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В статье представлены результаты анализа самоидентифицирующих высказы-
ваний как средства доступа к структуре идентичности личности. Рассмотрена в 
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Идентичность по праву занимает важное место в концептуальной 
картине мира личности. По своей когнитивной природе идентичность яв-
ляется сложным ментальным образованием, в котором представлена вся 
совокупность сведений о самой личности и ее социальной активности, а 
также значительная часть сведений об остальном мире, о других членах 
социума [1, с. 126]. Идентичность в таком понимании составляет основу 
для всякого социокультурного взаимодействия субъектов, она присут-
ствует в любом виде человеческой деятельности, проявляется в любом 
акте познания и коммуникации [1, с. 112–119].  
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Существенная доля знаний, относящихся к идентичности, объективи-
руется с помощью разнообразных механизмов вербализации сведений о 
мире. Изучение этих механизмов открывает доступ к познанию структу-
ры идентичности субъекта, позволяет выявить и описать наиболее значи-
мые для индивида аспекты его идентичности.  

Анализ специальной литературы показал, что по своей структуре 
идентичность является сложным, иерархически организованным строе-
нием, включающим ряд взаимосвязанных, некоторым образом пересека-
ющихся гетерогенных, гетерохронных и гетеросубстратных элементов [1; 
5].  

В структурной организации идентичности ученые различают содер-
жательный, ценностный и мотивационный уровни компонентов [2; 5]. 
Содержательное измерение идентичности включает те характеристики, 
которые субъект приписывает себе как уникальной личности, носителю 
различных социальных ролей или члену каких-либо социальных групп. 
По характеру признаков, выступающих в качестве основания для иден-
тификации, в структуре идентичности можно выделить индивидуальный, 
профессиональный, этнический, национальный, политический, возраст-
ной, семейно-ролевой, гендерный, конфессиональный и др. аспекты [1; 2; 
3], информация о каждом из которых находит свое конкретное вербаль-
ное выражение в дискурсивной деятельности субъекта идентичности. 
Ценностное измерение идентичности включает оценки элементов содер-
жательного уровня [2; 5; 6]. Мотивационный уровень в структуре иден-
тичности включает побуждения, которые определяют направление дея-
тельности личности [2].  

Различные по своей природе сведения, конституирующие идентич-
ность, могут принадлежать как одному субъекту, так и группе людей. На 
этом основании правомерно говорить о том, что идентичность по своему 
характеру может быть личностной или коллективной. Личностная иден-
тичность трактуется как воплощение всех ролей, свойств и компетенций 
индивида, которые он приобретает в ходе социализации. Под коллектив-
ной идентичностью понимают то представление, которое складывается у 
некоторой группы относительно самой себя и с которым идентифициру-
ют себя все члены этой группы [1, с. 128–135; 4, с. 130–133; 6, с. 93].  

В соответствии с идеей о наличии различных временных компонен-
тов в структуре идентичности можно выделить ретроспективную, опера-
тивную и проспективную темпоральные проекции. Каждая из перечис-
ленных темпоральных проекций идентичности содержит определенный 
набор признаков личности, которые соотносятся со сферой прошлого, 
настоящего или будущего. 
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Любой субъект идентичности обладает определенным набором опи-
санных выше личностных характеристик, представления о которых фор-
мируются в самоидентифицирующие суждения и вербализуются само-
идентифицирующими высказываниями (СИВ). Высказывания данного 
типа могут объективировать информацию о различных аспектах лич-
ностной и коллективной идентичности субъекта, соотносимую с различ-
ными темпоральными проекциями его идентичности [3]. По этой при-
чине СИВ может рассматриваться как своеобразное средство доступа к 
структуре идентичности субъекта, в связи с чем оно представляет несо-
мненный интерес для лингвистического анализа. 

Многие исследователи идентичности обратили внимание на то, что в 
различных условиях коммуникации носитель идентичности проявляет 
себя по-разному, демонстрируя разные ипостаси своей личности [1; 2]. 
То, какие именно личностные качества будут актуализированы в кон-
кретных условиях, по мнению этих ученых, зависит от целого ряда фак-
торов, таких как характер коммуникации, ее локальные и темпоральные 
параметры, интенции участников коммуникации, а также их культурная 
принадлежность.  

С этой точки зрения интересно рассмотреть, как функционирует изу-
чаемое нами высказывание в определенной коммуникативной среде, 
а именно в сфере парламентского общения. Интерес к парламентской 
коммуникации обусловлен тем, что взаимодействие в данной среде осу-
ществляется на уровне всевозможных партийных и профессиональных 
группировок, поэтому именно здесь создаются необходимые предпосыл-
ки для формирования суждений о различных аспектах личностной и кол-
лективной идентичности субъектов и активизации этих суждений само-
идентифицирующими высказываниями. Таким образом, объектом нашего 
исследования являются СИВ, реализуемые в парламентском дискурсе. 
Цель исследования – выявить наиболее значимые параметры идентично-
сти коммуникантов, объективируемые в парламентской среде. В качестве 
материала исследования использованы стенограммы заседаний конгресса 
США за 2005–2018 гг. Основные результаты проведенного практическо-
го исследования выглядят следующим образом. 

Доминирующим аспектом идентичности в рамках СИВ оказался 
профессиональный. СИВ, активизирующие суждения о профессиональ-
ной идентичности парламентариев, составили 56% в общей выборке. При 
этом в 78% случаев объективировалась информация о личностной иден-
тичности коммуникантов, а в 22% случаев – о коллективной.  

Mr. Kinzinger: I’m a pilot in the military, and I still continue as an Air 
National Guard pilot (личностная идентичность).  
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Mr. Conaway: We are the House of Representatives, and what we do here 
is important (коллективная идентичность). 

На втором месте по частотности употребления оказались СИВ, объ-
ективировавшие информацию о национальной идентичности конгресс-
менов. Такие высказывания составили 13% в общем количестве примеров 
и в 97% случаев содержали сведения о коллективной идентичности. 

Mr. Coburn: No matter what our political philosophy is, we are all Ameri-
cans. 

СИВ, эксплицировавшие информацию о политической и региональ-
ной идентичности членов парламента, составили в общем корпусе при-
меров по 7%. Причем политическая идентичность в большинстве случаев 
(65%) носила коллективный характер, а региональная идентичность, 
напротив, в основном (81%) была личностной по своему характеру. 

Ms. Foxx: We are the party that is working to improve the lives of the 
American people by lowering taxes (политическая идентичность). 

Mrs. Shaheen: I live in Stratford County in New Hampshire (региональ-
ная идентичность). 

Индивидуальная идентичность парламентариев была представлена  
в 4% проанализированных единиц, и в 100% случаев она носила лич-
ностный характер. 

Mr. Harkin: I am a realist. 
Наименее частотными аспектами идентичности в проанализи-

рованном материале оказались семейно-ролевой (2,5%), этнический (2%), 
возрастной (1,5%), конфессиональный (0,7%) и гендерный (0,3%). 

Mr. McConnell: I have three daughters (семейно-ролевая идентичность).  
Ms. Jackson-Lee: Mr. Chairman, I hail from the great State of Texas, the 

Lone Star State (этническая идентичность).  
Mr. Norwood: I was 23 years old (возрастная идентичность).  
Mr. Cleaver: I consider myself to be a Christian fundamentalist (конфес-

сиональная идентичность).  
Ms. Foxx: I’m a fairly well educated woman (гендерная идентичность). 
Зарегистрирован также ряд случаев (6 %), когда члены парламента 

репрезентировали сразу несколько ипостасей своей личности, таких, 
например, как гендерная, семейно-ролевая и профессиональная. 

Mrs. Capps: I am a nurse, a mother, and a grandmother.  
Анализ темпоральных проекций идентичности показал, что основная 

часть СИВ отражает содержание оперативной проекции идентичности 
(79%). Согласно данным анализа, из рассматриваемой проекции иден-
тичности чаще всего эксплицировались сведения о национальных (89%), 
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региональных (95%), политических (79%), семейно-ролевых (75%) пара-
метрах идентичности парламентариев, несколько реже – о профессио-
нальных (55%), индивидуальных (57%) и этнических (59%) характери-
стиках личности членов парламента. 

Mr. Cornyn: We are a nation of immigrants (национальная идентич-
ность).  

Mr. Bond: Mr. Speaker, I represent the Ninth Congressional District in 
Houston, Texas (региональная идентичность). 

Содержание ретроспективной проекции идентичности вербализовы-
валось в два раза реже, чем содержание оперативной проекции идентич-
ности. Оно представлено в 20% СИВ. Согласно данным анализа, из рас-
сматриваемой проекции идентичности чаще всего эксплицировались све-
дения о возрастной (57%), профессиональной (43%), этнической (41%) и 
индивидуальной (37%) идентичности членов парламента. 

Ms. Ayotte: Before I came to the Senate, I served as attorney general of 
our State (профессиональная идентичность).  

Mr. Conaway: I grew up in Odessa, Texas (этническая идентичность). 
Содержание проспективной проекции идентичности, согласно анали-

зу материала, вербализовывалось достаточно редко: в 1% случаев. 
Mr. Craig: We will not be a wealthy nation 20 years from now (нацио-

нальная идентичность). 
Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие 

обобщения. 
Из всей совокупности сведений, содержащихся в структуре идентич-

ности коммуникантов, осуществляющих взаимодействие в конгрессе 
США, наиболее значимой для них является информация об их професси-
ональной деятельности. Эта информация в основном взаимосвязана с 
личностной идентичностью конгрессменов и имеет отношение к сфере 
настоящего. 

Представляется, что выявленные закономерности обусловлены раз-
ного рода коммуникативными факторами, к числу которых относятся 
своеобразный содержательный контекст общения и особое коммуника-
тивное пространство, формирующееся в результате специфической дея-
тельности в парламенте, а также определенные коммуникативные наме-
рения участников интеракции, ориентированные на создание положи-
тельного автоимиджа и убеждение адресата в правомерности собствен-
ной точки зрения. 
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В статье рассматриваются особенности синтаксиса в языке международных 
юридических документах. Автор отмечает, что в основе письменной формы юри-
дического английского языка лежит латинский канцелярский стиль речи. На при-
мере текстов международных конвенций автор выделяет ряд особенностей, при-
сущих юридическому английскому языку, которые можно объяснить его функци-
ональной обусловленностью и лингвистическим консерватизмом. 
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