признаки: (совершать) 
преступление/нарушать закон, действия 
органов исполнительной и судебной власти 
(осуждение, обвинять), виновность. 

Проанализировав иллюстративный ма-
териал из словарных статей и примеры из 
лингвистического корпуса, мы выделяем 
следующие основные признаки концепта 
«suspect», выражающие отношения: «субъ-
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ект – последствия его действий, выража-
ющиеся в действиях со стороны органов 
исполнительной, судебной власти» (arrest, 
detain, interrogate), «субъект – его действия, 
эксплицированные как существительными, 
так и глаголами» (robbery, murder, burglary, 
fled), «субъект – его характеристика, связан-
ная с возможностью совершения противо-
правного деяния» (possible, obvious), харак-
теристика субъекта, выраженная атрибутом, 
репрезентированным существительным, 
номинирующим название правонаруше-
ния (mass-shooting suspect, robbery suspect, 
murder suspect). 

Когнитивные признаки концепта «подо-
зреваемый», реконструированного на осно-
ве ассоциативного эксперимента.

В данной части исследования пред-
ставлены результаты сопоставительного 
анализа, проведенного на основе данных, 
полученных в ходе ассоциативных экспери-
ментов в разные годы. В таблице 1 приво-
дятся признаки концепта «подозреваемый» 
в процентном соотношении от ядра к пери-
ферии.

Отношения «субъект – его деятель-
ность» («субъект» эксплицирован лексикой, 
номинирующей виды преступных деяний) 
для профессионального языкового сознания 
обучающихся в 2002–2005 гг. не выходи-
ли на первый план и занимали лишь 1,9 % 
от всех ассоциаций. В настоящий период 

данный тип связи отражен в 8,8 % реакций 
обучающихся первого курса (ранг 5) и в 
13,6 % ассоциаций, данных вторым курсом 
(ранг 3). Категоричность и отнесение подо-
зреваемого лица скорее к категории «пре-
ступников» остается на прежнем уровне 
(18 % = ранг 2 – 2002–2005 гг., 24,4 % = ранг 
1 – 1 курс (2019–2023 гг.), 21 % = ранг 1 – 2 
курс (2019–2023 гг.), хотя необходимо отме-
тить, что в 2002–2005 гг. реакции, связанные 
с виной, были даже вынесены в отдельную 
категорию и эта категория составляла ядро 
ассоциативного поля.

Дефиниции, демонстрирующие зна-
ние респондентами нормативных актов, 
были актуализированы в 4,9 % ассоциаций, 
данных в 2002–2005 гг. Деятельностный 
аспект, представленный лексикой, номини-
рующей действия правоохранительных ор-
ганов, занимал ближайшую периферию ас-
социативного поля исследуемого концепта 
в 2002–2005 гг. (12,6 % – ранг 3). Достаточ-
но высокий процент таких реакций в пери-
од с 2019 по 2023 г. указывает на большую 
практико-ориентированность языкового 
сознания респондентов на современном 
этапе (что можно объяснить более ранним 
переходом к изучению специальных дисци-
плин в связи с сокращением общего курса 
обучения).

Что касается эмоционально-оценочного 
компонента, то в 2002–2005 гг. он был пред-

2002–
2005 

41,6 % – об-
виняемый, 

подслед-
ственный

18,1 % – 
преступник

12,6 % –  
действия 

правоохра-
нительных 

органов

7,7 % –  
человек

4,9 % – лицо, 
в отношении 

которого 
возбуждено 
уголовное 

дело

1,9 % –  
преступление

2019–
2023

1 курс

24,4 % – 
преступник

20% – дей-
ствия право-
охранитель-
ных органов 

14,3 % – 
вина,  

виновный

13,3 % – 
возможный/

сомнения  

8,8 % –  
преступление

2019–
2023

2 курс

21 % –  
преступник

18,5 % – 
действия 

правоохра-
нительных 

органов

13,6 % –  
преступление

11,1 % –  
человек

8,6 % –  
статус, лицо

Таблица 1 – Ассоциативное поле «подозреваемый» (от ядра к периферии)
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ставлен 2,5 % реакций. В 2019–2023 гг. дан-
ный компонент актуален для сознания пер-
вого курса, но доля таких ассоциаций также 
невысока (3,5 %). 

В таблице 2 представлены признаки 
концепта «suspect», выявленные в ходе ассо-
циативных экспериментов. 

Таблицы 3 и 4 содержат сводные дан-
ные о соотношении общих признаков кон-
цепта, репрезентированного лексемой «по-
дозреваемый» и, соответственно, лексемой 
«suspect», на основе реконструкции ассо-
циативного поля, по результатам ассоциа-
тивных экспериментов в 2002–2005 гг. и в 
2019–2023 гг. с разделением по курсам. 

Если объединить реакции, указываю-
щие на бóльшую уверенность респондентов 
в вине подозреваемого лица (виновный, пре-

ступник), то в ситуации с родным языком у 
данной профессиональной группы они со-
ставляют ядро ассоциативного поля иссле-
дуемого концепта (59,7 % – 2002–2005 гг., 
38,7 % – 1 курс (2019–2023 гг.), 21 % – 2 курс 
(2019–2023 гг.). 

Было установлено процентное соотно-
шение общих признаков концепта, относя-
щегося к профессиональной деятельности 
будущего сотрудника правоохранительных 
органов, репрезентированного лексемами 
«подозреваемый/suspect», выявленных в 
ходе ассоциативных экспериментов, прово-
дившихся в разные периоды.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в процентном соотношении в ситуации 
учебного билингвизма синтагматические 
ассоциации составляли ядро асcоциативно-

Таблица 2 – Ассоциативное поле «suspect» (от ядра к периферии)

2002–2005 35,2 % – 
investigate, 
interrogate, 

arrest, 
identify

11,6 % – 
criminal

8,8 % – 
appearance 

(внешность)

7,8 % – man 6,6 % – crime 4,7 % – 
police, 

investigator, 
prosecutor

2019–2023
1 курс

23,3 % – 
crime

20,2 % – 
criminal

13,5 % – in-
vestigate, 
identify

8 % – 
prosecutor, 
detective 

2019–2023
2 курс

27,9 % – 
investigate, 
interrogate, 

arrest, 
identify

24,4 % – 
criminal

16,3 % – 
crime

5,8 % – man 2,3 % – 
police, 

investigator, 
prosecutor

Обвиняе-
мый

Преступ-
ник

Действия 
правоох-

ранитель-
ных

органов

Престу-
пление

Лицо, в 
отношении 

которого 
возбуждено 
уголовное 

дело

Человек Возмож-
ный/со-
мнения

2002–
2005

41,6 % 18,1 % 12,6 % 1,9 % 4,9 % 7,7 %

2019–
2023

1 курс

14,3 % 24,4 % 20 % 8,8 % 13,3 % -

2019–
2023

2 курс

21 % 18,5 % 13,6 % 8,6 % 11,1 %

Таблица 3 – Процентное соотношение общих признаков концепта, 
репрезентированного лексемой «подозреваемый»
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го поля концепта «suspect» по данным ассо-
циативных экспериментов, проводившихся 
с 2002 по 2005 г., а «синтагматические ас-
социации на английском языке при хорошем 
владении языком отражают автоматизиро-
ванные связи, возникшие на основе вос-
приятия англоязычных текстов» [27, с. 37]. 
Это свидетельствует о меньшей степени 
сформированности связей, закрепленных в 
результате изучения контекста в последние 
годы на первом курсе (в том числе в связи с 
сокращением общего количества часов, вы-
деляемых на данную дисциплину). Нельзя 
сказать, что нет четко сформировавшегося 
фрагмента языкового сознания в этой части, 
поскольку ядро асcоциативного поля (в со-
знании первокурсника) и ближайшую пери-
ферию (в сознании представителей второго 
курса) составляют реакции, отражающие 
элементы дефиниции, но ассоциации, экс-
плицированные лексикой, номинирующей 
непосредственно действия правоохрани-
тельных органов, органов судебной власти, 
составили 13,5 % на первом курсе и все еще 
составляют ядро асcоциативного поля в со-
знании второкурсника (27,9 %). 

На русском языке в качестве доми-
нирующей стратегии ассоциирования в 
период 2002–2005 гг. у данной профес-
сиональной группы выступает установле-
ние отношений синонимии (обвиняемый, 
подследственный, подсудимый) – 41,6 %; 
ближайшая периферия (18,1 %) представ-
лена лексемами, конкретизирующими 
правонарушителя (преступник, убийца, 
нарушитель, правонарушитель, бандит, 
жулик, вор, соучастник, насильник и т. д.); 
12,6 % реакций представлено ассоциация-

ми, отражающими процесс расследования 
и судопроизводства (опознание, допрос, 
преследование, показания, арест, наказа-
ние, следствие, расследование). 4,9 % ас-
социаций представляют собой дефиниции: 
лицо, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело; лицо, преступившее закон 
и пр. Сам объект действий – деятельность 
подозреваемого (преступление) – отражен 
лишь в 1,9 % от общего числа ассоциаций 
по сравнению с текущей ситуацией (8,8 % 
на первом курсе и 13,6 % на втором). В 
ситуации учебного билингвизма процент 
ассоциаций, отражающих актуальность 
профессиональной деятельности в связи с 
данным концептом, составил 35,2 %; из них 
24,2 % – это реакции, вербализованные тер-
мино-ориентированной лексикой. 

Ядро ассоциативного поля «подозрева-
емый», смоделированного по результатам 
экспериментов, проведенных в период с 
2019 по 2023 гг., составляют реакции, указы-
вающие на актуализацию виновности лица 
(преступник – 24,4 % на 1 курсе и 21 % на 
2 курсе). В ситуации учебного билингвизма 
для языкового сознания первокурсника ха-
рактерно установление отношений «субъ-
ект – его деятельность» (преступление – 
23,3%); для второго курса доминантной 
является актуализация профессиональной 
деятельности (действия правоохранитель-
ных органов) – 27,9 %.

В ситуации с родным языком професси-
онализация проявляется ярче как на втором, 
так и на первом курсе. Причем стоит отме-
тить, что в ассоциациях, данных предста-
вителями второго курса, отражено знание 
нормативных актов, а сами реакции выра-

crime criminal investigate, 
interrogate, 

arrest, identify

police, 
investigator, 
prosecutor

man appearance 
(внешность)

2002–2005 6,6 % 11,6 % 35,2 % 4,7 % 7,8 % 8,8 %
2019–2023

1 курс
23,3 % 20,2 % 13,5 % 8 %

2019–2023
2 курс

16,3 % 24,4 % 27,9 % 2,3 % 5,8 %

Таблица 4 – Процентное соотношение общих признаков концепта, 
репрезентированного лексемой «suspect»
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жены профессиональной лексикой (лицо, в 
отношении которого возбуждено уголовное 
дело; участник УСП (уголовное судопроиз-
водство)).

Заключение 
Таким образом, мы приходим к следу-

ющим выводам. Проведенное трендовое 
исследование концепта, относящегося к 
профессиональной деятельности учебно-
го билингва – будущего сотрудника право-
охранительных органов, номинированного 
лексемами русского и английского языков, 
продемонстрировало высокую степень про-
фессионализации языкового сознания в си-
туации учебного билингвизма в период с 
2002 по 2005 г. (как в связи с большим коли-
чеством часов, отводимых на изучение дис-
циплины «Иностранный язык», так и в свя-
зи с ранней профессионализацией самого 
языкового материала); на данном этапе про-
фессионализация языкового сознания харак-
терна в большей мере для обучающихся вто-
рого курса. Что касается ситуации с родным 
(русским) языком, то профессионализация 
наблюдается в части, касающейся юридиче-
ского определения исследуемого понятия, и 
проявляется в выборе ассоциаций, выражен-
ных лексемами, номинирующими действия 
правоохранительных органов в отношении 
подозреваемого. Были определены актуали-
зированные признаки концепта, репрезен-
тированного лексемами русского и англий-

ского языков, на основе сопоставительного 
анализа содержания концепта с опорой на 
материалы толковых словарей, специаль-
ных словарей, лингвистических корпусов, 
ассоциативного эксперимента. Для установ-
ления общих и отличительных признаков 
концепта сопоставлялись результаты ассо-
циативных экспериментов, проведенных с 
обучающимися первого и второго курсов; 
для наблюдения за динамикой изменений в 
языковом сознании учебного билингва были 
проанализированы результаты, полученные 
в ходе ассоциативного эксперимента, прове-
денного на русском языке, и данные экспе-
римента, проведенного в ситуации учебного 
билингвизма, в динамике. 

В качестве перспектив дальнейшего ис-
следования заявленной проблематики мож-
но назвать выявление и систематическое 
описание особенностей профессионального 
языкового сознания будущего сотрудника 
правоохранительных органов как в связи с 
родным языком, так и в ситуации учебного 
билингвизма, а также использование наря-
ду с дефиниционным анализом материалов 
ассоциативных экспериментов для структу-
рирования юридической лексики, поскольку 
«техники, связанные с актуализацией ас-
социативных связей» [28, c. 141] целесоо-
бразны и доказали свою эффективность при 
обучении терминам и термино-ориентиро-
ванным знакам. 
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