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В статье рассмотрена проблема формирования коммуникативных умений у студентов высших учебных заве-

дений как составляющей личностного компонента эколого-правовой компетентности, определена структура ука-
занных умений, выделены проблемы формирования данных умений и возможные пути решения этой проблемы.  
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The article considers the problem of developing communicative skills among students in higher education in-

stitutions as a part of personal component of ecological and legal competence. Structure of the skills has been de-
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Проблема формирования коммуника-
тивных умений у студентов вуза остается 
актуальной, несмотря на то, что данным во-
просом в теоретическом плане занимаются 

отечественные и зарубежные ученые – пси-
хологи, педагоги, социологи на протяжении 
нескольких десятилетий. Теоретические ос-
новы обучения коммуникативным умениям 
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разрабатывали Г.М. Андреева, Н.В. Кузьми-
на, А.В. Мудрик, В.Д. Ширшов, К. Ясперс и 
др. Вопросам обучения студентов вуза раз-
личных специальностей коммуникативным 
умениям посвящены исследования ученых 
Е.А. Гришиной, Ю.П. Тимофеева, Г.П. Щед-
ровицкого, В.Ф. Рубахинина и других. 
Проблема формирования коммуника-

тивных умений у студентов вуза как струк-
турной составляющей личностного компо-
нента эколого-правовой компетентности за-
ключается в том, что каждый вид деятельно-
сти предполагает владение не только обще-
профессиональными коммуникативными 
умениями, но и узконаправленными, соот-
ветствующими конкретному виду деятель-
ности или действий. Соответственно, дан-
ные умения будут выступать составляющей 
как коммуникативной компетентности, так 
и эколого-правовой. 
Под эколого-правовой компетентностью 

мы понимаем интегративную характеристи-
ку личности, включающую владение эколо-
гическими и правовыми знаниями, практи-
ческими умениями и навыками деятельно-
сти в рамках экологического императива, 
творческий опыт разрешения конфликтных 
экологических ситуаций, ценностное отно-
шение к окружающему миру, ответствен-
ность за свои действия и поступки, а также 
личностные качества человека, обеспечи-
вающие осознанное и экологически обосно-
ванное регулирование природопользования 
в рамках правового поля [3]. 
Эколого-правовая компетентность студен-

тов вуза включает в себя несколько компонен-
тов: знаниево-интеллектуальный, личност-
ный, аксиологический, деятельностный [2]. 
В структуру личностного компонента вхо-

дят следующие составляющие: 
– высокий уровень коммуникативных 

умений, позволяющих эффективно вы-
страивать взаимодействие и достигать дого-
воренности на основе аргументации своей 
точки зрения с эколого-правовой позиции;  

– стремление учитывать возможные нега-
тивные последствия современного природо-
пользования и перейти к неразрушающему 
природопользованию; 

– активная и позитивная эколого-
правовая позиция; 

– стремление к самостоятельному попол-
нению эколого-правовых знаний в течение 
всей жизни, к саморазвитию и повышению 

уровня собственной эколого-правовой ком-
петентности [2]. 
На наш взгляд, опорным элементом дан-

ного компонента являются коммуникатив-
ные умения, так как будущая профессио-
нальная деятельность выпускника вуза будет 
в той или иной степени связана с профессио-
нальным общением и определением собст-
венной эколого-правой позиции, способно-
стью не только самому действовать в отно-
шении окружающей природной среды в со-
ответствии с правовыми нормами, но и обос-
нованно доказывать свою эколого-правовую 
позицию в процессе профессионального 
взаимодействия. 
При определении структуры коммуника-

тивных умений личностного компонента 
эколого-правовой компетентности студентов 
вуза мы опирались на классификации ком-
муникативных умений Ж.Н. Боровиковой, 
Н.Ф. Долгополовой, А.А. Кидрона. На наш 
взгляд, наиболее близкой для нашего иссле-
дования является следующая структура 
коммуникативных умений: познавательно-
анали-тические коммуникативные умения, 
социально-перцептивные коммуникативные 
умения, организационные коммуникатив-
ные умения, производственно-технологи-
ческие коммуникативные умения [1]. 
Опираясь на данную структуру, мы опре-

делили структуру коммуникативных уме-
ний, которые входят в личностный компо-
нент эколого-правовой компетентности сту-
дентов вуза:  

– познавательно-аналитические комму-
никативные умения; 

– социально-перцептивные коммуника-
тивные умения; 

– организационно-деятельностные ком-
муникативные умения; 

– полемические коммуникативные умения. 
Рассмотрим каждый вид коммуникатив-

ных умений.  
Характеристиками познавательно-

аналитических коммуникативных умений 
выступают: способность осуществлять поиск, 
усваивать и систематизировать новые знания, 
необходимые для эффективного выстраива-
ния взаимодействия в процессе достижения 
договоренностей по эколого-правовым во-
просам; грамотность речи (соблюдение всех 
норм современного русского языка); умение 
осуществлять самоанализ качества собствен-
ных коммуникативных умений; умение оп-
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ределять стратегию самосовершенствования 
коммуникативных умений.  
Социально-перцептивные коммуникатив-

ные умения характеризуются наличием по-
зитивных правовых и экологических устано-
вок, умением преодолевать барьеры в обще-
нии, избегать конфликтов, способностью 
адекватно использовать невербальные сред-
ства общения. Характеристика данного типа 
умений обоснована содержанием понятия 
«социальная перцепция»: «восприятие, по-
нимание и оценка людьми социальных объ-
ектов: других людей, самих себя, групп, со-
циальных общностей и пр.» [4, с. 314]. 
Организационно-деятельностные комму-

никативные умения связаны с необходимо-
стью планировать, контролировать и регули-
ровать процесс общения, как любой другой 
вид деятельности. Соответственно, содержа-
тельной характеристикой указанных умений 
является умение планировать процесс обще-
ния, анализировать и регулировать свою дея-
тельность в процессе общения, способность 
видеть недостатки собственной коммуника-
тивной деятельности и устранять их. 
Полемические коммуникативные умения 

продиктованы необходимостью в умении яс-
но, точно, понятно передавать информацию, 
доказывать выдвинутое положение и опро-
вергать мнение оппонента, что требует зна-
ния предмета спора, соблюдения основных 
требований культуры спора, грамотного ис-
пользования полемических приемов, адекват-
ного выбора речевых средств, способности ло-
гично выстраивать свою речь, умения форму-
лировать свою точку зрения, аргументировать 
ее с эколого-правовой позиции.  
Формирование коммуникативных уме-

ний представляется нам достаточно трудо-
емким процессом, при этом приоритетны-
ми методами формирования выступают ме-
тоды интерактивного обучения, качествен-
ное отличие которых от традиционных за-
ключается в следующих принципах: прин-
цип активности участников; принцип объ-
ективизации поведения, при котором ос-
новным средством является обратная связь; 
принцип оптимизации познавательных 
процессов в условиях общения [5]. 
На наш взгляд, наиболее эффективными 

формами являются экологическая игра, ко-
торая является имитацией реальной эколого-
правовой деятельности в тех или иных вос-

созданных ситуациях, и эколого-психо-
логический тренинг, способствующий по-
вышению уровня эколого-правового взаимо-
действия. При этом тренинг вырабатывает 
умение оптимально мотивировать и стиму-
лировать человека к эколого-правовой дея-
тельности. Эколого-психологический тре-
нинг позволяет решать такие задачи, как 
расширение индивидуального экологическо-
го пространства, формирование у человека 
способности ощущать себя частью природы; 
формирование позитивных установок в от-
ношении себя и окружающего мира в целом; 
коррекцию и определение целей взаимодей-
ствия человека с природой. 
Таким образом, все вышесказанное позво-

ляет нам сделать вывод о том, что достиже-
ние высокого уровня коммуникативных уме-
ний, позволяющих эффективно выстраивать 
взаимодействие и достигать договоренностей 
на основе аргументации своей точки зрения с 
эколого-правовой позиции, возможно при 
формировании стремления к неразрушаю-
щему природопользованию, активной и по-
зитивной эколого-правовой позиции средст-
вами личностно ориентированных активных 
методов обучения, таких, как экологическая 
игра и эколого-психологический тренинг. 
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