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Сегодня концепты перформативности и перформанса часто встречается в гуманитар-
ных и социальных науках (в философии, антропологии, культурологии, филологии, социо-
логии...) В университетах США преподают дисциплину performance studies, которая поз-
воляет проанализировать как перформанс любой дискурс ли социальную практику. Ген-
дерные исследования в основе своей имеет тезис о том, что идентичность не задается
заранее, а производится посредством перформативных актов. В современном искусстве
перформансы не только получили институциональное признание и широкое распростра-
нение, но и обосновались на границе между искусством, теорией искусства и философией.
Например, появилась гибридная художественная форма – лекция-перформанс – в про-
цессе которой упор делается на иллокутивные аспекты речи (в таких лекциях художник
использует свою телесность как инструмент для аффективного воздействия на аудито-
рию).

Значение перформативности в текстах таких авторов как Дж.Батлер, И. Гофман,
Р.Шехнер, Э.Фишер-Лихте, Е.Сэджвик отличается от того, которое вкладывали в нее
представитель аналитической философской традиции Дж.Остин и его последователь Дж.
Серль. Изначально перформативность понималась лингвистически, как свойство выска-
зываний. (Остин называет перформативными такие предложения, которые не констатиру-
ют положение дел, а являются действиями или частью действий. Типичными примерами
перформативных высказываний по Остину являются извинения, обещания, клятвы, акты
дарения, согласия, называния, приказы, присяги, заявления, объявления. Перформати-
вы характеризуются с точки зрения успешности или неудачности, а не истинности или
ложности). Однако в связи с дрейфом концепта перформативности из аналитической в
континентальную традицию, к дискурсивном аспекту и перформативности прибавляет-
ся телесный. Например, В “Заметках к перформативной теории собрания” Батлер назы-
вает перформативным действие власти и молчаливое сопротивление тел, выходящих на
улицу, чтобы сделать видимым свое существование и свои требования. По ее словам: “пер-
формативность животного человека осуществляется посредством жестов, походки, форм
мобильности, звуков и образов, различных средств выражения, которые не сводятся к
публичным формам вербальной речи” [Батлер. 2018. С.203].

Широкое значение перформативности, включающее ее телесный аспект позволяет про-
следить ее парадоксальную работу: с одной стороны, перформативы за счет своей итера-
бельности [Деррида 2012. С.357] обеспечивает функционирование ритуалов как в тради-
ционных, так и в современных обществах. С другой стороны, благодаря перформативным
актам возникает неээсенциалистская идентичность.
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