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Статья посвящена рассмотрению проблемы перлокутивного эффекта, который является  
наименее исследованным аспектом теории речевых актов. Выработка процедур и методик ис-
следования  перлокутивного эффекта осложняется неоднозначностью трактовки самого фе-
номена разными исследователями и вытекающими отсюда  вопросами: можно ли адекватно 
описать механизмы перлокутивного эффекта, оставаясь в рамках речевого акта,  или необ-
ходимо выйти за его пределы и расширить коммуникативный контекст. В этой связи автор 
настоящей статьи обращается к текстам жанра «письмо к редактору» (“letter to the editor”)  
«качественного» сегмента британских  печатных СМИ. 
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В теории речевых актов перлокуция со-
относится с третьим уровнем речевого 
акта, выражающим достижение посред-

ством речевого акта определённого результата, 
т.е. какого-либо изменения в сознании или по-
ведении слушающего. Правильное понимание 
сущности перлокуции возможно только в сопо-
ставлении с иллокуцией. Так, Дж. Остин и Дж. 
Серль рассматривали конвенциональность,  т.е. 
наличие определённых правил, норм, договорён-
ностей, при соблюдении которых речевой акт 
может быть успешным, в качестве разграничи-
тельного признака иллокутивных и перлокутив-
ных актов. По мнению Дж. Остина, иллокуции 
конвенциональны, поскольку могут быть выра-
жены при помощи перформативной формулы, 
включающей конвенциональный по сути пер-
формативный глагол. Перлокуции же неконвен-
циональны, потому что могут «довольствоваться 
любым высказыванием» и быть «случайными, 
неклассифицируемыми» [Остин 1986: 93].

П. Стросон считает конвенциональными 
не все иллокутивные акты, а только институ-
циональные. Для разграничения  иллокуции и 
перлокуции он  использует свойство «откры-
тости», «открытого узнавания» («overtness», 

«avowability»): говорящий может заявить о своей 
иллокутивной цели, но не о перлокутивной; ил-
локутивная цель предназначена для открытого 
узнавания, перлокутивная – не предназначена 
[Стросон 1986: 144]. Об успешности иллокутив-
ного акта можно говорить, когда адресат рече-
вого воздействия понимает иллокутивную цель 
говорящего. Перлокутивный акт успешен, когда 
достигнута перлокутивная цель говорящего. Та-
ким образом, перлокутивная цель, по Стросону, 
отличается от иллокутивной по признаку скры-
той интенции. 

Перлокуция является наименее исследован-
ным аспектом теории речевых актов (speech act 
theory). Не случайно её называют «Ахиллесовой 
пятой ТРА» [Marku 2000]. Большинство исследо-
вателей склонны понимать перлокуцию, вслед за 
Дж. Остином, как «воздействие речевого акта на 
чувства, мысли или действия аудитории, говоря-
щего или других лиц» [Остин 1986:88]. Нередко 
исследователи рассматривают перлокутивный 
акт «как результат воздействия иллокутивного 
акта» [Правикова 1989: 122] или не дифферен-
цируют понятия перлокуции и иллокуции, гово-
ря об иллокутивном акте и сопутствующем ему 
перлокутивном эффекте. Например, Д. Курзон 
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считает, что перлокутивный эффект является 
тем эффектом, который говорящий хотел про-
извести на слушателя, то есть отождествляет 
перлокутивный эффект с иллокутивным наме-
рением [Kurzon 1986: 172]. Лингвисты, предпо-
читающие использовать термин «перлокутив-
ный эффект», акцентируют, таким образом, не 
само  речевое воздействие, а его результат. Ис-
ходя из этого понимания, перлокуция должна 
быть выведена за пределы речевого акта, высту-
пая как его следствие.

Ряд исследователей используют наряду с 
термином «перлокутивный эффект» и термин  
«перлокутивный акт» как синоним. Нередко 
перлокуция трактуется в аспекте обратной свя-
зи с реципиентом, например, О.И. Москальская 
предлагает определять перлокутивный компо-
нент речевого акта как «программирование го-
ворящим реакции адресата речи» [Москальская 
1981:63]. О.Г. Почепцов говорит о перлокутив-
ном воздействии, характеризуя его как «речевое 
воздействие на объект (ситуация С1), которое 
может вызвать некоторую ситуацию (ситуация 
С2), субъектом которой является объект воздей-
ствия» [Почепцов 1987: 54].

В исследовании  В.Н. Василиной подчёрки-
вается важность перлокутивной составляющей 
речевого акта, отмечается, что «иллокутивный 
аспект речевого акта должен предопределяться 
ожидаемым перлокутивным эффектом, т.е. тем, 
что инициатор общения рассчитывает получить 
от адресата в результате вербального взаимо-
действия» [Василина 2012: 4]. Первичность пер-
локутивной цели по отношению к иллокутивной 
подчёркивает Л.Р. Безуглая: «Производя речевые 
действия, говорящий всегда ставит перед собой 
определённую цель, связанную с воздействием 
на партнёров по коммуникации – перлокутив-
ную цель. В соответствии с этой целью и дискур-
сивным контекстом у него формируется иллоку-
тивная цель» [Безуглая 2005: 92]. 

Анализируя феномен перлокуции, Л.Р. Без-
углая вводит термины «перлокутивная попыт-
ка» и «перлокутивное последствие», понимая 
под перлокутивной попыткой ситуацию, когда 
перлокутивная цель была поставлена, но не до-
стигнута, а под перлокутивным последствием –  
воздействие, которое произошло независимо от 
интенции говорящего [Безуглая 2005: 92].

Перлокуция, на наш взгляд, подразумевает 
обязательное наличие говорящего и слушающе-
го. Аспект говорящего представлен в категории 
перлокуции в виде перлокутивного акта, перло-

кутивной попытки; аспект слушающего  связы-
вается с  перлокутивным эффектом, с перлоку-
тивным последствием, он  акцентирует результат 
речевого воздействия. 

Перлокутивный эффект вряд ли может быть 
изначально определённым. Возможны случаи, 
когда интенция говорящего приводит к неожи-
данной реакции со стороны слушателя. Так, Су-
хих, исследуя диалогический дискурс, отмечает 
шесть способов возможной реакции на речевые 
действия: согласующиеся реакции (приветствие –  
приветствие); совпадение антиципаций пар-
тнёров (упрёк –  извинение); конкурирующая 
реакция (упрёк – упрёк); отсроченная реакция 
(упрёк – переспрос); корректирующая реакция 
(«вы не совсем правы»); игнорирующая реакция 
[Сухих 1989: 2].

Теоретически перлокутивные воздействия 
могут рассматриваться как «закономерные след-
ствия определённых иллокуций» [Семененко 
1999: 27]: ведь каждый иллокутивный акт рас-
считан на определённый перлокутивный эф-
фект, тем не менее, в действительности имеет 
место отсутствие их строгой взаимообусловлен-
ности. Иллокутивный акт приказа, например, в 
зависимости от коммуникативной ситуации и 
адресата речевого воздействия может вызвать 
разные перлокутивные эффекты – не только 
подчинение приказу, обусловленное иллокутив-
ной интенцией, но и игнорирование, недоволь-
ство, возражение, негодование, протест и т.д. 

Формирование более чёткого представле-
ния о механизмах перлокуции, терминологиче-
ское  уточнение этого понятия («перлокутивный 
акт», «перлокутивный эффект» «перлокутивная 
попытка», «перлокутивное последствие»)  явля-
ется на сегодняшний день актуальной научной 
проблемой. Исследуемый в данной работе мате-
риал  подтверждает  идею о том,  что перлокуция 
должна быть выведена за пределы речевого акта, 
выступая как его следствие. Нужно уточнить, 
что акт говорящего ассоциируется с виртуаль-
ной перлокуцией, акт слушающего с актуали-
зированной перлокуцией. Для выявления отно-
шений между виртуальной перлокуцией (актом 
говорящего) и актуализированной перлокуцией 
(актом слушающего) автор настоящей работы 
обратилась к текстам жанра letter to the editor (LE) 
в британских  периодических изданиях,  таких 
как «The Daily Telegraph», «The Independent» и 
«The Times».  На материале писем как вторичных 
текстов (текстов-реакций)  представляется воз-
можным  проследить, какой резонанс в них по-
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лучает программируемый, планируемый в жур-
налистских текстах (инициирующих, первичных 
текстах, текстах-стимулах)  одновременно с ил-
локутивным намерением акт перлокуции. 

С этой целью тексты-стимулы (журналист-
ские тексты) будут сопоставляться с текстами-
откликами  (письмами читателей) с точки зрения 
соответствия перлокутивного акта (перлокутив-
ной попытки) в первых перлокутивному эффек-
ту (перлокутивному последствию) во вторых. 
Письма читателей к редактору чаще всего пред-
ставляют собой ответную реакцию читателей на 
редакционные статьи и материалы. Рассмотрим 
первую группу текстов с рассогласованием пер-
локутивного акта и перлокутивного эффекта.  
В тексте-стимуле о политкорректности в шко-
ле («The Times») авторская позиция сводится к 
одобрению новых школьных стандартов, запре-
щающих по соображениям политкорректности 
давать однозначную моральную оценку тому 
или иному явлению. Рассуждения журналиста 
о том, нужно ли учить  школьников, что такое 
хорошо и что такое плохо, или корректнее пре-
доставить им самим право делать выводы, как 
предлагают новые школьные стандарты, вызва-
ли реакцию разной степени неприятия: от сдер-
жанного возражения-уточнения: of course schools 
should teach the difference between right and wrong, 
provided that such teaching is rationally based and 
open to questioning and justification – not a simple 
authoritarian «because I say so» до мрачных апока-
липтических прогнозов: Political correctness avoids 
discrimination and in doing so turns our world and 
our language into meaningless confusion, destroying 
the compass by which we steer… It is a sad fact of 
evolution that every civilization eventually becomes too 
civilized for its own good, abandons discrimination, 
refuses to defend itself and eventually implodes or is 
destroyed. History’s road is paved with examples. Ни 
один из читателей в опубликованной подборке 
не высказался в поддержку принципа политкор-
ректности. Ожидаемый перлокутивный эффект 
(виртуальная перлокуция), вероятно, связывал-
ся автором с принятием читателями идеи полит-
корректности, однако письма свидетельствуют о 
противоположном результате – статья вызвала 
чувство тревоги и озабоченности, и это  реаль-
ный перлокутивный эффект, актуализированная 
перлокуция. В целом реакцию читателей можно 
квалифицировать как конкурирующую с целями-
задачами, заложенными  в тексте-стимуле.

Следующая  группа текстов. Сложную 
реакцию вызвала публикация в «The Daily 

Telegraph» статьи о необходимости оказания 
финансовой помощи некоторым странам (Peter 
Osborne, Comment, 2013, October 29). Подборка 
писем-откликов на данную статью, объединён-
ная общим заголовком «Failure to hold foreign 
governments to account means that our aid is wasted» 
(The Daily Telegraph», 2013, November 1), показа-
ла, что перлокутивный эффект текста-стимула 
не был достигнут. Письма содержали реакцию 
удивления: The creed that foreign aid is automatically 
virtuous is indeed curious, возражения: It cannot 
be right that taxpayers’ money is donated to dubious 
regimes, such as those in Ethiopia and Rwanda by our 
politicians, just to make them look better on the world 
political stage» и даже угрозы: I will not vote for any 
government that happily spends £ 8,7 billion in foreign 
aid without apparent concern as to whether the use of 
this enormous fund is actually benefiting anyone but 
authoritarian politicians. Мнений в поддержку по-
зиции автора статьи высказано не было. Однако 
сам факт публикации писем читателей, высту-
пающих против помощи другим государствам, 
в свою очередь послужил стимулом для отсро-
ченной реакции некоторых других читателей. В 
одном из следующих номеров газеты («The Daily 
Telegraph», 2013, November 4) была помещена 
другая подборка писем, оспаривающая это мне-
ние. Среди них – уверения посольства Эфиопии 
(… the Ethiopian government and its development 
partners have put in place monitoring mechanisms 
to ensure that aid distribution is carried out in a 
transparent and efficient way), ссылки на положи-
тельный личный опыт (I would like to recount my 
own experience as a government scientist and then as 
a private consultant… in Colombia), эмоциональ-
ное выражение сочувствия нуждающимся (It is 
heartbreaking to see the suffering that the population 
has endured). Можно сделать вывод, что текст-
стимул вызвал наряду с конкурирующей и со-
гласующуюся реакцию, т.е. обнаружились так-
же  читатели,  солидарные с позицией Питера 
Оcборна, выраженной в первой публикации на 
эту тему, но высказать своё мнение их побудила 
не сама статья, а возражения на неё других чита-
телей. Применительно к  этой группе  читателей 
допустимо предположить, что сначала они про-
явили игнорирующую реакцию, которая позже в 
связи со сложившимися обстоятельствами усту-
пила место согласующейся реакции.

Часто поводом для обращения с письмом в 
редакцию служит желание исправить ошибку 
журналиста, поделиться своим профессиональ-
ным или житейским опытом, внести необходи-
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мые коррективы в картину мира, формируемую 
публикацией. Поэтому значительное место сре-
ди LE занимают обращения, демонстрирующие 
корректирующую реакцию. Для подтвержде-
ния сказанного можно привести статью «Lost 
wildflowers worsen plight of the butterfly» («The 
Daily Telegraph», 2012, October 28), на которую  
поступило несколько откликов, либо с помо-
щью дополнительной фактической информа-
ции опровергающую мнение, опубликованное 
в тексте-стимуле: «I was surprised to read that 
Lindsey Maskell counts nettles and thistles as «bad 
weeds»… Nettles are essential for caterpillars to cling 
on to when they first emerge from the chrysalis, quite 
apart from being excellent to eat for us humans. 
Thistles whose flowers have turned to seed in the early 
autumn are a great source of food for the delightful 
and colourful goldfinch»; либо уточняющую его 
(мнение): «The only real menace is Himalayan 
balsam, which is not indigenous and is spreading with 
frightening speed especially along river banks, where 
it destroys the habitat for wild flowers. It should be 
destroyed wherever possible» («The Daily Telegraph», 
2012, November 1). Подборка писем объединя-
ется заголовком, выражающим общее мнение 
читателей: «’Bad weeds’ provide essential succour for 
butterflies». 

Значительно реже наблюдается интеракция 
солидарности. Ниже представлена ещё одна 
подборка писем, инициированная  текстом-
стимулом, статьей Шарлотты Филби «Kid couture: 
Global Kids Fashion Week – the strangest fashion 
week of them all» («The Independent», March 22, 
2013).  Текст-стимул: «A thriving kids’ fashion 
market may be a good thing for industry, but is it really 
positive to be instilling our children with values based 
on expensive clothes and looking a certain way?» пред-
ставляет собой полифункциональный  речевой 
акт, сочетающий иллокутивные силы ассертива 
и экспрессива в содержательном плане, и интер-
рогатива в плане выражения. В нём автор осто-
рожно, некатегорично, в форме риторического 
вопроса высказывает сомнение в необходимости 
приучения детей к дорогой одежде и преувели-
ченному вниманию к своей внешности. 

Тексты-отклики: 
1) «I think that the fact that they see nothing 

wrong in spending so much money whilst people 
starve is the problem». Автор отклика поддержива-

ет и развивает  позицию, выраженную в тексте-
стимуле. 

2) «I don’t know what worse, using your children 
like tiny dolls to massage your own ego or spending five 
hundred pounds on a dress that a toddler will have 
grown out of in a few months while millions of people 
are struggling to eat on the dole». Письмо поддер-
живает позицию текста-стимула и подкрепляет 
её дополнительной аргументацией.

3) «They have a whole lifetime to become 
obsessed with their looks, materialism, and superficial 
values. They don’t need to start early». В этом откли-
ке комбинация ассертива (констатирующее суж-
дение) и директива (настоятельной рекоменда-
ции) звучат в унисон с мнением автора.

4) «I saw very little wrong with letting 
youngster primp and preen on the cat walk until 
I read the article. My own little nieces love getting 
new clothes, and love dressing up. It is the fact 
that these children are being dressed in very 
expensive couture that bothers me». В письме 
продемонстрирована смешанная реакция –  
несогласие с автором статьи по одному аспекту 
совмещается с признанием его правоты по дру-
гому аспекту. Приведённые тексты-отклики ука-
зывают на совпадение запрограммированного  
и реального перлокутивного эффекта: письма-
отклики показывают согласующуюся реакцию.

Итак, проведённый сопоставительный ана-
лиз текстов-стимулов (журналистских текстов) 
и текстов-откликов  (писем редактору) под углом 
зрения соотнесения перлокутивного акта (пер-
локутивной попытки) в первых   перлокутивно-
му эффекту (перлокутивному последствию) в 
последних  позволяет сделать некоторые коли-
чественные и качественные выводы.

В количественном отношении превалируют 
расхождения между перлокутивным актом  (по-
пыткой) и перлокутивным эффектом (следстви-
ем). Графически это можно показать следующим 
образом.

Данные таблицы не претендуют на высокую 
степень точности, они, скорее всего, показывают 
соотношение типов реакции. Надо также иметь 
в виду и тот факт, что приведённый подсчёт 
основывается лишь на письмах читателей, выра-
зивших своё отношение к обсуждаемой пробле-
ме посредством письма редактору, оставляя вне 
статистики реакцию читателей, не приславших 

Конкурирующая 
реакция

Корректирующая 
реакция

согласующаяся 
реакция

игнорирующая 
реакция

Текст-отклик + + + + + + +
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письма в редакцию. Преобладание  конкурирую-
щих и корректирующих реакций может иметь и 
психологическое обоснование: молчание (отсут-
ствие реакции) может трактоваться как знак со-
гласия.

В качественном отношении можно указать на 
два момента. Во-первых, выявлена асимметрия 
между перлокутивным актом как следствием 
определённой  иллокуции и  реальным перло-
кутивным эффектом.  На это уже обращалось 
внимание других исследователей: «перлоку-
тивный акт по самой своей сути не находится в 

необходимой связи с планом содержания пред-
ложения» [Кобозева 2000: 260]. Во-вторых, об-
наружена множественность реакций на один и 
тот же текст-стимул. Этот факт может быть объ-
яснён спецификой адресата массовой коммуни-
кации, представляющего собой неограниченное 
множество потенциальных получателей инфор-
мации, различающихся по социальному статусу, 
культурно-образовательному уровню, возрасту, 
индивидуальному опыту и т.д., что неизбежно 
накладывает отпечаток на восприятие информа-
ции и вызывает соответствующую реакцию.
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ASYMMETRY  OF  PERLOCUTIVE  ATTEMPT  AND  
PERLOCUTIVE  EFFECT

Valentina A. Tyrygina

Nyzhny Novgorod State Linguistics University named after N.A.Dobrolubov, 603155, Russia, Nyzhny 
Novgorod, Minin st. 31-А

The Abstract: The paper treats the problem of perlocutive effect, which is the least investigated aspect 
of a speech act theory. Elaboration of procedures and methods aimed at study of perlocutive effect is com-
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*    *    *

plicated by ambivalence in treating the given phenomenon by different researchers. The latter, hence, gives 
rise to further questions: can the mechanics of perlocutive effect be adequately described just within the 
frames of the speech act or whether the researcher should not limit himself by its frames and extend the 
communicative context. In this connection the author of the present paper resorts to the texts assigned to 
the genre “letter to the editor” of the British «quality» print media.

Key Words: perlocution, illocution, perlocutive act, perlocutive effect, perlocutive attempt, perlocutive 
consequence, genre.


