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В статье предпринята попытка рассмотреть и проанализировать проявление 
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Одним из актуальных направлений в современной лингвистике является разра-
ботка теории речевых актов. Согласно этой теории, речевой акт принято рассматри-
вать как минимальную единицу дискурса. Представления о коммуникативном воз-
действии речи были подвергнуты пересмотру после появления концепции Джона 
Остина, предложившего считать единицей речевой коммуникации речевой акт, трак-
туемый как трехуровневое единство [1, p. 92–101]. 

В структуре речевого акта, вслед за Дж. Остином, мы выделяем три уровня – 
локутивный, иллокутивный, перлокутивный. Под локутивными актами подразумева-
ется собственно произнесение выказывания. Среди них выделяются фонетические 
(произнесение звуков), фатические (произнесение слов и выражений) и ретические 
(семантическое наполнение высказывания). Таким образом, в локутивном аспекте 
речевой акт выступает в отношении к языковым средствам, применяемым при его 
осуществлении. Иллокутивная сторона речевого акта акцентирует коммуникативную 
цель речи. Иллокутивный акт, соотносящийся с интенцией говорящего, является цен-
тральным понятием ТРА [3, с. 163]. Перлокутивный уровень отражает целенаправ-
ленное воздействие совершающего речевой акт на слушателей, которое приводит к 
неким внеречевым последствиям. Следовательно, перлокутивный акт шире иллоку-
тивного и не является непосредственно обусловленным интенцией говорящего. Со-
гласно М.Л. Макарову, «перлокуция не столь жестко связана с самим высказыванием 
и обусловлена прагматическим контекстом» [3, c. 164]. По формулировке О.В. Пуга-
чевой, охарактеризовавшей триаду речевого акта, «локутивный акт – акт говорения 
вообще, иллокутивные акты – различные типы речевых высказываний (вопрос, ответ, 
уверение и т.д.), содержание намерения говорящего, а перлокутивный акт – это то 
воздействие, которое данное высказывание оказывает на адресата» [6, с. 1181]. 

Важно рассматривать речевой акт как целостное явление, не воспринимать его как 
цепь последовательных действий. Как отмечает И.П. Сусов, «перлокутивный акт – это 
часть речевого акта говорящего, а не ответное, не посткоммуникативное действие 
адресата» [7, с. 5]. Совершая речевой акт, говорящий в одно и то же время осуществ-
ляет локутивный акт, произнося определенное высказывание, производит иллоку-
тивный акт, так как высказывание представляет собой утверждение, вопрос, предло-
жение, совет и т.д., и вместе с тем творит перлокутивный акт, провоцируя слушаю-
щего на какую-либо ответную реакцию. 

Перлокутивный эффект речи не является обязательным и изначально опреде-
ленным. Возможны случаи, когда интенции говорящего приводят к неожиданной 
реакции слушателей. Перлокутивный эффект может иметь разную степень выражен-
ности – от эмоциональной реакции до реального действия. 

Перлокуция является наименее исследованным аспектом теории речевых актов 
(speech act theory). Общепринятого определения перлокуции в современной лингвисти-
ке пока не существует. Большинство исследователей склонны понимать перлокуцию, 
вслед за Дж. Остином, как «воздействие речевого акта на чувства, мысли или действия 
аудитории, говорящего или других лиц» [5, с. 88]. Некоторые лингвисты предпочитают 
использовать термин «перлокутивный эффект», акцентируя таким образом не речевое 
воздействие, а его результат. Исходя из этого понимания, перлокуция должна быть 
выведена за пределы речевого акта, выступая как его следствие. Часть исследователей 
использует термины «перлокутивный акт» и «перлокутивный эффект» как синонимы. 
Нередко перлокуция трактуется в аспекте обратной связи с реципиентом. Например, 
О.И. Москальская предлагает определять перлокутивный компонент речевого акта как 
«программирование говорящим реакции адресата речи» [4, с. 63].  

Формирование более четкого представления о механизмах перлокуции, уточне-
ние терминологического значения этого понятия представляют собой актуальную 
научную проблему. В данной статье мы предпринимаем попытку рассмотреть и про-
анализировать формы проявления перлокутивных эффектов в публицистическом 
жанре «письмо к редактору» на материале английской газеты “Daily Telegraph”. 

Письма к редактору наиболее ярко отражают перлокутивный аспект речевых ак-
тов, ответом на которые они обыкновенно являются. Процесс коммуникации можно 
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схематически представить в виде следующей цепочки: речевой акт → восприятие → 
ответная реакция. Письма читателей к редактору, как правило, представляют собой 
ответную реакцию на редакционные статьи и материалы. Возможны также письма, 
возникшие как отклики непосредственно на события, ранее не отраженные в изда-
нии. Анализ «писем к редактору» наглядно показывает активную роль, которую иг-
рает в процессе коммуникации воспринимающая сторона.  

Рассмотрим проявление перлокутивного эффекта на конкретном примере не-
скольких писем редактору в газете “Daily Telegraph” (№ 48, 341–342), представляю-
щих собой отклик на публикацию, посвященную проблеме военного сотрудничества 
Великобритании и Франции.  

Коллективное письмо, послужившее текстом-стимулом, выражает позицию сто-
ронников военного альянса. Отметим, что его характеризует отсутствие категорично-
сти, осторожность в формулировках, высказывается не требование, а совет: “Britain 
should now take steps to share a nuclear deterrent with France”. Очевидно, данное мне-
ние не является популярным. Заключительная часть письма более эмоциональна по 
интонации: “Anglo-France defence cooperation offers an obvious way forward which we 
cannot afford to ignore. The security of Britain, France and Europe is at stake”. Использо-
вание обобщений, подчеркнутая идентификация с реципиентом с помощью личного 
местоимения «we» свидетельствуют об определенной иллокутивной цели – убедить в 
необходимости альянса с Францией.  

Мнения читателей, выступающих против данного сотрудничества, редакция 
объединила подзаголовком: “Britain’s truest military allies are in the Commonwealth, not 
across the Channel” («Истинные военные союзники Британии находятся в Британском 
содружестве наций, а не по ту сторону Ла-Манша»). В каждом отдельном письме 
выражаются разные оттенки возражения, приводятся неожиданные аргументы. Так, 
один из респондентов, сетуя на то, как быстро забываются уроки истории, задается 
вопросом, на каком языке будут общаться союзники: “How quickly the lessons of his-
tory are forgotten when political expediency is concerned… On a practical note, I would be 
very interested to know in which language the two navies will communicate”. Другой рес-
пондент задумывается о том, как скажется англо-французский военный союз на 
взаимоотношениях Великобритании и США: “… will America recoil from a Britain that 
is now to share its deepest military secrets with Paris?” Настороженность по поводу во-
енного сотрудничества Англии и Франции в одном из писем проявляется в сравнении 
альянса с «троянским конем»: “The Anglo-French military "cooperation", which has 
been on the agenda since the Maastricht Treaty in 1992, is a Trojan horse, promoted by 
supra-nationalists, to pave the way for an EU army”. Двойственные чувства выражены в 
письме читателя из Франции, который, хоть и приветствует идею англо-
французского союза, понимает, что реакция Канады, Австралии и Новой Зеландии на 
данное объединение не может быть позитивной: “While I welcome the spirit of Brit-
ain’s co-operation with France, I cannot help but feel that the idea is simply driven by ac-
countants… If I were from Canada, Australia or New Zealand, I would feel this as one in 
the eye from the old country”. 

Приведенный пример иллюстрирует отсутствие строгой взаимозависимости ил-
локутивной стороны речевого акта и его перлокутивного эффекта. Опубликованное в 
“Daily Telegraph” коллективное письмо, очевидно, имело целью сформировать обще-
ственное мнение, поддерживающее планы военного сотрудничества с Францией. 
Перлокутивный эффект письма проявился в реакциях протеста, возражения, скепси-
са, сдержанного одобрения. Реакции реципиентов не совпали с ожиданиями автора. 

Приведем пример противоположных перлокутивных эффектов, вызванных од-
ной публикацией. Репортаж, поднимающий проблему участия заключенных в муни-
ципальных выборах (“Daily Telegraph” (№ 48, 341, 2010)), побудил читателей выра-
зить в письмах редактору свое мнение о важной для всего общества проблеме. Мне-
ния располагаются в диапазоне от решительной поддержки прав заключенных 
(“Every prisoner should be able to vote for one MP, who would have a prison constituency 
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embracing all our jails”) до резкого протеста (“If voting rights included local elections, 
prisoners could elect a candidate against the interest of the community”). 

Таким образом, точно спрогнозировать перлокутивный эффект речевого воздей-
ствия невозможно. Вероятны диаметрально противоположные реакции получателей, 
обусловленные различием их социальных ролей, культурного уровня, возраста и т.д. 
Восприятие какого-либо высказывания в большей степени зависит от индивидуаль-
ного опыта слушателя, чем от качества речи. Всякий текст содержит в себе множест-
венность перлокутивных эффектов. 

Теория речевой коммуникации, фундаментально разработанная Е.Ф. Тарасовым, 
обращает внимание на психолингвистические аспекты речевого воздействия, со-
стоящие в том, что «речь субъекта РВ должна быть средством организации общения 
в структуре речевого воздействия и средством побуждения объекта РВ к посткомму-
никативной деятельности» [8].  

Можно выделить три группы реакции читателей на редакционные публикации: 
1) изменение в фонде знаний (информативные письма);  
2) изменение отношения к какому либо событию в положительную или отрица-

тельную сторону;  
3) побуждение к действию (связанное с рекламными текстами).  
Вариантом первого типа реакции являются письма, содержащие какие-либо до-

полнения, уточнения.  
Наиболее частым типом реакции является возражение, или корректирующая реак-

ция. Как правило, побудительным стимулом для письма в редакцию становится реакция 
несогласия с выраженным в издании мнением. Как подчеркивал А.А. Леонтьев, «глубина 
понимания речевой информации прямо пропорциональна степени осознаваемой реципи-
ентом необходимости ответа на нее» [2, с.22]. Понимание информации, тем не менее, 
неравнозначно принятию интенции говорящего, а следовательно, может получить разви-
тие в диаметрально противоположных перлокутивных актах.  
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В статье рассмотрены особенности формирования новостных птоков в СМИ. 

Особое внимание обращено на анализ воздействия потока новостей на формирование 
представлений аудитории о событиях, проблемам дезинформации и манипуляции. 

Ключевые слова: журналистика, массмедиа, новость, новостная информация, 
новостное производство, новостной поток, событие, факт, СМИ. 
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Новостная информация, благодаря широким возможностям массмедиа, непре-

рывно презентуется в огромных объемах массовой аудитории. Представления о мире 
у современной аудитории формируются, в первую очередь, под влиянием данных 
новостных потоков. В целом новость должна быть оперативной, объективной и дос-
товерной, содержать информацию, необходимую для оценки важности и последствий 
описываемого события, быть понятной, четко акцентировать на главном. Однако, как 
показывает практика, СМИ активно моделируют новостные потоки с учетом интере-
сов определенных заинтересованных групп (бизнес-структур, политических и обще-
ственных организаций и т.д.), что зачастую негативно влияет на полноту и глубину 
предоставляемой новостной информации. В данной работе предпринята попытка 
рассмотрения особенностей новостного производства, механизмов формирования 
новостных потоков в современных СМИ.  

В целом понятие «новость» имеет ключевое значение для журналистики и под-
вергается различным трактовкам в зависимости от научного направления исследова-
ния. В широком понимании «новость» – это сведения о новом событии (сравн.: опре-
деление понятия в Толковом словаре В.И. Даля: «Качество, свойство нового, всего, 
что ново; новый случай, приключенье; весть об нем, первое известие о чем-либо» 
[1]). Л.М. Землянова определяет новости как «новые сведения, вести, известия сооб-
щения о разных, но прежде всего о важнейших событиях в стране и мире» [2, с. 231]. 


