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Системно-деятельностный и рефлексивный подходы  
в формировании культуроведческой компетенции школьников  

при изучении фразеологизмов
На основе анализа ФГОС второго поколения для основной и средней школы, психологической, лингви-

стической, дидактической, лингводидактической литературы и обобщения полученных результатов автор вы-
являет специфику формирования культуроведческой компетенции школьников при изучении фразеологиз-
мов в русле системно-деятельностного и рефлексивного подходов. Выявлены особенности системного, дея-
тельностного, системно-деятельностного и рефлексивного подходов в обучении русскому языку и в формиро-
вании культуроведческой компетенции школьников при изучении фразеологизмов. Обоснована возможность 
одновременного использования системно-деятельностного и рефлексивного подходов в формировании куль-
туроведческой компетенции учащихся. Определены цель и содержание работы по формированию культуро-
ведческой компетенции школьников при изучении фразеологизмов в русле системно-деятельностного и реф-
лексивного подходов к обучению русскому языку. Обозначен потенциал данной работы в достижении целей 
современного образования, поставленных в ФГОС второго поколения для основной и средней школы. Полу-
ченные результаты могут быть использованы в обучении русскому языку в основной и средней школе. Дан-
ные проведённого автором исследования свидетельствуют о том, что использование системно-деятельност-
ного и рефлексивного подходов в формировании культуроведческой компетенции школьников при изучении 
фразеологизмов может выражаться в формировании предметных и общепредметных знаний, умений, навы-
ков и способов деятельности, ценностных ориентаций и мотивов учебно-познавательной деятельности уча-
щихся.
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Вводная часть. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт второго 
поколения для основной [26] и средней школы 
[27] (ФГОС ООО и ФГОС СОО) определяет си-
стемно-деятельностный подход как один из ве-
дущих в обучении русскому языку. Использова-
ние данного подхода в образовательном про-
цессе вызывает, в частности, необходимость 
обращения к понятиям «деятельность», «само-
контроль», «самооценка», «рефлексия» и др. 
Это требует рассмотрения положений не только 
системно-деятельностного, но и рефлексивного 
подхода. В современной науке подробно описа-
на сущность названных подходов, охарактери-
зована специфика их применения при обучении 
русскому языку (работы А. Г. Асмолова [1], 
Л. С. Выготского [3, 4], П. Я. Гальперина [5], 
В. В. Давыдова [6, 7], Л. В. Занкова [8], З. Я. Кар-
мановой [12], И. С. Ладенко [13], А. Н. Леонтье-
ва [14], С. И. Львовой [17], Л. В. Черепановой 
[22], Д. Б. Эльконина [24] и др.). Однако не до 
конца раскрыт потенциал данных подходов в 
формировании культуроведческой компетенции 
школьников, в том числе при изучении фразео-
логизмов. 

В связи с этим нам представляется акту-
альным определение целей и содержания рабо-
ты по формированию культуроведческой компе-
тенции школьников при изучении фразеологиз-
мов в русле системно-деятельностного и реф-
лексивного подходов к обучению русскому язы-
ку. Поиску ответа на данный вопрос посвящена 
настоящая статья.

Для достижения данной цели необходимо:
– определить сущность системно-деятель-

ностного и рефлексивного подходов в обучении 
русскому языку; 

– выявить специфику использования дан-
ных подходов в формировании культуроведче-
ской компетенции школьников при изучении 
фразеологизмов.

Результаты данного исследования могут 
послужить основой для разработки и совершен-
ствования методики формирования культуро-
ведческой компетенции школьников при изуче-
нии фразеологизмов для основной и средней 
школы.

В нашей работе немаловажное место зани-
мают понятия «компетенция», «языковая лич-
ность», «языковой менталитет». В связи с суще-
ствованием различных подходов к определе-
нию данных понятий поясним, что в нашей ра-
боте мы:

– рассматриваем компетенцию как «сово-
купность специальных (предметных) и обще-
предметных знаний, умений, навыков и спосо-

бов деятельности, а также систему ценностных 
ориентаций и мотивов деятельности, сформи-
рованную у школьников в результате изучения 
ими предметной образовательной области и 
служащую средством достижения компетентно-
сти как конечной цели образования» [23, с. 52];

– под языковой личностью понимаем «со-
вокупность способностей и характеристик чело-
века, обусловливающих создание и восприятие 
им речевых произведений (текстов), которые 
различаются: а) степенью структурно-языковой 
сложности; б) глубиной и точностью отражения 
действительности; в) определённой целевой 
направленностью» [10, с. 3];

– языковой менталитет рассматриваем как 
«национально-специфичный способ знакового 
представления знания о мире, системы ценно-
стей и моделей поведения, воплощённый в се-
мантической системе национального языка» 
[21, с. 66].

Отметим также, что наше понимание куль-
туроведческой компетенции основывается на 
трудах Л. В. Черепановой [23], которая выдели-
ла следующие компоненты в структуре компе-
тенции:

а) когнитивный, включающий предметные и 
общепредметные знания, умения, навыки и спо-
собы деятельности;

б) регуляторный, включающий «знания, 
умения и способы деятельности, связанные с 
управление школьником собственной учеб-
но-познавательной деятельностью»;

в) личностно-смысловой, включающий си-
стему ценностных ориентаций учащихся, моти-
вы учебно-познавательной деятельности и эмо-
циональную окрашенность учебного материала 
[23, с. 52–53].

Данные о методологии и методике ис-
следования. Поставленная цель исследования 
потребовала выдвижения следующей гипотезы: 
если использование системно-деятельностного 
и рефлексивного подходов в формировании 
культуроведческой компетенции школьников 
при изучении фразеологизмов будет выражать-
ся в формировании системы предметных и об-
щепредметных знаний, умений, навыков и спо-
собов деятельности, ценностных ориентаций и 
мотивов учебно-познавательной деятельности 
учащихся, это позволит достичь целей, постав-
ленных в ФГОС второго поколения в аспекте 
осознания и понимания школьниками взаимос-
вязи фразеологизмов, культуры и истории рус-
ского народа.

Решение поставленной цели и задач иссле-
дования, проверка гипотезы исследования по-
требовали анализа ФГОС второго поколения 
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для основной и средней школы, психологиче-
ской, лингвистической, дидактической, лингво-
дидактической литературы и обобщения полу-
ченных данных. 

Результаты исследования, обсуждение 
результатов. Системно-деятельностный под-
ход, как отмечает А. Г. Асмолов [1], объединяет 
системный и деятельностный подходы к обуче-
нию школьников. Покажем, в чём заключается 
их специфика и как они интегрируются.

В ФГОС ООО и ФГОС СОО системный под-
ход к преподаванию всех общеобразовательных 
дисциплин нашёл отражение в том, что в данных 
документах речь идёт не об отдельно взятых 
учебных предметах, а об образовательных об-
ластях. Как указывает Б. Д. Пайсон [19], катего-
рия «образовательная область» возникает как 
выражение системно-деятельностного подхода. 
Внеш ней средой образовательной области «яв-
ляется тот социокультурный контекст, в котором 
происходит социализация личности», а также 
другие образовательные области [19, с. 48].

В аспекте формирования культуроведче-
ской компетенции при изучении фразеологиз-
мов это означает:

1) изучение национально-культурной спе-
цифики фразеологизмов в том социокультур-
ном контексте, где она функционирует;

2) такое построение обучения, которое по-
зволило бы учитывать фоновые знания, полу-
ченные учащимися при изучении не только об-
разовательной области «Филология», но и дру-
гих образовательных областей («Обществен-
но-научные предметы», «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России», «Искус-
ство»).

При обучении русскому языку системный 
подход реализуется в психологическом, лингви-
стическом и лингводидактическом аспектах.

 В психологическом аспекте системный 
подход к обучению русскому языку предпола-
гает [16] учёт того, что психика ученика и от-
дельные психические явления – развивающие-
ся многоуровневые системы, которые могут изу-
чаться в разных системах измерений. В форми-
ровании культуроведческой компетенции школь-
ников при изучении фразеологизмов это обу-
словливает рассмотрение ученика как языковой 
личности, чья психика имеет многоуровневое 
строение (включает семантический, когнитив-
ный и прагматический уровни), соотносимое с 
трёхуровневостью процессов восприятия и по-
нимания (побуждающий, формирующий, реали-
зующий уровни) [11].

Системный подход в лингвистике предпо-
лагает рассмотрение:

а) языка как многоуровневой (многоярус-
ной) системы;

б) языковых единиц в парадигматических и 
синтагматических отношениях, т. е. как состав-
ляющих различных систем. 

Таким образом, в лингвистическом аспекте 
системный подход к обучению русскому языку 
предполагает изучение языка как системы, а от-
дельных языковых единиц – как составляющих 
частных систем в системе языка.

Остановимся на специфике изучения фра-
зеологизмов в русле системного подхода.

Фразеологизмы в курсе русского языка мо-
гут быть рассмотрены с разных сторон: 

– как языковые единицы, представляющие 
собой устойчивые по составу и структуре соче-
тания, целостные по значению и обладающие 
лексической неделимостью;

– с точки зрения нормативного употребле-
ния фразеологизмов в речи;

– в зависимости от употребления в речи в 
соответствии с ситуацией общения;

– как языковые единицы, отражающие ма-
териальную, духовную культуру и историю рус-
ского народа на вербально-семантическом, 
лингвокогнитивном, аксиологическом и мотива-
ционно-прагматическом уровнях языкового 
менталитета (согласно концепции языкового 
менталитета Т. Б. Радбиля [21]).

При этом национально-культурная специ-
фика фразеологизмов выступает в качестве си-
стемы, структурообразующими факторами ко-
торой являются уровни языкового менталитета.

В лингводидактике системный подход пред-
полагает, что цель обучения русскому языку 
стала пониматься как формирование компетен-
ций, каждая из которых представляет собой си-
стему. В частности, культуроведческая компе-
тенция, в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС 
СОО, содержит знания, умения, навыки, связан-
ные с осознанием учащимися взаимосвязи язы-
ка, культуры и истории русского народа, владе-
нием русским речевым этикетом, универсаль-
ные учебные действия, а также осознание цен-
ности русского языка, бережное отношение к 
нему как к компоненту культуры и средству её 
отражения.

При изучении фразеологизмов системный 
подход в лингводидактическом аспекте предпо-
лагает формирование:

– знаний о фразеологизме как языковой 
единице, учебно-языковых умений, связанных с 
опознанием фразеологизмов, выявлением их 
значения и т. д. (лингвистическая компетенция);

– знаний, умений, навыков, связанных с пра-
вильным (соответствующим нормам русского  
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литературного языка) употреблением фразео-
логизмов в речи, обогащение фразеологическо-
го запаса речи школьников (языковая компетен-
ция);

– знаний, умений, отвечающих за употре-
бление фразеологизмов в речи в соответствии с 
ситуацией общения (коммуникативная компе-
тенция);

– знаний, умений, способов действия, свя-
занных с выявлением взаимосвязи культуры, 
истории русского народа и фразеологизмов рус-
ского языка (культуроведческая компетенция).

Таким образом, в лингводидактическом 
аспек те системный подход к обучению русско-
му языку на современном этапе означает необ-
ходимость взаимосвязанного формирования у 
школьников компетенций, под которыми следует 
понимать определённый образовательный ре-
зультат, представленный как предметными, так и 
общепредметными знаниями, умениями, навы-
ками, способами действия, а также мотивами де-
ятельности и ценностными ориентациями. 

Системный подход к изучению фразеоло-
гизмов выражается во взаимосвязанном фор-
мировании системы знаний, умений, навыков и 
способов деятельности с данными языковыми 
единицами, входящими в состав лингвистиче-
ской, языковой, коммуникативной и культуро-
ведческой компетенций.  

Таким образом, обучение русскому языку в 
русле системного подхода предполагает:

– рассмотрение ученика как личности, чья 
психика развивается, имеет многоуровневую 
структуру, многомерна;

– изучение русского языка как системы и 
языковых единиц (в том числе фразеологизмов) 
как составляющих частных подсистем в систе-
ме языка;

– формирование у школьников компетен-
ций – систем, включающих совокупность компо-
нентов, не сводимых только к знаниям, умениям 
и навыкам, но содержащих также предметные и 
общепредметные способы действия, мотивы 
деятельности и ценностные ориентации. 

В аспекте формирования культуроведче-
ской компетенции школьников при изучении 
фразеологизмов использование системного 
подхода предполагает:

– учёт строения языковой личности школь-
ника в психологическом аспекте;

– изучение фразеологизмов в парадигмати-
ческих и синтагматических отношениях в систе-
ме русского языка;

– взаимосвязанное формирование системы 
знаний, умений, навыков и способов деятельно-

сти всех видов предметных компетенций в обу-
чении русскому языку.

Как было упомянуто нами ранее, помимо 
системного в основу системно-деятельностного 
подхода лёг деятельностный подход, который, 
по замечанию А. Г. Асмолова, «всегда был си-
стемным» [1, с. 19]. Рассмотрим, в чём заключа-
ется его сущность.

Как отмечает В. В. Давыдов [6], в деятель-
ностном подходе одним из основных является 
принцип активности субъекта. Этот принцип, це-
лесообразность опоры на который отстаивал 
ещё Л. С. Выготский [3–4], лежит и в основе си-
стемно-деятельностного подхода, предполагаю-
щего, что необходимо научить школьников учить-
ся, самостоятельно овладевать новыми знания-
ми, умениями, навыками, способами действий.

Ключевым в деятельностном подходе яв-
ляется понятие «деятельность». А. Н. Леонтьев 
утверждает, что деятельность – «молярная, не 
аддитивная единица жизни телесного, матери-
ального объекта. <…>. Это единица жизни, опо-
средованная психическим отражением, реаль-
ная функция которого состоит в том, что оно 
ориентирует субъекта в предметном мире. Ины-
ми словами… это не реакция и не совокупность 
реакций, а система, имеющая строение, свои 
внутренние переходы и превращения, своё раз-
витие» [14, с. 65].

Одним из основных видов деятельности, 
осуществляемых школьниками в образователь-
ном процессе, является учебная деятельность, 
определяемая Д. Б. Элькониным как «деятель-
ность, имеющая своим содержанием овладе-
ние обобщёнными способами действий в сфере 
научных понятий» [24, с. 269]. 

Непосредственную связь с обучением рус-
скому языку также имеет речевая деятельность 
(РД) – «активный, целенаправленный, опосре-
дованный языковой системой и обусловливае-
мый ситуацией общения процесс передачи или 
приёма сообщения» [9, с. 74].

И. А. Зимняя [9] выделила следующие фазы 
в структуре РД:

1. Побудительно-мотивационная. На этой 
фазе происходит формулирование цели РД, ко-
торая проистекает из мотива, формирующегося 
на основе коммуникативно-познавательной по-
требности.

2. Ориентировочно-исследовательская. На 
данной фазе осуществляются планирование, 
программирование и внутренняя организация 
РД, что предполагает необходимость подбора и 
организации средств и способов, посредством 
которых осуществляется деятельность выбора 
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средств и способов, с помощью которых фор-
мируются и формулируются мысли.

3. Исполнительная. Фаза реализации РД.
Каждая из этих фаз представляет собой со-

вокупность актов деятельности, состоящих из 
ориентировки, планирования, реализации и 
контроля.

Таким образом, обучение русскому языку в 
русле деятельностного подхода предполагает: 

– такую организацию обучения, в рамках 
которого учащиеся осуществляют процесс по-
знания в учебной деятельности (когнитивной, 
коммуникативной);

– обучение школьников всем видам РД с 
учётом работы её психофизиологических меха-
низмов, структуры, фаз данного вида деятель-
ности и их строения.

Системно-деятельностный подход к обуче-
нию синтезирует достижения системного и дея-
тельностного подходов. При обучении русскому 
языку он предполагает «синтез процесса совер-
шенствования РД учащихся и формирования 
системы лингвистических знаний и ведущих 
умений и навыков, на основе чего происходит 
развитие врождённого языкового чутья и рече-
мыслительных способностей школьников» [25, 
с. 4].

Очевидно, что понятие «деятельность» яв-
ляется одним из ключевых в системно-деятель-
ностном подходе. Как деятельность в целом, 
так и отдельные её компоненты (прежде всего, 
контроль и оценка) осуществляются благодаря 
рефлексии [6]. В связи с этим при обучении рус-
скому языку в русле системно-деятельностного 
подхода целесообразно также использовать 
рефлексивный подход. 

По определению Л. В. Черепановой, «реф-
лексивный подход в обучении русскому родно-
му языку состоит в том, что обучение языку це-
ленаправленно поэтапно и систематически раз-
вивает у школьников рефлексию, в частности 
рефлексию содержания образования и рефлек-
сию собственной учебно-познавательной дея-
тельности» [22, с. 34].

Очевидно, что ключевым понятием в реф-
лексивном подходе к обучению является реф-
лексия. Как отмечает С. А. Пеняева, «в тради-
ционном понимании рефлексия – переосмысле-
ние содержания собственного сознания – вклю-
чает самоанализ, осмысление, оценку челове-
ком предпосылок течения и результатов соб-
ственной деятельности и размышления» [20,  
с. 45].

По определению К. Я. Вазиной, рефлексия – 
это «ретроспективно-опережающая способность 
сознания, обеспечивающая непрерывный нрав-

ственно-сенсорно-интеллектуальный самокон-
троль резонансного взаимодействия человека с 
миром и самим собой» [2, с. 16].

В. Ю. Липатова определяет рефлексию как 
«механизм и способность человека осознавать, 
осмысливать свою деятельность в широком 
смысле:

1) осознание своего процесса мышления, 
осмысление его стадий и этапов;

2) осознание своего поведения (мотивации, 
действий, результатов)» [15, с. 31].

Таким образом, рефлексия, с одной сторо-
ны, предполагает осмысление человеком своей 
жизнедеятельности, своего отношения к миру и 
его места в нём, а с другой – осмысление кон-
кретной деятельности. 

По мнению Л. В. Черепановой [23], приме-
нение рефлексивного подхода при обучении 
русскому языку означает необходимость фор-
мирования у школьников следующих видов 
рефлексии:

– рефлексии содержания образования;
– рефлексии собственной учебной деятель-

ности.
Рефлексия содержания образования, по  

Л. В. Черепановой, состоит в:
– видении и осознании «учеником курса 

«Русский язык» во всей полноте и взаимосвязи 
её направлений, аспектов, разделов» [23, с. 53–
54];

– в понимании и осознании школьниками 
роли понятий и знаний в учебной деятельности 
и учебных действиях.

На наш взгляд, рефлексия содержания об-
разования в аспекте формирования культуро-
ведческой компетенции школьников при изуче-
нии фразеологизмов состоит в:

– видении и осознании учениками нацио-
нально-культурной специфики фразеологизмов 
во всей полноте и взаимосвязи способов её 
проявления;

– понимании и осознании учениками роли 
понятий и знаний как в собственной учебной де-
ятельности в целом, так и в конкретных учебных 
действиях, операциях.

Рефлексия собственной учебной деятель-
ности, по определению Л. В. Черепановой [23], 
состоит в «осознании  учеником каждого дей-
ствия собственной учебно-познавательной дея-
тельности, его самоанализе, самооценке, при 
необходимости самокоррекции» [23, с. 54]. 

Рефлексия собственной учебной деятель-
ности в аспекте формирования культуроведче-
ской компетенции школьников при изучении 
фразеологизмов, по нашему мнению, предпо-
лагает:
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– рефлексию когнитивной деятельности  на 
всех уровнях языкового менталитета;

– рефлексию РД при создании высказыва-
ний с фразеологизмами с учётом их прагмати-
ческого значения в русской культуре.

Таким образом, рефлексивный подход к 
формированию культуроведческой компетен-
ции школьников при изучении фразеологизмов 
может способствовать формированию регуля-
торного компонента культуроведческой компе-
тенции, т. е. :

а) знаний о приёмах рефлексии, самооцен-
ки, самодиагностики, самокоррекции;

б) умений рефлексии, самооценки, самоди-
агностики, самокоррекции.

Заключение. Анализ сущности систем-
но-деятельностного и рефлексивного подходов, 
их  специфики в формировании культуроведче-
ской компетенции школьников при изучении 
фразеологизмов позволил нам прийти к следу-
ющим выводам.

Цель работы по формированию культуро-
ведческой компетенции школьников при изуче-
нии фразеологизмов в русле системно-деятель-
ностного и рефлексивного подходов, на наш 
взгляд, может состоять в следующем:

1) в формировании системы предметных 
знаний, умений, навыков и способов деятельно-
сти:

а) знаний о понятии «культура», составляю-
щих культуры народа, о способах отражения 
элементов русской культуры и истории во фра-
зеологизмах на вербально-семантическом, 
лингвокогнитивном, аксиологическом и мотива-
ционно-прагматическом уровнях языкового 
менталитета;

б) умений опознавать национально-куль-
турную специфику фразеологизма,  анализиро-
вать её на вербально-семантическом, лингво-
когнитивном, аксиологическом  и мотивацион-
но-прагматическом уровнях, употреблять фра-
зеологизмы в речи в соответствии с речевой 
ситуацией и с учётом их национально-культур-
ной специфики;

в) предметных способов деятельности: вы-
ведение лингвистических и лингвокультуроло-
гических суждений и умозаключений и их обо-
снование, сравнение языковых единиц, облада-
ющих и не обладающих национально-культур-
ной спецификой, по разным основаниям.

Названные знания, умения и способы дея-
тельности входят в предметную составляю-
щую когнитивного компонента культуро-
ведческой компетенции (по модели Л. В. Чере-
пановой);

2) в формировании:

а) системы знаний о приёмах постановки 
цели и задач деятельности, планирования сво-
ей деятельности, осуществления контроля, 
оценки и коррекции отдельных действий и дея-
тельности в целом;

б) системы умений:
– ставить цель и задачи когнитивной дея-

тельности, связанной с изучением националь-
но-культурной специфики фразеологизмов;

– ставить цель и задачи речевой деятель-
ности, связанной с использованием фразеоло-
гизмов в речи с учётом их национально-культур-
ной специфики;

– планировать собственную когнитивную, 
речевую деятельность;

– осуществлять рефлексивный контроль 
процесса и результата деятельности;

– осуществлять коррекцию и оценку соб-
ственных действий и деятельности.

Данные знания и умения входят в обще-
предметную составляющую когнитивно-
го компонента и регуляторный компонент 
культуроведческой компетенции;

3) в формировании: 
а) системы ценностных ориентаций уча-

щихся, т. е. осознания: 
– необходимости знаний о культуре народа;
– ценности фразеологизмов русского языка 

как компонента и средства отражения русской 
культуры;

– значимости познания и сохранения наци-
ональной самобытности культуры своего на-
рода;

б) системы базовых национальных ценно-
стей, «хранимых в религиозных, культурных, со-
циально-исторических, семейных традициях 
народов России, передаваемых от поколения к 
поколению и обеспечивающих эффективное 
развитие страны в современных условиях» [28, 
с. 3];

в) мотивов учебно-познавательной дея-
тельности, состоящих в потребности в осозна-
нии национально-культурной специфики фразе-
ологизмов русского языка.

Названные ценностные ориентации и моти-
вы входят в личностно-смысловой компо-
нент культуроведческой компетенции.

При этом содержанием работы по формиро-
ванию культуроведческой компетенции школьни-
ков при изучении фразеологизмов в русле си-
стемно-деятельностного и рефлексивного под-
ходов выступают:

– система предметных знаний, умений, на-
выков и способов деятельности;

– система общепредметных знаний, уме-
ний;
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– система ценностных ориентаций учащихся;
– система мотивов учебно-познавательной 

деятельности учащихся.
На наш взгляд, использование систем-

но-деятельностного и рефлексивного подходов 
в формировании культуроведческой компетен-
ции при изучении фразеологизмов позволит до-
стичь целей, поставленных в ФГОС ООО и 
ФГОС СОО:

а) формировать у школьников систему зна-
ний о фразеологизмах как языковых единицах, 
обладающих национально-культурной специ-
фикой, и умений, навыков, способов деятельно-
сти с ними;

б) формировать систему общепредметных 
знаний, умений, навыков:

– знаний, умений, навыков, связанных с по-
становкой цели своей деятельности, планиро-
ванием собственных действий;

– систему знаний и умений рефлексии, само-
оценки, самодиагностики, самокоррекции в про-
цессе познавательной и речевой деятельности;

г) формировать систему ценностных ориен-
таций, связанных с осознанием значимости:

– осмысления национально-культурной 
специфики фразеологизмов в контексте необ-
ходимости сохранения культурной памяти наро-
да и сохранения языка как средства отражения 
русской культуры и истории;

– базовых национальных ценностей;
д) формировать мотивы учебно-познава-

тельной деятельности, состоящие в потребно-
сти в осознании национально-культурной спец-
ифики фразеологизмов русского языка.

Всё изложенное свидетельствует о перспек-
тивности использования системно-деятельност-
ного и рефлексивного подходов в формирова-
нии культуроведческой компетенции школьни-
ков при изучении фразеологизмов и может по-
служить материалом для проведения дальней-
ших исследований по созданию и совершен-
ствованию методик, в центре внимания кото-
рых – соизучение языка, культуры и истории 
русского народа.
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