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фактором выживания. Стоит отметить, что в опубликованных итогах переписи 1959 г. 

имеется сводная таблица, отражающая число семей и группировка их по размеру (т. е. 

по количеству членов)1. Однако нет сводной таблицы о числе детей в возрасте до 

18 лет, об образовании каждого члена семьи и занимаемой им должности на работе, 

что сделало бы прозрачным структуру советских семей. Попытка проектирования 

подобной таблицы представлена в нашем проекте. 

В дальнейшем планируется расширение включения в базу данных других 

райгоринспектур Урала для получения более полной информации о структуре семьи. 

 

Свитко М. И. Симферополь (КФУ им. В. И. Вернадского) 

ПЕРВЫЙ ПРИКАЗ О КОНТРНАСТУПЛЕНИИ РККА  

ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1941 г. 

22 июня 1941 г. после нарушения территориальных границ Советского Союза 

немецко-фашистскими захватчиками началась самая кровопролитная война в истории 

человечества. На протяжении всей летней и осенней компании, солдатам РККА под 

мощным натиском авиации, танков, артиллерии пришлось отступать с 

ожесточенными боями на всех направлениях от Балтийского до Черного моря. К 

ноябрю 1941 г. армия фон Бока вплотную приблизилась к столице Советского Союза 

и началось кровопролитное сражение за Москву, где с каждой стороны участвовало 

больше миллиона человек. Но армия вермахта была остановлена, и встал серьезный 

вопрос о контрнаступлении Красной армии. С этой целью был издан приказ о 

контрнаступлении Красной армии от 5 декабря 1941 г. 

Стратегически этот приказ был важен как попытка не дать армии вермахта 

отдохнуть после поражения под Москвой, разгромить армию фон Бока окончательно 

и тем самым разрушить все планы по овладению Москвы. Также стало возможным 

перебросить некоторые части Красной армии от Москвы на помощь в Ленинград. 

Политически этот документ показывал всему миру, что советские солдаты 

остановили немцев и то что они не непобедимые. Данное событие могло бы стать 

одним из аргументов для скорого открытия Второго фронта. 

Благодаря действиям, который повлек этот приказ, удалось освободить или 

обезопасить некоторые районы от оккупации немецкими солдатами. Ведь Москва это 

не только столица, но и центр скопления дорог, как железных, так и шоссейных, и тот 

факт, что врагу не достались эти объекты, либо были освобождены от оккупации, в 

значительной мере облегчало экономическую ситуацию в стране. 

Этот документ принял значительную роль в социально-политической 

пропаганде советского правительства: весть о том, что за столь значительный срок 

отступлений Красная армия перешла в контрнаступление, достаточно приободрила не 
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только солдат на передовой, но и всю страну, которая трудилась на заводах и 

стратегических объектах, тем самым приближая Победу. 

Приказ о контрнаступлении РККА от 5 декабря 1941 г. был самым первым 

вкладом в крах немецко-фашистских захватчиков, одним из решающих приказов в 

Великой Отечественной войне, один из тех документов, которые сыграли решающую 

роль в истории России, документ, изменивший ход Великой Отечественной войны. 

 

Серебренникова Т. П., Томск (ТГУ) 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ПЕРИОДА РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЦИСТИКИ А. В. АДРИАНОВА) 

Контент-анализ  научный метод, предполагающий фиксацию определенных 

элементов содержания документов с последующим подсчетом полученных данных. При 

контент-анализе устанавливаются особенности коммуникационного процесса: социальные 

ориентации, ценности, нормы, тиражируемые в документах1. Особый интерес данный 

метод представляет при исследовании исторических источников, характеризующих 

переломные периоды развития общества. К числу таких периодов относятся революция 

1917 г. и Гражданская война, когда в экстремальных условиях СМИ стали плацдармом и 

одновременно инструментом ожесточенной идейно-политической борьбы. 

Для расширения научного представления о содержании СМИ в указанный 

период вызывает интерес публицистика А. В. Адрианова, убежденного противника 

большевизма, в 1917‒1919 гг. редактора влиятельной газеты «Сибирская жизнь». 

Информационный потенциал этой газеты, как и деятельность А. В. Адрианова, 

освещались в работах ряда историков (Е. Н. Косых, Д. Н. Шевелев, 

Д. Л. Шереметьева и др.), однако без использования контент-анализа. 

Анализ работы базируется на 121 статье А. В. Адрианова. Поскольку в годы 

революции и Гражданской войны важную роль играл субъективный фактор, то на 

страницах газет встречалось множество имён общественно-политических деятелей. В 

связи с этим, за единицу анализа были приняты персоналии, относящиеся к 

категориям: общественно-политические деятели, деятели культуры и науки, военные, 

публицисты, духовенство, инородцы и пр. 

Общественно-политические деятели упоминаются в 65 (54%) статьях. Данная 

группа включает подкатегории: сибирские областники  27 (22%); деятели местного 

самоуправления  25 (21%); члены антибольшевистских правительств – Временного 

правительства автономной Сибири (ВПАС), Временного Сибирского правительства 

(ВСП), Временного Всероссийского правительства (Директории), Российского 
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