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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В СЕМЬЕ: 
СПОСОБЫ, СТРАТЕГИИ, ПРИЕМЫ

Аннотация. В статье язык рассматривается как средство социальной 
власти. Выявляются эффективные приемы, средства и стратегии эффективно-
го речевого воздействия в семейно-бытовой сфере. 

В 1980–1990-е гг. после активных разработок получены многие доказатель-
ства того, что язык влияет на восприятие действительности и воздействует 
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на разнообразные психические процессы. Выделяют 2 основных способа речевого 
воздействия: персуазивность и суггестивность.

XXI век — время изменений, переоценки ценностей. Образ традици-
онной семьи теряет свою привлекательность в глазах молодежи, возрас-
тает число разводов и несчастных браков.

Наука о языке также меняет свои теоретические и методологические 
приоритеты. Для адекватного понимания высказывания внутри линг-
вистики стал привлекаться комплекс экстралингвистических факторов, 
неязыковых компонентов ситуации. На смену системно-структурной па-
радигме в языкознании пришла антропоцентрическая. Значение выска-
зывания стало неотделимым от прагматической ситуации, от коммуника-
тивной цели автора.

Речевое воздействие как специфический феномен стало активно из-
учаться в XXI веке в связи с изменениями в социально-экономической 
жизнедеятельности людей. Перепроизводство товаров привело к появле-
нию рекламы, где с помощью также и языковых средств идет манипули-
рование человеческим сознанием с целью продвижения продукта той или 
иной компании.

Плюрализм и многообразие взглядов, демократизация общества 
приводят к необходимости использования речевого воздействия и в по-
литике.

На наш взгляд, современная семья также нуждается в налаживании 
эффективной коммуникации как между ее членами, так и с обществом в 
целом. Таким образом, целью данной работы является выявление эффек-
тивных приемов и стратегий речевого воздействия в самом важном для 
человека семейно-бытовом общении.

В 1980–1990-е гг. после активных разработок получены многие дока-
зательства того, что язык влияет на восприятие действительности и воз-
действует на разнообразные психические процессы.

Выделяют 2 основных способа речевого воздействия: персуазив-
ность и суггестивность. 

Персуазивность обозначает воздействие автора устного или пись-
менного сообщения на его адресата с целью убеждения в чем-то, призыв 
к совершению или несовершению им определенных действий [1, с. 30]. 
Персуазивный коммуникативный процесс представлен ситуациями, в ко-
торых адресанты сознательно продуцируют сообщения, чтобы вызвать 
определенное поведение адресата или повлиять на его оценки, установки.

Представим следующую ситуацию в семье: маме хочется, чтобы 
ее сын-подросток хорошо учился. Если у них хорошие, доверительные  
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отношения, то с помощью аргументации («будешь хорошо учиться — по-
ступишь в престижный в вуз») мама может добиться повышения успева-
емости у своего ребенка.

Персуазивность как способ языкового воздействия эффективна тог-
да, когда люди осознанно стремятся построить хорошую семью, занима-
ют взрослую позицию в отношениях.

Под суггестивностью понимают скрытое воздействие, в первую оче-
редь словесное, воспринимаемое без критической оценки, принимаемое 
на веру, — внушение, наведение на мысли [1, с. 30].

В приведенном выше примере хороших оценок можно добиться с 
помощью крика, угрозы и т. п., обращаясь к чувству страха ребенка.

Особой разновидностью речевого воздействия является манипуля-
ция, направленная на скрытое побуждение адресата к совершению опре-
деленных действий. Цель речевой манипуляции — склонить адресата к 
тому, чтобы принять высказывания за истинные без учета всех аргумен-
тов [1, с. 35]. Конечная цель адресата и факт воздействия не должны быть 
замечены адресатом. При этом у последнего сохраняется иллюзия само-
стоятельности принятия решения по поводу осуществления / неосущест-
вления определенного действия [2].

Например, ситуация в семье: муж собирается провести вечер с друзьями, 
жене нужно, чтобы он остался дома. Примером речевого манипулирования 
является ее фраза: «Я сегодня плохо себя чувствую». Она прямо не просит 
мужа остаться дома, но предполагает / знает, что он примет такое решение.

Как особый тип воздействия выделяют пропаганду. Это открытое 
распространение взглядов, фактов, в том числе намеренно искаженных, 
для формирования общественного мнения в целях пропагандиста.

Например, если один из членов семьи стал приверженцем здорово-
го образа жизни, то он или она будут всячески навязывать свои взгляды 
остальным, расхваливая определенные блюда, телепередачи, лекции и 
ругая противоположные. Это будет делаться достаточно продолжитель-
ный отрезок времени, чтобы привить домочадцам здоровые привычки.

В последнее время особое распространение получила концепция 
нейролингвистического программирования (НЛП), которое занимается 
проблемой влияния на психику адресата через использование адресан-
том языковых шаблонов. Разработчики НЛП Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, 
Ла Валль, Р. Дилтс и др. считают, что информация, сформулированная 
особым образом в языке, заменит информацию, поступающую извне с 
помощью органов чувств [3].

Суть НЛП составляет рефрейминг, т. е. изменение контекста восприя-
тия и интерпретации каких-либо фактов, изменение точки зрения на него.
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Например, если у ребенка в сознании существует фрейм «Я не-
удачник», то данный ментальный паттерн можно заменить на установку 
«Я умный». Что это даст с точки зрения приверженцев НЛП? Когда у 
ребенка в следующий раз будет контрольная по математике, то вместо па-
ники и, следовательно, провального ее написания он соберется и напишет 
контрольную на «хорошо» или «отлично».

Таким образом, согласно НЛП можно программировать членов се-
мьи на успех в учебе, зарабатывание денег и т. д., внедряя в их сознание 
нужные нам фреймы.

Основными средствами воздействующей речи являются следующие:
1) лексические средства:

а) эвфемизмы («какие необычные места занимают игрушки» —
про беспорядок в комнате) — смягчение нежелательной информации;

б) интенсификация (усиление) оценки («самый умный ребенок», 
«суперхозяйка»);

в) генерализация (обобщение) оценки («Ты никогда не приходишь 
вовремя!», «Ты всегда разбрасываешь игрушки!»);

г) речевые стереотипы («муж-кормилец», «жена-домохозяйка»);
д) опора на авторитет науки («Ученые доказали, что регулярный 

уход за зубами утром и вечером снижает риск кариеса», — так говорит 
мама ребенка, желая научить его не забывать чистить зубы);

2) грамматико-синтаксические средства:
а) манипулирование ролями субъекта и объекта действия («я полу-

чил двойку по математике» — «учительница поставила мне двойку по 
математике» — «в дневнике поселилась двойка по математике»);

б) субъектные и бессубъектные высказывания («Мне кажется, зав-
тра будет дождь» — «передали, что завтра будет дождь, следовательно, 
прогулка отменяется» — в первой ситуации гнев детей обрушится на 
отца, во второй — они вместе погорюют.

Таким образом, то, что мы говорим в семье, формирует нашу семей-
ную реальность. Речь оказывает воздействие как на ум, разум человека, так 
и на его чувства, эмоции. На маленьких детей и стариков большое влияние 
оказывает формат речи, т. е. тон, тембр речи, интонация. Ребенок не вос-
принимает информацию, если на него кричат, ругаются. Если мы хотим, 
чтобы он что-то усвоил или понял нас, его нужно сначала успокоить.

В семье общение играет очень важную роль. Эффективное речевое воз-
действие возможно при условии внимательного отношения к собеседнику и 
использования правильных приемов и средств эффективной коммуникации.

Так, каждая семья вырабатывает свою коммуникативную страте-
гию, речевой аспект которой связан с непосредственным динамическим  



149

процессом выбора и комбинирования имеющихся в распоряжении ком-
муниканта языковых средств при развертывании текста под контролем 
стратегической цели [1, с. 90; 4]. Оптимальной нам видится стратегия 
создания положительного образа семьи в целом и ее членов в отдельно-
сти через похвалу, подчеркивание положительных качеств друг друга, 
восхищение, иногда конструктивную критику и т. д. 

Необходимо говорить на языке, понятном аудитории. Вряд ли, раз-
говаривая с двухмесячным малышом, мы будем использовать сложно-
подчиненные предложения, а в общении с мужем, у которого несколько 
высших образований, употреблять упрощенную модель коммуникации с 
эллиптическими конструкциями. Все это позволяет нам нравиться собе-
седнику, делает нас для него «своим». Адресанту следует создать ощуще-
ние эмпатии, сходства взглядов и интересов адресата, чтобы эффектив-
ное речевое воздействие состоялось.
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Аннотация. Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности человека» является основой формирования у обучающихся комплекса зна-
ний, умений и навыков, необходимых для обеспечения личной безопасности при 




