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Статья посвящена особому месту национально-культурного компонента на современном этапе 

развития общества. В культурном пространстве он является одним из самых значимых концептов 

лингвокультурологического направления. В данной статье рассмотрены основные труды, посвящен-

ные национально-культурной коннотации, а также корреляция настоящего понятия с изучением 

иностранного языка. Определена его роль в овладении коммуникативных компетенций и становле-

нии личности, ее самоидентичности и культурного сознания. 
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 некоторых пор в отечественной линг-

вистике возрос интерес к изучению осо-

бенностей национально-культурного компо-

нента. Многие современные как отечествен-

ные, так и зарубежные лингвистические ис-

следования, проводимые на стыке языкозна-

ния и культуры, обращаются к понятию 

национально-культурного компонента, кото-

рый уже достаточно длительное время явля-

ется одним из центральных понятий такого 

рода изысканий. В такого рода лингвистиче-

ских исследованиях национально-культурный 

компонент позволяет изучать и анализиро-

вать влияние культурных, исторических, со-

циологических факторов на формирование и 

развитие языка, а также выявлять связи меж-

ду языком и культурным кодом народа. По-

средством лингвистического анализа нацио-

нально-культурный компонент позволяет со-

поставлять особенности различных нацио-

нальных языков, выявлять их общие черты и 

отличия. Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что национально-культурный ком-

понент означает все, что связано с культурой, 

традициями, религией, обычаями, ценностя-

ми и национальной идентичностью народа.  

Однако при этом единого общепринятого 

определения понятия национально-культур-

ного компонента не существует. Это можно 

объяснить тем, что термин «национально-куль-

турный компонент» используется настолько 

широко, что границы этого понятия по-

настоящему трудно определить. Данное поня-

тие является многоуровневым и многогранным 

явлением, так как включает в себя различные 

аспекты жизни. В то же время восприятие 

национально-культурного компонента разли-

чается в зависимости от контекстов, в которых 

он рассматривается.  

Углубившись в историю развития языка, 

можно выяснить, что данным вопросом од-

ним из первых занимался  лингвист-теоретик 

В. Гумбольдт. Он говорил о том, что язык 

всегда воплощает в себе своеобразие целого 

народа, духа нации. Именно это своеобразие 

и характерные черты народа передаются с 

помощью национально-культурного компо-

нента в лексике [2, с. 133]. 

Первое исследование национально-культур-

ного аспекта слова было проведено в работе 

«Язык и культура» Е.М. Верещагиным и            

В.Г. Костомаровым. В рассмотрении этой за-

дачи авторы описывали национально-культур-

ный компонент как «складывающийся и фор-

мирующийся в границах определенной этно-

культурной и национально-языковой общно-

сти». Данные компоненты лексики, по мнению 

ученых, объективируют особенности террито-

рии распространения общности людей, специ-

фику ее экономической жизни, самобытность 

национальной психологии и своеобразие 

национальной культуры [1, с. 178]. 

В результате отсутствия четкого опреде-

ления национально-культурного компонента 

слова используются различные термины по-

нятия «национально-культурный компо-

нент» и, таких как «культурный компонент», 

«культурная коннотация», национальнокуль-

турная коннотация, так В.И. Кодухов гово-

рит о «культурно-историческом компонен-
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те». Несмотря на различные подходы к дан-

ному явлению, все ученые единогласно 

утверждают, что культурно значимая ин-

формация является неотъемлемой частью 

смысловой структуры культурно маркиро-

ванного слова [3, с. 50]. 

Определившись с определением содержа-

ния самого понятия «национально-культур-

ного компонента», стоит перейти к иденти-

фикации его позиции в изучении иностран-

ного языка, так как современные преподава-

тели понимают, что вопрос национально-

культурной принадлежности обучающихся, 

иными словами, воспитания патриотизма 

стоит особенно остро на сегодняшний день. 

Сегодня педагоги занимают ключевую роль 

в формировании правильных представлений 

о России как о государстве, которое береж-

но относится к сохранению своей истории и 

развитию патриотизма, как ценности, ис-

конно присущей русскому народу. Возвра-

щение к взращиванию патриотизма является 

приоритетным направлением в системе об-

разования России. Дисциплина «Иностран-

ный язык», как никакая другая, может по-

способствовать пониманию культурных 

ценностей, поскольку ее коммуникативная 

направленность охватывает практически 

каждую сферу общества. 

Следовательно, включение тем, касающи-

еся национально-культурного компонента, в 

процесс изучения иностранного языка имеет 

несколько обоснованных причин: 

1. Образование культурного сознания и 

национальной принадлежности. Изучение 

иностранного языка сводится не только к изу-

чению грамматики и пополнению словарного 

запаса, но и к пониманию культуры и обще-

ства, проведению аналогий между странами 

изучающего языка и своей родной родины. 

2. Расширение активной лексики, связан-

ные с гражданским долгом, историей, сим-

воликой, которые улучшают коммуникатив-

ную компетенцию. 

3. Заинтересованность студентов. Темы, 

связанные с национально-культурным ком-

понентом, имеют студентоцентрированную 

направленность. Обсуждение таких тем вы-

зывает больше эмоций и стимулирует обмен 

знаниями, что способствует более глубокому 

пониманию языка и культуры. 

4. Гражданская ответственность. Студен-

ты учатся ценить и уважать свою страну и ее 

историю, осознавать свои права и обязанно-

сти в обществе. 

5. Адаптация. Знание национально-культур-

ного компонента позволяет быстрее адапти-

роваться в случае посещения, проживания 

или работы в другой стране. Знание куль-

турных норм и привычек помогает учащимся 

чувствовать себя более комфортно в чужой 

стране и успешно взаимодействовать с мест-

ными жителями, отталкиваясь от своих 

культурных особенностей. 

Таким образом, национально-культурный 

компонент является сложным и всеобъемлю-

щем определением, так как содержит в себе 

многообразие культурных явлений, которые 

непосредственно связаны с теорией и методи-

кой преподавания иностранных языков. В це-

лом, национально-культурный компонент яв-

ляется неотъемлемой частью изучения ино-

странного языка, так как он помогает не толь-

ко улучшить свои навыки общения, но и поз-

воляет лучше понять культурный колорит и 

контекст, в котором используется язык. 
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or some time now, there has been an in-

creased interest in the study of the peculiar-

ities of the national-cultural component in Rus-

sian linguistics. Many modern linguistic studies, 

both domestic and foreign, conducted at the in-

tersection of linguistics and culture, turn to the 

concept of a national-cultural component, which 

has been one of the central concepts of this kind 

of research for quite a long time. In this kind of 

linguistic research, the national-cultural compo-

nent makes it possible to study and analyze the 

influence of cultural, historical, and sociological 

factors on the formation and development of the 

language, as well as to identify links between 

the language and the cultural code of the people. 

Through linguistic analysis, the national-cultural 

component makes it possible to compare the 

features of various national languages, to identi-

fy their common features and differences. Thus, 

it can be concluded that the national-cultural 

component means everything related to the cul-

ture, traditions, religion, customs, values and 

national identity of the people. 

However, there is no single generally accept-

ed definition of the concept of a national-

cultural component. This can be explained by 

the fact that the term "national-cultural compo-

nent" is used so widely that the boundaries of 

this concept are really difficult to define. This 

concept is a multi-level and multifaceted phe-

nomenon, as it includes various aspects of life. 

At the same time, the perception of the national-

cultural component differs depending on the 

contexts in which it is considered. 

Delving into the history of language devel-

opment, it can be found out that the linguist-

theorist V. Humboldt was one of the first to deal 

with this issue. He said that the language always 

embodies the uniqueness of the whole people, 

the spirit of the nation. It is this peculiarity and 

characteristic features of the people that are 

transmitted with the help of the national-cultural 

component in the vocabulary [2, p. 133] 

The first study of the national-cultural aspect 

of the word was carried out in the work «Lan-

guage and culture» by E.M. Vereshchagina and 

V.G. Kostomarov. In considering this task, the 

authors described the national-cultural compo-

nent as «developing and forming within the 

boundaries of a certain ethno-cultural and na-

tional-linguistic community». These compo-

nents of the vocabulary, according to scientists, 

objectify the features of the territory of the 

spread of the community of people, the specifics 

of its economic life, the identity of national psy-

chology and the originality of national culture 

[1, p. 178]. 

As a result of the lack of a clear definition of 

the national-cultural component of the word, var-

ious terms of the concept of «national-cultural 

component» and, such as «cultural component», 

«cultural connotation», national-cultural (cultur-

al-historical) connotation are used, so V.I. Kodu-

khov speaks about the «cultural-historical com-

ponent». Despite the different approaches to this 

phenomenon, all scientists unanimously assert 
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that culturally significant information is an inte-

gral part of the semantic structure of a culturally 

marked word [3, p. 50]. 

Having decided on the definition of the con-

tent of the very concept of «national-cultural 

component», it is worth moving on to the identi-

fication of its position in the study of a foreign 

language, since modern teachers understand that 

the issue of national-cultural belonging of stu-

dents, in other words, the education of patriot-

ism is particularly acute today. Today, teachers 

play a key role in forming correct ideas about 

Russia as a state that takes care of preserving its 

history and developing patriotism as a value in-

herent in the Russian people. Returning to the 

cultivation of patriotism is a priority in the Rus-

sian education system. The discipline «Foreign 

language», like no other, can contribute to the 

understanding of cultural values, since its com-

municative orientation covers almost every 

sphere of society. 

Consequently, the inclusion of topics related 

to the national-cultural component in the pro-

cess of learning a foreign language has several 

justified reasons: 

1. Education of cultural consciousness and 

nationality. Learning a foreign language comes 

down not only to learning grammar and vocabu-

lary, but also to understanding culture and so-

ciety, drawing analogies between the countries 

of the language learner and his native homeland. 

2. Expansion of active vocabulary related to 

civic duty, history, symbols, which improve 

communicative competence. 

3. Students' interest. Topics related to the na-

tional-cultural component have a student-centered 

orientation. Discussion of such topics causes more 

emotions and stimulates the exchange of 

knowledge, which contributes to a deeper under-

standing of the language and culture. 

4. Civil liability. Students learn to appreciate 

and respect their country and its history, to be 

aware of their rights and responsibilities in society. 

5. Adaptation. Knowledge of the national-

cultural component allows you to adapt faster in 

case of visiting, living or working in another 

country. Knowledge of cultural norms and habits 

helps students feel more comfortable in a foreign 

country and successfully interact with local resi-

dents based on their cultural characteristics. 

Thus, the national-cultural component is a 

complex and comprehensive definition, since it 

contains a variety of cultural phenomena that are 

directly related to the theory and methodology of 

teaching foreign languages. In general, the nation-

al-cultural component is an integral part of learn-

ing a foreign language, as it helps not only to im-

prove your communication skills, but also allows 

you to better understand the cultural flavor and 

context in which the language is used. 
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