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Рассматривается вопрос о возможности анализа текстов для выявления их аксиологи-
ческого содержания на основе ключевых слов. Утверждается, что языковые единицы, харак-
теризующиеся высокой частотностью и обозначающие аксиологически важные понятия, фор-
мируют у читателя культурные установки. Определяются характерные особенности общего для 
нации культурного кода и его уникальные черты в определенную эпоху. Проанализированы 
поэтические тексты выдержавших много изданий хрестоматий по литературе XIX — начала 
XX веков, а также учебников 1930—1940-х и 1970—1980-х годов для начальной школы. Иссле-
дование показало, что общими для поэтических текстов, изучавшихся в младших классах, ста-
ли ключевые слова лексико-семантических групп «Природа» (лес, земля, поле, море); «Свет» 
(свет, солнце, день), «Народ» (человек, ребенок, народ, страна); то есть это те слова, кото-
рые являются ведущими в формировании культурного кода русского человека XIX—XX века. 
«Ключевыми словами эпохи» для Российской империи являются слова душа, царь, бог; для 
1920-х годов — труд; 1930-х годов — песня, Сталин; 1970-х годов — мама, весна. Актуаль-
ность исследования состоит в его направленности на выявление основных понятий, смыслов 
и ценностей, формирующих культурный код нации, а также на описание динамики культурного 
кода в разные исторические эпохи.
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1. Вводные замечания
В последнее время сочетание «культурный код нации» используется не толь-

ко в гуманитарной исследовательской литературе, но и звучит с высоких трибун 
[Меркулова, 2015, с. 188]. В работах Ю. М. Лотмана «культурный код — это свое-
образный “фильтр”, соотносящий возможные и действительные сюжеты поведе-
ния членов данной социальной группы» [Айтов].

Терминологическое разнообразие, которое имеет место в гуманитарных науках, 
требует разведения таких понятий, как культурный код и код культуры: «за терми-
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ном “культурный код” представляется возможным закрепить общий метафориче-
ский смысл ‘“группа крови” культуры и народа’, ибо за ним стоит более широкое по-
нятие, нежели то, что мы вкладываем в код культуры» [Красных, 2017, с. 253—256]; 
а также менталитет — культурный код — язык культуры: «культурный код как 
набор основных понятий, установок, ценностей и норм (элемент психики челове-
ка) входит в структуру ментальности конкретной человеческой общности, позволяет 
перейти от значения (общепризнанного обозначения какого-либо предмета или яв-
ления) к смыслу (элементу языка конкретной культуры)» [Меркулова, 2015, с. 194].

Культурный код исследуется с разных позиций: онтологической, гносеологи-
ческой, аксиологической и антропологической [Букина, 2008]. Лингвисты обра-
щаются к понятию культурного кода, изучая цветообозначение [Новиков, 2012], 
фразеологизмы [Рэнчин, 2010] и т.д.

Исследователи полагают, что культурный код нации претерпевает с течением 
времени определенные изменения: «культурные коды не статичны <…> в их ос-
нове лежат языковые структуры, в которых аккумулируется передающееся из по-
коления в поколения поступательное наращивание знаний» [Новиков, 2012, с. 47]. 
Кроме поступательного наращивания знания, как представляется, идет и другой 
процесс — выдвижение значимых для определенного поколения ценностей, что 
позволяет говорить о специфике культурного кода определенного времени. Форми-
рование культурного кода начинается в детском возрасте, и те песни, сказки, лите-
ратурные произведения, та информация и образы, что доносятся до детского созна-
ния, имеют, по мнению психологов, особое значение для формирования системы 
ценностей, норм и смыслов молодого поколения; именно поэтому уже с середины 
XIX века в России большое внимание уделялось отбору произведений для детского 
чтения, а потом и созданию собственно детской литературы. Отбор произведений 
характеризует еще и то, что представлялось значимым, важным педагогам — пред-
ставителям старшего поколения.

Сказанное определяет актуальность настоящего исследования, цель которо-
го — выявить посредством анализа ключевых слов хрестоматий и книг для чтения 
младших школьников XIX—XX веков закладываемые в сознание подрастающего 
поколения ценностные ориентиры и смыслы, формирующие культурный код нации 
в целом, а также специфику этого кода определенных поколений.

К терминологическому сочетанию ключевые слова обращаются исследователи 
художественной речи, понимая под ними языковые единицы, выражающие глав-
ную идею текста; лексикографы, определяя их как опорные слова. В исследова-
ниях национальной ментальности ключевые слова русского менталитета — «это 
лексика, выражающая опорные понятия и символы, определяющие идеи и пред-
ставления традиционного русского национального мировоззрения и миросозерца-
ния» [СЭСРЯ, с. 153]. Термин ключевые слова в значении ‘опорные, обобщающие, 
отражающие тему текста слова’ используется в области информационного поиска 
[Виноградова и др., 2016].

А. Вежбицкая пишет о трех принципах, связывающих лексический состав язы-
ка и культуру: «культурную разработанность», «частотность», «ключевые слова», где 
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ключевые слова — «слова, особенно важные и показательные для отдельно взятой 
культуры» [Вежбицкая, 2001, с. 35]. В своей статье А. Сасновская называет два пара-
метра выделения ключевых слов: количественные характеристики (частотность слова) 
и качественные — «быть носителем целого пучка значений» [Сасновская, 2011, с. 98].

В настоящем исследовании мы будем придерживаться представления, что сре-
ди частотных слов значимого для нации корпуса текстов, присутствуют те, которые 
являются «носителем целого пучка значений», отражают значимые для культуры и 
менталитета народа смыслы и представления. Поскольку у каждого поколения есть 
«свои» тексты в общем для нации корпусе, то ключевые слова и стоящие за ними 
смыслы могут несколько отличаться.

Выявление ключевых слов в поэтических произведениях корпуса текстов 
связанно с решением ряда задач. Во-первых, составление корпуса с учетом всех 
характерных особенностей текстов. В данном исследовании были учтены все со-
кращения и изменения оригинальных авторских текстов, внесенные составите-
лями хрестоматий. Во-вторых, выявление самых частотных слов с помощью seo-
анализа текста (в нашем исследовании seo-анализ проведен на ресурсе [Miratext]. 
В-третьих, анализ полученного списка с целью выявления ключевых слов, то есть 
слов, отражающих ценности эпохи.

Были выработаны следующие принципы анализа: не учитывать слова высокой 
частотности, если они встречаются только в одном стихотворении; избирательно 
отнестись к именам персонажей сюжетных произведений; учитывать не только 
существительные, которые несут основную семантическую нагрузку, но и слова 
других частей речи.

Очевидно, что составители хрестоматий в XIX—XX веках не определяли ча-
стотные слова предлагаемых ими детскому вниманию поэтических текстов, одна-
ко следовали определенным критериям отбора произведений для детского чтения 
(такие издания могли быть одобрены, например, Ученым комитетом Министерства 
Народного Просвещения в XIX веке, а в период стабильных школьных учебни-
ков утверждались Министерством Просвещения РСФСР), однако ключевые слова 
могут свидетельствовать как о следовании определенным идеологическим требо-
ваниям, так и о субъективном представлении составителя хрестоматии о том, что 
необходимо детям.

В научном сообществе внимание к учебной литературе XIX—XX веков доста-
точно велико, она изучается с разных позиций, например, истории книги, генезиса 
педагогических идей, развития методики, находится в предметном поле литера-
туроведения (интересна работа тартуских исследователей в рамках гранта «Фор-
мирование русского литературного канона» [Хрестоматийные тексты …, 2013]). 
Большую помощь настоящему исследованию в выборе для сопоставительного ана-
лиза книг для чтения XIX—XX веков оказал проект «Азбуки, буквари и книги для 
чтения» Научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского Российской ака-
демии образования [Азбуки …]. Критериями отбора учебных пособий для нашего 
анализа (до появления стабильных учебников — см. об этом далее) было частое 
переиздание книг, а также упоминание их в критической литературе.
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2. Учебная литература первой половины XIX века
Среди хрестоматий XIX века, но адресованных юношеству, а не младшим 

школьникам, были «Учебная книга российской словесности» Н. И. Греча [Греч, 
1819—1922] и хрестоматия В. А. Золотова [Золотов, 1829]. Первой из них посвятил 
свой весьма критический отзыв Н. Некрасов [Некрасов, 1842—1861], В. Г. Белин-
ский же охарактеризовал эту книгу как «труд не блестящий, но бесценный» [Бе-
линский, 1953, с. 534].

На протяжении сорока лет с 1830-х до начала 1880-х годов переиздавалось по-
собие П. П. Максимовича «Друг детей, книга для первоначального чтения» [Макси-
мович, 1844], которое представляло собой переводной вариант немецкого учебника 
«Der Deutsche Kinderfreund». В издании 1844 года в конце книги представлены две-
надцать русских поэтических текстов. Мы составили список из двадцати слов, самых 
частотных в этом корпусе текстов: весь, быть, конь, мой, так, там, видеть, какой, 
другой, птичка, где, петь, говорить, осел, душа, давать, сказать, глаз, пойти, воз. 
В списке много наименований персонажей басен и стихотворений, поэтому единствен-
ное существительное, которое можно отнести к ключевым словам, — слово душа.

3. Учебная литература второй половины XIX века
Во второй половине XIX века происходит демократизация учебников [Макеев 

и др., 2013]. В числе первых массовых общедоступных учебников — «Детский мир 
и Хрестоматия» К. Ушинского [Ушинский, 1861].

Наше исследование проводилось по первой и второй частям издания, были 
учтены поэтические тексты, представленные не только в разделе «Стихи», но и 
в разделах «Из русской истории», «География». Приведем первые двадцать по чис-
лу вхождений слов первой части: быть, весь, мой, так, рыбка, море, говорить, 
становиться, Балда, старуха, старик, свой, видеть, золотой, пойти, хотеть, сам, 
твой, бог, какой. Во второй части выявляется следующий набор слов: весь, быть, 
мой, так, свой, Роберт, где, капитан, сказать, день, бог, знать, один, становить-
ся, наш, твой, человек, земля, идти, рука.

Чаще других в этом издании повторяются слова из «Сказки о рыбаке и рыбке» 
А. Пушкина (рыбка, море, старуха, старик, золотой), «Сказки о купце Кузьме 
Остолопе и работнике его Балде» А. Пушкина в редакции В. Жуковского (Балда), 
стихотворной повести «Капитан Бопп» В. Жуковского (Роберт, капитан). Общую 
для обеих частей самую большую повторяемость демонстрируют слова бог (39 сло-
воупотреблений, 5 из них в «Сказке о рыбаке и рыбке»), день (32), земля (26).

Лексема бог встречается как в устойчивых сочетаниях: с богом; бог даст; из-
бави, бог; ради бога; бог с тобой; на бога роптать и др.; так и вне их: к престолу 
бога отнесет, о щедрый бог, моляся богу, гласу бога внемлет и др. Тот факт, что 
языковая единица бог имеет статус ключевого слова в произведениях, выбранных 
К. Ушинским для детского чтения, говорит не только о том, что в хрестоматии мно-
го текстов, где стилизована народная речь, богатая фразеологизмами, но и о значи-
мости слова бог и роли религии в системе К. Ушинского (об этом см., например: 
[Аринин и др., 2018]).
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Вторая половина XIX века была отмечена появлением большого количества 
хрестоматий и книг для чтения, поэтому нами было принято решение обратить-
ся к «Примерному списку стихотворений, предлагаемых для заучивания ученикам 
приготовительного и низших четырех классов» для мужских гимназий 1888 года 
[Свод …, 1888, с. 270]. Первые двадцать по числу вхождений слова: весь, мой, 
быть, твой, наш, так, свой, где, тот, царь, друг, там, конь, становиться, идти, 
говорить, рука, дело, человек, сказать. На первом месте оказывается слово царь 
(24), далее друг (20), конь (19), дело (16), человек (16). Лексема царь встречается 
в таких произведениях, как народные песни «Не шуми, мати зеленая дубравушка», 
«Слава Богу на земле», а также «Песнь Русскому Царю» и «Лесной царь» В. Жу-
ковского. Кажется знаковым и соответствующим духу эпохи, что для воспитания 
юношей, будущих защитников страны, были выбраны тексты, где ведущими оказа-
лись существительные царь, друг, конь, дело.

4. Учебная литература послереволюционного периода
Смена исторических эпох в 1917 году продиктовала и потребность в новых 

учебниках. Среди новых для того времени книг для чтения заметное место зани-
мает учебник П. Блонского для сельских школ «Красная зорька» [Блонский, 1925], 
высоко отмеченный Н. К. Крупской [Крупская, 1959] и многократно переиздавав-
шийся. Издания разных лет данной книги для чтения могут быть наглядным при-
мером развития педагогической мысли того времени. И хотя предметом нашего 
исследования являются только поэтические произведения, хочется обратить вни-
мание и на прозаические тексты разных изданий книги П. Блонского.

Учебник 1923 года начинает небольшой рассказ о мальчике Ване, в котором 
есть строчки: У него были братья — Коля и Вася. У него были и сестры — Мару-
ся и Феня. Они все поумирали. Умерли также его дяди и тети. Следующие тек-
сты учебника называются «От чего умер Ванин дядя?», «От чего умерли братья 
и сестры Вани?». Ни одного из этих произведений нет уже в издании 1925 года, 
где первый текст называется «Кто что может!». В нем говорится о том, как после 
рассказа учителя о тяжелых последствиях землетрясения в Японии дети собрали 
вещи, деньги (2 рубля), а маленькая девочка принесла горсть риса, чтобы учитель 
передал все нуждающимся в этой стране. За текстом следует стихотворение «Я 
хочу быть сильным и могучим». И хотя многое в книгах по чтению 1923 и 1925 го-
дов является общим, открывающие учебник рассказы и стихотворения демонстри-
руют изменение взглядов на воспитание нового человека; изображение страданий 
народа сменяется другой риторикой: «мы (все в нашей стране) сильные и должны 
помогать слабым».

Ключевые слова собственно поэтических произведений были выявлены по из-
данию 1925 года. Первые двадцать по числу вхождений слов: весь, быть, мой, лес, 
становиться, труд, наш, ленок (в значении ‘лён’), свой, ребенок, идти, стучать, 
вода, друг, жизнь, красный, солнце, чебот, земля, приговаривать. Ведущими явля-
ются такие лексемы, как лес (19), труд (17), ребенок (12). Обращают на себя внима-
ние в этом ряду слово труд и прилагательное красный — оба слова характеризуют 
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свое время, в том числе будущие пятилетки. Слово труд встречается в следующих 
контекстах: мир свободного труда, будем готовы к труду и бою, будем примером 
борьбы и трудов, вольный труд ему куем, праздник труда и паденья оков и др.

5. Стабильные учебники 1930—1940-х годов
Многообразие учебных пособий и учебников 1920-х годов для сельских, го-

родских и краевых школ и широкое их обсуждение [Крупская, 1959] привели к по-
ниманию необходимости так называемых стабильных учебников [Журавлев, 2010]. 
В приложении к постановлению ЦК ВКП(б) 1933 года «О характере и содержании 
учебников для начальной и средней школы» поручалось книги для чтения первого 
и второго класса создать Флерову, для третьего и четвертого — Рыбниковой и Браи-
ловской. Поскольку книги для чтения О. Флерова содержали в основном прозаиче-
ские тексты по обществознанию, истории и т. д., то рассмотрим ключевые слова 
поэтических текстов «Хрестоматий по литературе» С. Браиловской [Браиловская 
и др., 1938] и «Книги для чтения» под авторством Е. Соловьевой и др. [Книга …, 
1938], которая должна была изучаться параллельно.

Анализ поэтических текстов из хрестоматий по литературе, подготовленных 
С. Браиловской, выявляет список из имен персонажей больших произведений: 
«Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о царе Салтане», «Сказки о попе и работнике 
его Балде» А. Пушкина, поэмы С. Маршака «Мистер Твистер» и «Пекинской ко-
лыбельной» (произведения китайской литературы — тоже знак времени). В списке 
наименований персонажей этих учебников первые места занимают слова князь, 
царь из «Сказки о царе Салтане» А. Пушкина, что в период расцвета «культа лич-
ности» может быть показательным, хотя слова и отсылают к сказке XIX века.

Анализ самых частотных лексем стихотворных произведений без названных 
текстов показал следующий результат: весь, мой, поле, быть, так, Чан, тот, боль-
шой, какой, умирать, день, свой, стучать, идти, где, глядеть, Ленин, глаз, ребенок, 
солнце. Слова Чан (13 из 13), умирать (4 из 9), Ленин (7 из 7) повторяются в китай-
ском стихотворении «О Ленине и Ли Чане» (автор Исбах). Высокую частотность 
употребления демонстрируют слова день (8), ребенок (7), солнце (7).

В «Книгах для чтения» двадцать самых частотных слов (3 кл.): весь, наш, пес-
ня, Сталин, страна, поле, родной, лес, счастливый, человек, советский, самый, где, 
земля, мой, спеть, тот, ясный, товарищ; (4 кл): наш, весь, этот, где, песня, быть, 
река, Сталин, земля, мой, Волга, пойти, счастье, поле, лес, слава, свой, там. Важно 
отметить, что самым частотным из притяжательных впервые становится местоиме-
ние наш, ранее в исследуемых учебных книгах первое место занимало местоимение 
мой. Первое место местоимение наш будет сохранять и в хрестоматийных текстах 
учебников 1970—1980-х годов. Частотность этих местоимений в книгах для чтения 
разных эпох может стать аргументом в дискуссии о соборности как русской идее.

Общий свод частотных существительных поэтических текстов учебников 
1930-х годов С. Браиловской и Е. Соловьевой без учета имен персонажей: море 
(103), песня (44), поле (42), день (39), Сталин (38), дом (31), свет (29), солнце (28), 
человек / люди (28), народ (27), лес (23). Самыми частотными наименованиями пер-
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сонажей являются слова князь (59), царь (53). Впервые появляется в списке частот-
ных глаголов слово умирать (11): умер Ленин; И за желанную свободу / Мы все 
боролись и умрем, умрем, умрем! Предвоенные годы известны своими песнями, 
музыкальными фильмами, всеобщее воспевание советского образа жизни нашло 
отражение и в книгах для детей: одно из первых мест в списке занимает слово пес-
ня. Объяснимо появление в перечне и имени И. Сталина.

6. Стабильные учебники 1970—1980-х годов
Период зрелого социализма характеризовался стабильными учебниками. «Род-

ная речь», подготовленная коллективом под руководством М. Васильевой, переиз-
давалась в 1970—1980-е годы. Наиболее частотные слова в учебнике для 1 класса 
[Родная речь …, 1977]: весь, наш, мама, весна, мой, быть, поле, лес, солнце, небо, 
рука, свой, день, говорить, земля, снег. Самые частотные существительные: мама 
(28), весна (22), поле (21), по-прежнему на первом месте среди притяжательных 
местоимений местоимение наш. В учебнике для 2 класса [Родная речь …, 1974а] 
двадцать выдающихся по частотности слов: весь, наш, идти, народ, быть, лес, где, 
день, поле, свой, небо, весна, страна, любить, лед, снег, вода, петь, белый, река. На 
первое место выходит существительное народ. Впервые в списке частотных слов 
детских хрестоматий появляется глагол любить (30). В учебнике для 3 класса [Род-
ная речь …, 1974б] самые частотные слова без учета «Сказки о рыбаке и рыбке»: 
весь, быть, лес, идти, наш, земля, дом, свой, год, где, человек, стоять, страна, 
мой, рука, небо, видеть, дорога, ребенок, день.

Общий свод самых частотных существительных поэтических текстов учебни-
ков 1970—1980-х годов М. Васильевой: лес (89); дети (58); дом (56); земля (55); 
день (54); поле (51); небо (50); снег (47); народ (47); солнце (46); море (44); мама 
(42); весна (41); руки (41); свет (35). Для сравнения приведем цифры, характери-
зующие повторяемость слов, называющих советскую символику: Ленин (15), пи-
онеры (14), октябрята (11), а значит, несмотря на то что идеологическому вос-
питанию в те годы уделялось серьезное внимание, социалистическую символику 
в поэтических текстах тех лет нельзя отнести к ключевым словам по количествен-
ному признаку, поскольку большое количество стихотворений о природе, семье 
вытесняли идеологические произведения на второй план.

7. Заключение
Итак, мы провели анализ ключевых слов в поэтических текстах, включенных 

в хрестоматии и книги для чтения XIX—XX веков, адресованные младшим школь-
никам. Установленные различия в перечнях ключевых слов, изменение частотно-
сти одного слова в разные эпохи следует считать свидетельством того, что меня-
лись закладываемые в сознание подрастающего поколения ценностные ориентиры 
и смыслы, формирующие культурный код нации в целом, а также специфику этого 
кода у определенных поколений.

Общими для XIX—XX веков ключевыми словами русских поэтических тек-
стов книг для чтения в начальной школе, и шире — ключевыми словами, форми-
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рующими вообще культурный код русского человека двух веков, — можно назвать 
слова следующих лексико-семантических групп: «Природа» (лес, земля, поле, 
море); «Свет» (свет, солнце, день), «Народ» (человек, ребенок, народ, страна). 
Среди имен персонажей литературных произведений самую высокую повторяе-
мость имеет золотая рыбка.

Однако книги для чтения определенного периода характеризуются своеобра-
зием набора ключевых слов, уникальной частотностью отдельных слов, которые 
в ряде случаев отражают особенности эпохи, педагогические идеи этого времени 
и собственно личность составителя: П. Максимович (1844 г.) — душа; К. Ушин-
ский (1861, 1865 гг.) — бог; Примерный список (1888 г.) — царь, друг; П. Блонский 
(1825 г.) — труд, жизнь, красный; учебники 1930-х годов — песня, Сталин, наш, 
умирать (персонажи: князь, царь); учебники 1970—80-х годов — мама, весна, 
наш, любить.

Под влиянием детской школьной литературы вырастало поколение, чей куль-
турный код формировался в том числе благодаря ключевым словам поэтических 
произведений, включенных в хрестоматии для чтения.

Смысл большинства ключевых слов очевиден, а также очевидно, как про-
явил себя сформированный теми или иными ключевыми словами культурный код 
в судьбе определенного поколения. Например, можно сделать вывод, что особое 
место в культурном коде русского человека XIX—XX веков занимает природа: лес 
как кормилец, защитник и вдохновитель русского человека, поле — место едине-
ния сил природы и человека. Значима для русского человека и вера в чудеса — вол-
шебного помощника, который будет награждать только достойного.

Однако сопоставление «наборов» ключевых слов поколений вызывает вопро-
сы и предположения. Так, показательно, что во второй половине XX века в демо-
кратических учебниках К. Ушинского ведущим ключевым словом было слово бог, 
а в предлагаемых к изучению в гимназиях поэтических текстах — царь. Можно 
задаться вопросом: не могло ли и это различие сыграть свою роль в расколе рос-
сийского общества в начале ХХ века? Возникают и другие вопросы: не повлияли 
ли учебники К. Ушинского, не потерявшие свою актуальность и в послереволюци-
онные годы, на сохранение в русском народе веры в течение семидесяти лет насаж-
даемого атеизма? Как соотносится представление о соборности русского человека 
и идея коллективизма в советские годы с результатами исследования: местоимение 
наш выходит на первое место только в учебниках 1930—1980-х годов, до этого 
времени первые позиции занимало местоимение мой? Безусловно, что составители 
книг для чтения 1920-х и 1930-х годов понимали требования времени и стоящие 
перед страной задачи, поэтому, по сути, воспитали и подготовили молодое поко-
ление к трудовым свершениям и героизму в годы войны; возможно, что авторы 
стабильных учебников 1970—1980-х годов столь же осознанно старались выдви-
нуть на первый план не собственно советские, а общечеловеческие ценности. Все 
это, то есть корректная интерпретация и дальнейшее уточнение влияния ключевых 
слов на «сюжеты поведения» разных поколений XIX—XX веков, требует особого 
исследования специалистами в области педагогики, психологии, истории.
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The question of the possibility of analyzing texts to identify their axiological content based 
on keywords is considered. It is argued that linguistic units characterized by high frequency denote 
axiologically important concepts and form cultural attitudes in the reader. The characteristic features 
of the common cultural code for the nation and its unique features in a particular era are determined. 
The poetic texts of anthologies on literature of the 19th — early 20th centuries that have survived 
many editions, as well as textbooks of the 1930 — 1940s and 1970-1980s for primary school are 
analyzed. The research showed that the keywords of the lexical-semantic groups “Nature” (forest, 
land, field, sea) became common for the poetic texts studied in the elementary grades; “Light” (light, 
sun, day), “People” (person, child, people, country); that is, these are the words that are leading in 
the formation of the cultural code of the Russian people of the XIX—XX centuries. The “key words 
of the era” for the Russian Empire are the words soul, tsar, god; for the 1920s — labor; 1930s — song, 
Stalin; 1970s — mother, spring. The relevance of the study lies in its focus on identifying the basic 
concepts, meanings and values that form the cultural code of the nation, as well as on describing the 
dynamics of the cultural code in different historical eras.

Key words: axiology; values; Russia; the cultural code of the nation; generations; keywords; 
anthology texts.
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