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Введение 

В настоящее время в публицистике, в исторической науке идет 

плодотворный поиск новых подходов к изучению истории России в ХХ веке. 

Одним из новых методических подходов является история повседневности, в 

которую входит то, что окружает человека в разные исторические периоды: 

его быт, среда, культурный фон, языковая лексика. Все это играет огромную 

роль в формировании личности человека, социальных групп и государства в 

целом. Поэтому, изучая обычное ежедневное существование человека в ХХ 

веке, мы изучаем отечественную историю ХХ столетия, который многими 

исследователями признается одним из самых драматических в истории 

России. 

ХХ век в истории России – это столетие, во время которого произошли 

русско-японская война, Первая Мировая война, Октябрьский переворот, 

гражданская война, НЭП, индустриализация и коллективизация, Вторая 

Мировая война, создание химического, атомного, бактериологического 

оружия, способного уничтожить не только все живое на земле, но и саму 

планету Земля. Но в тоже время именно в этом столетии, и  именно в нашей 

стране человек совершил полет в космос, а научно-техническая революция 

привела к созданию компьютерных и космических технологий, продукция 

которые к концу столетия вошли в повседневный быт большинства граждан 

России. 

Реальные исторические факты об этих события мы можем найти не 

только в архивных и исторических документах, но и услышать от еще 

достаточно большого количества живых свидетелей, а также увидеть 

памятные для них вещи, которые участники этих грандиозных исторических 

событий бережно хранят. Именно память, сохраняющая  историю 

повседневности, позволит нам объективно разобраться  в событиях, 

происходящих  в российской повседневной жизни 1945-1965 годов. 
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С учетом вышесказанного, целью данной работы является 

исследование российской повседневной жизни 1945-1965 годов на примере 

моей семьи. 

В соответствии с целью исследования в  работе определены следующие  

задачи:  

1. Провести анализ исторических источников о социально-экономическом и 

политическом развитии СССР в 1945-65 года. 

2. Составить генеалогическое древо поколений моей семьи, живших в ХХ 

веке. 

3.Проанализировать повседневную жизнь жителей провинциального города в 

период 1945-65 годов на примере членов моей семьи. 

Методологическую основу исследования составили положения 

новейшей истории, разработанные  на современном этапе М.Я. Геллерем, 

А.Ф. Киселевым, И.М. Узанродовым, Э.М. Щагиным.  Кроме того, в работе 

использовались материалы краеведческих исследований социально-

экономических условий жизни жителей Арзамасского уезда и 

Нижегородской губернии в ХХ веке и личные архивы моей семьи.  

В работе использовались методы анализа и синтеза исторической, 

краеведческой и публицистической литературы, архивных материалов, 

беседа и интервью. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка, 

используемой литературы, приложений. 
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1. Россия в 45-65 годах ХХ века. 

1.1. Общественно-политическое развитие СССР в 1945-65 годах 

Анализ исторической литературы по послевоенному развитию мира 

показывает, что Вторая мировая война существенно  изменила 

геополитическую карту Европы и соотношение сил на международной арене. 

Согласно решениям Потсдамской конференции политическое влияние СССР 

распространялось на Польшу, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, 

Югославию, Румынию, а также советскую оккупационную зону Германии. 

Несомненный рост влияния СССР на международной арене не ограничивался 

только политической сферой. Не меньшее значение имели идеологический и 

морально-нравственный факторы, наиболее сильно проявившиеся на фоне 

общественных потрясений, вызванных войной. Война принесла Европе 

разрушения и материальные бедствия, огромному числу людей потерю 

близких и родных, в корне изменила устоявшиеся привычки и представления 

о собственных жизненных планах. У многих все начиналось «с нуля». В этой 

обстановке особую силу имели настроения в пользу демократической 

ориентации, с которой связывалась надежда на неповторение нацизма в 

будущем. Новый образ Советского Союза как победителя, освободителя, 

миротворца вызывал искренний интерес к советской системе, высвечивал 

наиболее привлекательные ее стороны. Для многих европейцев 

представление о социализме ассоциировалось с такими непреходящими 

ценностями, как мир, свобода, социальная справедливость, равенство, 

созидательный труд. Закрепить успех всячески старалась и советская 

пропаганда на освобожденной территории Европы. 

Стремление к миру, готовность к компромиссу с бывшими партнерами 

по антигитлеровской коалиции всячески подчеркивало и руководство СССР. 

Естественная усталость от войны сочеталась с политическим прагматизмом. 

Обладая правом победителя в войне, СССР мог бы существенно переломить 

ход мирового развития в свою пользу. Но как бы ни было велико желание 

диктовать свою политическую волю «с позиции победы», Сталин понимал, 
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что это не означало в данном случае «диктовать с позиции силы», — война 

разрушила советскую экономику, привела к колоссальным людским потерям, 

поставила все население в тяжелейшие материальные условия. Следует 

учитывать и то обстоятельство, что фактическое закрепление нового раздела 

мира на сферы влияния «большой тройкой» (Англией, США и СССР) 

позволяло советскому руководству надеяться, что упрочить и закрепить его 

можно будет без конфронтации с союзниками. К этому времени число стран, 

установивших с СССР дипломатические отношения, увеличилось с 26 в 

довоенный период до 52.  

Усилиями советских и американских дипломатов удалось создать такие 

основополагающие структуры политического и экономического порядка, как 

ООН, Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк и др. СССР 

получил место постоянного члена Совета Безопасности ООН (наряду с США, 

Англией, Францией, Китаем).  

Но с 1946 года произошло обострение международных отношений. 

Главной осью конфронтации стал конфликт между двумя сверхдержавами - 

СССР и США. В послевоенной внешнеполитической доктрине выразилось 

стремление И.В. Сталина создать военный противовес США и закрепить 

контроль над Центральной и Юго-Восточной Европой. Со своей стороны, 

руководство США стремилось к проведению политики «с позиции силы», 

пытаясь использовать для давления на СССР экономическую и военно-

политическую мощь США. В 1946 году была провозглашена доктрина 

президента США Г. Трумэна «ограничения коммунистической экспансии». 

Эти события означали поворот к «холодной войне», что предопределило 

ухудшение международного климата и создавало угрозу военно-

политических кризисов. 1949-1950 гг. стали апогеем «холодной войны». Был 

создан военно-атлантический блок стран Запада - НАТО, а также ряд других 

блоков с участием США (АНЗЮС, СЕАТО и др.). В 1950-1953 гг. в ходе 

корейской войны произошло прямое военное столкновение между СССР и 

США. В 1948-1949 гг. развивался первый военно-политический кризис 
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начавшейся «холодной войны» – берлинский кризис. Первая фаза в этом 

процессе заключалась в оформлении режимов «народной демократии», 

вторая - в создании Коминформа - новой международной коммунистической 

организации (вместо распущенного в 1943 году Коминтерна). С 1950 года 

СССР вынужден был начать субсидировать союзные государства. 

Материальная помощь оказывалась этим странам в том числе через Совет 

экономической взаимопомощи - СЭВ (1949 г.) и «Фонд помощи левым 

рабочим организациям», созданный при ВЦСПС.  

В 1955 году экономическое сотрудничество социалистических стран в 

рамках СЭВ было дополнено военно-политическим - образованием 

Организации Варшавского Договора (ОВД), что легализовало присутствие 

советских войск в Восточной Европе.   

Холодная война» продолжалась до распада Советского Союза и 

радикального изменения геополитической ситуации в начале 1990-х годов. 

Принято выделять два основных этапа «холодной войны» — до и после 

Карибского кризиса 1962 г. Если до Карибского кризиса руководство СССР и 

США рассматривало переход к открытым военным действиям («горячей 

войне») как реальность, то после 1962 года постепенно стало приходить 

общее понимание невозможности разрешения противоречий с помощью 

военной силы. 

При этом разрастание административно-бюрократической системы, 

ставка на экстенсивный путь развития и возвращение к методам довоенных 

репрессий, а также международная изоляция отрицательно сказались на 

жизни общества, привели к дальнейшему его отставанию от 

цивилизованного ритма развития. 

Во внутреннеполитической и общественной жизни Советского 

государства в данный период времени также произошли значительные 

изменения. Победа советского народа породила надежды на ослабление 

политического режима. В сентябре 1945 года в СССР было отменено 

чрезвычайное положение и упразднен Государственный Комитет Обороны. В 
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марте 1946 года Совнарком СССР был преобразован в Совет Министров 

(председателем которого до 1953 года являлся И.В. Сталин). Прошли 

перевыборы в местные Советы, Верховные Советы республик и Верховный 

Совет СССР. Впервые на основе прямых и тайных выборов были избраны 

народные судьи и народные заседатели. В 1948 году возобновились съезды 

общественных и политических организаций (профсоюзов, комсомола, союза 

композиторов). После тринадцатилетнего перерыва в октябре 1952 году 

состоялся ХIХ съезд ВКП(б).  

Но в тоже время в 1946-1948 гг. стало очевидным возвращение к 

политике и методам 30-х гг. Режим личной власти И.В. Сталина в 

послевоенные годы достиг своей высшей точки. Ему удалось вновь усилить 

жесткий контроль над всей жизнью общества, опираясь на систему 

репрессивных органов (деятельность «судов чести» в ведомствах, репрессии 

против бывших советских военнопленных и репатриантов, борьба с 

буржуазным влиянием в литературе и с космополитизмом; репрессии в 

армии, депортации народов и т.д. ). По «ленинградскому делу» (1949-1952 

гг.) подверглись репрессиям бывшие руководители Ленинградской 

партийной организации, включая председателя Госплана Н.А. 

Вознесенского. Еще раньше в опале оказался маршал Г.К. Жуков, 

обвиненный в сколачивании группы недовольных генералов и офицеров и 

неуважении к Сталину. С 1948 г. началась борьба с «космополитизмом», в 

рамках которой был проведен процесс по делу Антифашистского еврейского 

комитета (1948 г.), сфабриковано «дело врачей» (1952-1953 г.), развернулась 

антисемитская кампания.  

После смерти И.В. Сталина (5 марта 1953 г.) борьба за власть 

сопровождалась перераспределением властных функций между различными 

партийно-государственными структурами. Председателем Совета Министров 

стал считавшийся главным преемником Сталина Г.М. Маленков. Его первым 

заместителем был назначен Л.П. Берия, возглавивший объединенные 

министерства внутренних дел и государственной безопасности. В 
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Секретариате, избранном мартовским Пленумом ЦК КПСС, первой фигурой 

стал Н.С. Хрущев. В июне 1953 года Н.С. Хрущев при поддержке 

руководства армии  устраненяет Берия, с которым ассоциировалась 

опасность установления новой диктатуры. Одновременно органы 

госбезопасности были поставлены под контроль партийных органов. После 

отставки с поста Председателя Совета Министров СССР Г.М. Маленкова 

(январь 1955 г.) центр власти переместился в Секретариат ЦК КПСС, к 

Первому секретарю Н.С. Хрущеву.  

Поворотным пунктом в истории страны стал ХХ съезд КПСС (февраль 

1956 г.), который сопровождался разоблачением преступлений Сталина и его 

окружения, началом массовой реабилитацией репрессированных, 

определенной критикой диктаторских методов управления. Съезд внес также 

изменение в идеологическую концепцию партии, отказавшись от идеи 

диктатуры пролетариата и провозгласив тезис общенародного государства. 

Политические и экономические просчеты предшествующих десятилетий 

были объединены понятием «культ личности». После XX съезда начался 

процесс реабилитации репрессированных, включая балкарский, чеченский, 

ингушский, калмыцкий и карачаевский народы. Под влиянием хрущевской 

«оттепели» сформировалось целое поколение «шестидесятников», которые 

приняли борьбу с культом личности как начало общественного возрождения. 

При Н.С. Хрущеве был нанесен первый удар по административно-командной 

системе.  

В ходе  процесса десталинизации была разрушена сталинская система 

репрессий и тотального страха. Политическая либерализация способствовала 

раскрепощению личности и пробуждению общественного сознания. Впервые 

стала возможной критика первых лиц в государстве, в связи с чем была 

поколеблена вера в непогрешимость верховной власти. В целом, несмотря на 

противоречивый характер, преобразования в духовной жизни советского 

общества были значительными. Однако речь при этом не шла о коренном 

преобразовании тоталитарной системы.  



 10 

С началом хрущевской «оттепели» процесс преодоления сталинизма 

затронул различные области культуры, способствовал восстановлению 

культурной преемственности, расширению международных контактов. Со 

стороны партийно-правительственного аппарата были сделаны некоторые 

уступки в этих областях, благодаря чему фактически происходил некоторый 

отход ряда авторов от принципов социалистического реализма. В то же время 

сама концепция культурной политики не претерпела изменений. Культура и 

искусство оставались под жестким партийно-государственным контролем. 

Но при этом в результате изменений в общественно-политической жизни 

страны произошла реабилитация многих деятелей литературы, началась 

публикация новых и некоторых старых литературно-художественных 

журналов («Юность», «Иностранная литература» и др.). В конце 50-х годов 

получил распространение самиздат (бесцензурная литература), сыгравший 

значительную роль в общественной жизни того времени. Происходило 

раскрепощение художественной жизни. Было реабилитировано искусство 

авангарда рубежа ХIХ –ХХ вв. и его теоретическое наследие. Проводились 

также выставки современных молодых художников, работавших в 

нетрадиционном стиле («соцарт», абстрактный экспрессионизм, 

фантастический реализм).  

В начале 50-х гг. произошли изменения в практике градостроительства 

и архитектуры зданий, значительных успехов достигло музыкальное 

искусство, отечественное кино переживало новый этап своего развития 

(распространилось цветное кино). Однако в конце 50-х-начале 60-х гг. 

произошел поворот официальных властей к жесткой политике в области 

культуры и искусства.  

В области образования в это время был завершен переход от 

семилетнего к восьмилетнему образованию (два дня в неделю школьники 

должны были работать на производстве). Начальная четырехлетняя школа 

заменялась трехлетней. Срок обучения в средней школе увеличился с 10 до 

11 лет, к 1966 году школа вернулась к десятилетнему сроку.  
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В рассматриваемый период активно велись исследования в области 

физики: атомной физики (И.В. Курчатов Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров и др.), 

химии. Крупным достижением советской техники явилось создание 

сверхскоростных боевых и пассажирских самолетов, достижения в освоении 

космического пространства. Происходили множественные преобразования и 

в других областях общественной жизни Советского государства. 

Таким образом, можно сказать, что послевоенная двадцатилетка была 

временем глобальных изменений во внешнеполитическом положении СССР, 

внутренних преобразований органов законодательной и исполнительной 

власти и связанных с этим изменений в культурно-политической жизни 

советского общества. 
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1.2. Социально-экономическое положение Советского Союза с середины 

40-х по середину 60-х ХХ века 

Первоочередной задачей послевоенного времени стало форсированное 

восстановление советской экономики и конверсия военного производства. 

Приоритет сохранялся за тяжелой, прежде всего оборонной 

промышленностью. В целом за годы четвертой пятилетки (1946-1950гг.) 

было построено и восстановлено 6200 предприятий.  

Объявленная в стране конверсия проводилась лишь частично, 

поскольку огромные средства продолжали вкладываться в развитие военно-

промышленного комплекса, в частности реализацию атомного проекта, 

который курировал Л.П. Берия. Атомное оружие в СССР появилось в 1949 

году благодаря усилиям известных советских ученых - И. Курчатова, Ю. 

Харитона и др. С 1953 года Советский Союз обладает водородной бомбой 

(научными руководителями создания которой стали ученые Я. Зельдович, А. 

Сахаров). После массовой демобилизации и сокращения армии с 11,4 млн. до 

2,9 млн. человек ее численность вновь начала возрастать. Прямые военные 

расходы поглощали в начале 50-х гг. около 25 % годового бюджета. 

После войны был восстановлен 8-часовой рабочий день, 

возобновлялись отпуска граждан, постепенно вводился свободный набор 

рабочей силы. В 1947 году были отменены карточки, при этом вводились 

низкие нормы продажи в одни руки.  

4 декабря 1947 года было принято Постановление Совета Министров 

СССР и ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на 

продовольственные и промышленные товары». Старые деньги подлежали 

обмену в соотношении 10:1, производилась переоценка вкладов граждан в 

сберкассах, отменялись коммерческие цены и вводилась единые розничные 

цены. В целом, реформа сильно ударила по населению и, в первую очередь, 

по крестьянам, которые хранили свои деньги не в сберкассах, а дома.  

Положение в сельском хозяйстве в послевоенный период оставалось 

чрезвычайно сложным. Значительно повысились сборы и налоги на 



 13 

подсобные крестьянские хозяйства (на фруктовые деревья, скот и т.д.) и 

реализацию их продукции. В республиках Прибалтики была проведена 

насильственная коллективизация, сопровождавшаяся раскулачиванием и 

многотысячными высылками. Ухудшение положения в сельском хозяйстве к 

концу 40-х годов привело фактически к аграрному кризису.  

После смерти Сталина новый экономический курс СССР (1953-1955 

гг.) заключался в социальной переориентации экономики и был связан с 

именем Председателя Совета Министров СССР Г.М. Маленкова, который 

предложил перенести центр тяжести на развитие легкой и пищевой 

промышленности, а также сельского хозяйства. Было намечено - снижение 

налогов на личное подсобное хозяйство, повышение заготовительных цен на 

сельхозпродукцию, списание колхозам недоимок по сельхозналогу (1,5 млрд. 

пудов зерна), увеличение приусадебных участков. Кроме указанных мер, 

предполагалось обеспечить подъем сельского хозяйства путем повышения 

государственных закупочных цен на сельхозпродукцию и быстрого 

расширения посевных площадей за счет освоения целины (экстенсивный 

путь развития сельского хозяйства).  

В 1954 году началось освоение целинных земель, в ходе которого было 

разработано 42 млн. га новых земель. Отменялись налоги на личное 

подсобное хозяйство, которое разрешалось увеличить в пять раз. За 1953-

1958 гг. прирост сельскохозяйственной продукции составил 34% по 

сравнению с предыдущим пятилетием.  

Одним из рычагов развития промышленности рассматривался научно-

технический прогресс. Наиболее зримых результатов в использовании его 

преимуществ удалось добиться в военно-промышленном комплексе и ряде 

смежных с ним отраслей. Быстрыми темпами развивались машиностроение, 

нефтехимическая промышленность, электроэнергетика (объемы 

производства за 1950-1965 гг. увеличились в 5 раз). Но как и раньше, 

предприятия группы «Б» (производство предметов потребления) развивались 

медленнее (здесь объем производства лишь удвоился). В 50-е гг. темпы роста 
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промышленного производства и национального дохода были наивысшими за 

всю советскую историю (начиная с 1928 г.).  

В 1957 году Н.С. Хрущев предпринял попытку создать новую 

организационно-хозяйственную структуру, построенную на управлении 

промышленностью по территориальному принципу. В основу был положен 

принцип децентрализации управления. В целях ограничить возможности 

вмешательства местных партийных аппаратов в хозяйственную деятельность 

были созданы совнархозы (105 совнархозов).  

В конце 50-х гг. был совершен переход от пятилетнего к семилетнему 

планированию (1959-1965 гг.). С этого времени начался процесс вытеснения 

экономических стимулов в развитии хозяйства административным 

принуждением. В сельском хозяйстве эта тенденция проявилась наиболее 

отчетливо. В 1959 году был проведен принудительный выкуп колхозами всей 

техники ликвидированных МТС, что подорвало финансовое положение 

сельских производителей, прошло укрупнение колхозов, массовое 

преобразование совхозов в колхозы. У колхозников вновь были урезаны 

земельные участки, насильственно выкупался скот. Обострилась 

продовольственная проблема в стране. Кризис сельского хозяйства привел к 

первым массовым закупкам зерна за границей (12 млн. т). В целом в 

рассматриваемый период среднегодовые темпы прироста промышленного 

производства в СССР превышали 10%, что обеспечивалось исключительно 

благодаря жестким методам командной экономики. К концу 50-х годов 

темпы экономического развития начали снижаться: в 1961-1965 гг. 

промышленное производство по официальным данным выросло на 51% (для 

сравнения: в 1956-1960 гг. – на 64,3%), сельское хозяйство - на 11% ( в 1956-

1960 гг. - на 20, 5%). 

К 1960 г. был закончен перевод рабочих и служащих на 7-часовой 

рабочий день. Готовилось введение пенсионного обеспечения колхозников. 

Вырос жилой фонд (за 1959-1965 гг. - на 40%). Однако в условиях 

сокращения темпов развития и нарастания кризисных экономических 
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явлений социальная политика не была последовательной. Правительство 

заморозило на двадцать лет выплаты по внутренним займам, выпущенным до 

1957 г. (с целью снижения бюджетного дефицита). К концу 50-х годов 

обострилась продовольственная проблема, по населению больно ударило 

снижение производственных тарифов и одновременный рост цен (в среднем 

на 28%). Это вызвало стихийные выступления рабочих. В 1959 г. – в г. 

Темиртау, в 1962 г. в г. Новочеркасске. Рабочие выступления прошли по всем 

промышленным районам - в Москве, Ленинграде, Донбассе, Кемерово, 

Иваново.  

Подводя итог кратко изложенным событиям в социально-

экономической жизни советского общества, можно сказать, что 

экономическая политика постсталинского руководства, несмотря на 

противоречия, носила ярко выраженную социальную направленность. 

Реальные доходы рабочих и служащих выросли на 60%, колхозников - на 

90%. Закон о пенсиях по возрасту для рабочих и служащих увеличил их 

размер вдвое и снизил пенсионный возраст. Рабочая неделя сократилась с 48 

до 46 часов, были отменены обязательные государственные займы. Одним из 

важных завоеваний социальной политики стало жилищное строительство. 

Городской жилищный фонд с 1955 по 1964 гг. увеличился на 80%, новые 

квартиры получили 54 млн. человек. Укреплялась материальная база 

образования, здравоохранения, культуры.  

Однако использование старого политического и экономического 

механизма в ходе проведения преобразований предопределило их неудачу. 

Положение усугублялось отсутствием каких бы то ни было научно-

управленческих основ административных реформ, случайностью и 

субъективностью преобразований, проводимых в административно-

хозяйственной системе. После неудач противоречивой преобразовательной 

деятельности Н.С. Хрущева в обществе возник синдром усталости, 

стремление к устойчивым формам социальной и личной жизни.  
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2. Человек в истории России ХХ века. 

2.1. «Древо» моего рода. 

Приступая к изучению повседневной жизни в 1945-65 годах на 

примере членов  моей семьи, я столкнулась с необходимостью  

составить генеалогическое древо моего рода, для чего мне пришлось 

изучать имеющие в нашей семье предания, фотоснимки, письма, изучать 

архивный исторический и краеведческий материал. Данная работа 

настолько увлекла меня, что в составлении генеалогического древа я 

продвинулась даже несколько дальше, чем планировала, захватив не 

только ХХ век, но XVIII (см. Приложение 1).  

Как мне удалось выяснить, моя мама, Балова Лариса Ефимовна, 

происходит из древней Арзамасской фамилии Лихониных, где с детства 

прививался интерес к познанию собственных исторических корней, уважение 

к труду в любой сфере деятельности. 

Фамилия Лихониных восходит к далеким истокам основания 

города Арзамаса Нижегородской области. Еще Николай Михайлович 

Щегольков в своих «Исторических сведениях о г.Арзамасе» изданных в 1911 

году называет фамилию Лихониных в числе 20 древнейших фамилий 

проживающих здесь из рода в род более 250 лет: «При Петре Великом, около 

1700 года неизвестно по какому поводу с какой целью, воеводой Федором 

Афанасьевичем Колзаковым производился сыск… и более 70 арзамасских 

старожилов были допрошены под присягой … Фирфаров, Цыбашев, Лихонин, 

Широков…»[20, с.76].  

Кроме того, в исследования Н.Ф. Филатова «Арзамас в 17 веке», 

основанных на переписной книги г. Арзамаса 1678 года, среди людей разного 

звания значится сын Лихонина Яков Дмитров: «на пустыре возле церкви 

Иоанна Богослова двор Якушки Дмитрова - сына Лихонина».[17, с.72]  

За более чем трехсотлетнего, а может быть и больше, существования 

рода, он разросся и породнился со многими известными Арзамасскими 

фамилиями, среди которых были Жевакины, Бебешины, Судьины, 
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Стрегулины, Лысковцевы и другие. Это люди в основном купеческого, 

мещанского и ремесленного звания. 

Но если начинать по порядку, то первое колено родового древа 

представляют: я, Мохрякова Ольга Альбертовна, а также Балов Сергей 

Олегович и Балова Светлана Олеговна. 

Я родилась 12 февраля 1991 года в г.Арзамасе Нижегородской 

области, учусь в 10 «Б» классе средней школы № 2 им. Пушкина. Занимаюсь 

спортом в секции (легкая атлетика), член сборной МОУ СОШ №2 им. А.С. 

Пушкина по легкой атлетике, участница городских и областных 

соревнований. Призер городских Олимпиад. Член Совета старшеклассников 

«Компас». 

Посещаю клуб «Экспресс», где занимаюсь в кружке «Веселые 

вытворяшки», выступаем с концертами перед ветеранами и в детских 

учреждениях. Член НОУ «Отечество», где под руководством Третьяковой 

Татьяны Алексеевны, учителя истории высшей квалификационной категории 

веду активную исследовательскую работу. 

Второе колено рода представляют мой папа, Мохряков Альберт 

Алексеевич, который родился 18 июня 1948 г в селе Большое Казариново Б-

Болдинского района Горьковской области, учился в г.Арзамасе в школе №2, 

служил в ракетных войсках в Красноярском крае. В 1972 году закончил 

музыкальное училище по классу баяна, работал преподавателем в 

Арзамасской музыкальной школе, но в связи с травмой руки ему пришлось 

поменять профессию и он закончил строительный техникум в р.п. Перевоз 

Нижегородской области. Работал прорабом, сейчас на пенсии по состоянию 

здоровья. Любит петь, рыбачить, столярничать. 

Сестра папы, Елена Алексеевна Бурмистрова (в девичестве 

Мохрякова) родилась 26 июня 1957 года в селе Большое Болдино 

Горьковской области, закончила художественную школу, живет и работает в 

г. Североморске Мурманской области, воспитывает 2-х детей. 
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Моя мама, Балова Лариса Ефимовна, родилась 30 ноября 1956 года в г. 

Казани.  В 1957 году еѐ родители переехали в г. Арзамас. Мама окончила 

школу № 3 им. Чкалова, параллельно закончила Арзамасскую музыкальную 

школу по классу аккордеона. 

В 1980 году мама закончила Московский ордена Ленина авиационный 

институт им. С.Орджоникидзе по специальности авиационное при-

боростроение и работает в должности инженера в ОАО АНПП «ТЕМП-

АВИА» более 27 лет. Мама участвовала в художественной самодеятельности, 

сейчас проводит в коллективе культурно-массовые мероприятия. 

Мамин брат, Балов Олег Ефимович, родился 8 ноября 1952 года в г. 

Казань. После окончания школы служил в Советской Армии на Украине в 

десантных войсках. После демобилизации поступил и в последствии закончил 

Московский ордена Ленина авиационный институт им. С.Орджоникидзе по 

специальности авиационное приборостроение по специальности 

электромеханик, работает на Арзамасском машиностроительном заводе, имеет 

2-х детей (упомянутых выше Сергея 1976 года рождения и Светлану 1983 

года рождения). 

Сергей окончил школу №2 им. Пушкина, работает в ОАО АНПП 

«ТЕМП-АВИА» сборщиком полупроводниковых приборов и изделий 

микроэлектроники. Светлана окончила в 2000 году среднюю школу № 1 им. 

Горького с серебряной   медалью. В настоящее время 

- студентка 4 курса Нижегородского 

Государственного лингвистического университета им. 

Добролюбова, факультет английского языка по 

специальности «международные отношения»/Летом 

2003 года была в США по студенческой программе 

«Работа и отдых» («Work and travel»). 

 

Балова Светлана Олеговна 
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Третье колено нашего рода представляет мой   дедушка по 

материнской линии, Балов Ефим  Иванович, который родился в селе Малое 

Фролово Тетюшского района Татарской АССР 

8 января 1927 года, учился в школе после 

перезда родителей на Северный Урал. С 1943 

года работал на руднике по добыче 

марганцевой руды в пос. Полуночное 

Свердловской области. В октябре 1945 года 

призван в ряды Советской Армии, окончил в г. 

Свердловске пожарное училище и служил в 

авиатехническом училище в г. Казани. После 

12-тилетней службы в армии в 1957 году    

            Балов Ефим Иванович        демобилизовался   и переехал в г. Арзамас, 

окончил Арзамасское техническое училище и до пенсионного возраста 28 лет 

работал на Арзамасском приборостроительном заводе. Начав трудится на 

заводе токарем, закончил старшим мастером. Он награжден медалью «За 

боевые заслуги», «Ветеран труда», медалями «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.», «50 лет Победы   в ВОВ». Он также награжден знаками 

«Победитель соцсоревнования», имеет звание 

«Лучший мастер по своей профессии», в 1980 г. 

министр авиационной промышленности в г. 

Москве вручил ему благодарственное письмо и 

фотоаппарат, который хранится как реликвия в 

семье.  

Моя бабушка по материнской линии 

Балова Валентина Сергеевна (в девичестве 

Лихонина) родилась в г.Арзамасе Горьковской 

области 14 апреля 1927 года, училась и  

  Балова Валентина Сергеевна         закончила школу № 3 им. Чкалова, параллельно 

училась и закончила музыкальную школу. В 1949 году закончила Казанский 
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ветеринарный институт им. Баумана по специальности ветеринарный врач, 

работала главным ветврачом Арзамасской ветеринарной станции. Сейчас - 

пенсионерка, ветеран труда. Награждена медалью за доблестный труд в ВОВ 

1941-1945гг, медалью 50 лет Победы в ВОВ, имеет почетные грамоты 

Министерства сельского хозяйства РСФСР за ликвидацию особо опасных 

болезней животных и человека. Бабушка с дедушкой прожили вместе 59 лет. 

Мой дедушка по отцовской линии, Мохряков Алексей Иванович, 

родился 4 декабря 1920 года в с. Большое Казариново Больше-Болдинского 

района. 

 

Мохряковы Алексей Иванович и Нина Степановна 

Дед участник ВОВ, воевал на Юго-западном фронте, награжден 

Орденом Отечественной войны 1 степени, медалями. После демобилизации 

жил и работал в газовой службе в селе Большое Болдино. 

Моя бабушка по отцовской линии - Мохрякова Нина Степановна (в 

девичестве Тютяева) родилась в 1923 году 18 января. Закончила среднюю 

школу, работала бухгалтером в Болыпе-Болдинском райпо. Имеет награды. 
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Дальше, к сожалению, мне удалось восстановить генеалогическое древо 

моих предков только по материнской линии. 

Четвертое колено моего рода 

представляет мой прадед по материнской 

линии, Балов Иван Яковлевич, родился 28 

мая 1905 года в деревне Малое Фролово 

Тетюшского района Татарской АССР. 

Образование начальное. В 1937 году 

переехал в пос. Полуночное 

Свердловской области, работал 

плотником на шахте по добыче 

марганцевой руды до пенсионного 

возраста. 

           Моя прабабушка по материнской    

               Балов Иван Яковлевич                   линии Балова Анна Ефимовна (в 

девичестве Демидова) родилась в д. 

Малое Фролово Тетюшского района  

Татарской АССР 18 ноября 1904 

года. С ранних лет познала тяжелый 

крестьянский труд, родила и вырастила 

4-х детей. 

Мой прадед по материнской линии, 

Лихонин Сергей Николаевич, родился 

30 января 1897 г в г.Арзамасе, закончил 

реальное училище, работал 

начальником почты на станции Арзамас 

II. В 1936 году было совершено   

разбойное нападение на работников   

           Балова Анна Ефимовна                  почты с целью ограбления, дед был 

тяжело ранен, а работница почты убита, но прадед благодаря хирургу 
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Сперанскому А.В. выжил, но, к сожалению, стал инвалидом и не смог играть 

на скрипке, которую освоил ещѐ в 

детстве. Обладая музыкальными 

способностями, он давал уроки пения в 

железнодорожной школе № 18 с 1932 

года по 1953 год (фактически по день 

смерти). Так на 60-летнем юбилее 

музыкальной школы № 1 директор школы 

Баринова Л.В. отметила, что Лихонин 

С.Н. вел активную работу по развитию 

хорового пения, добился популярности и 

признания коллектива художественной 

самодеятельности фабрики им. 

Буденного. За свою творческую, Лихонины 

Сергей Николаевич  и Лидия Сергеевна   

многолетнюю деятельность награжден орденом «Знак почета». 

У прадеда Лихонина С.Н. было 3 брата (см.Приложение 2). 

1 Лихонин Николай Николаевич родился 26 марта 1884 г в 

Арзамасе, всю жизнь работал на почте, умер в 1957 году. 

2 Лихонин Алексей Николаевич родился в 1888 году, работал 

начальником почты в г. Буй Костромской области. 

3 Лихонин Василий Николаевич 1892 года рождения, погиб в 1914 

году. 

Все четыре брата на рубеже 19-20 веков получают новый статус: «из 

мещан» и становятся государственными чиновниками почтово-телеграфного 

ведомства. 

Моя прабабушка по материнской линии, Лихонина Лидия Сергеевна 

(в девичестве Писаревская), родилась 26 марта 1908 года в деревне Пушкарка. 

Училась в школе, работала продавцом в Арзамасском торге. Имея очень 
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красивый тембр голоса, она любила петь, участвовала в художественной 

самодеятельности, награждена грамотами и призами. 

Пятое колено моего рода представляет мой прапрадед Николай 

Михайлович Лихонин, который родился в 1857 году, с ранних лет трудился, 

из мелкого ремесленника стал 

цеховым кожевенного 

производства, а затем поменял 

имущественный разряд и стал 

купцом II гильдии, умер в 1917 

году. 

У Николая Михайловича 

было 2 брата: Михаил 

Михайлович 1871 года рождения 

и Василий Михайлович 1873 

года рождения (24 февраля), о 

котором Н.М.Щегольков пишет, 

что он был мещанским 

старостой, а также  о его поездке 

в 1908 году в г. Зарайск в связи с 

трехсотлетними событиями 

гибели Арзамасского ополчения. 

Лихонины Николай Михайлович и Варвара Ивановна       Вместе с Василием 

Михайловичем в составе делегации были самые уважаемые горожане, такие 

как Федор Иванович Владимирский и Николай Михайлович Щегольков. 

Приятно отметить, что спустя 90 лет эта традиция была возрождена и 

делегация от нашего города в 1998 году посетила г. Зарайск, где сохранился 

курган погибших Арзамасских воинов рядом с церковью Благовещенья. В 

2003 году главы управления г. Зарайска в качестве почетных гостей были на 

празднике «Дня города» у нас в г. Арзамасе. 
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У Николая Михайловича Лихонина ещѐ было 2 сестры: Лихонина 

Анна Михайловна 1861 года рождения (6 декабря), в 

замужестве Стрегулина и Лихонина Александра Михайловна 1878 года 

рождения (18 февраля), в замужестве Бебешина. 

Моя прапрабабушка, Лихонина Варвара Ивановна (жена Николая 

Михайловича, в девичестве Кильдиярова) родилась в г. Темников 

Мордовской АССР в 1858 году, была домашней хозяйкой, воспитала 4-х 

сыновей. После смерти мужа содержала постоялый двор. Их дом сохранился 

в г. Арзамасе до настоящего времени по ул. Октябрьской №23. 

Мой прапрадед по материнской линии, Писаревский Сергей Михай-

лович, родился 3 сентября 1866 года, в третьем поколении житель при-

городной деревеньки 

Пушкарка, в которой 

впервые появился его 

дед Иван Стефанович 

в 1827 году, который 

был одним из 5-ти 

сыновей священника 

с. Писарево и был 

записан в 

государственные   

      Писаревские Сергей Михайлович и Александра Ивановна    крестьяне. Они не имели 

фамилии, а только клички, так наш предок, приехавший из с. Писарево, стал 

Писарев. Род разрастался, и чтоб различать отдельные ветви фамилий, 

предки стали называться Писаревские. 

В семье есть родословная, из которой видно, что разросшиеся ветви 

живут в наши дни и составляют единую семью Писаревских. 

Сергей Михайлович Писаревский владел грамотой, сохранившиеся его 

письма очень логичны, содержательны. Он много читал, любил астрономию, в 

доме было много книг, и популярный в то время журнал «Нива». 
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4 января 1894 года у него был 

день бракосочетания с моей прапра-

бабушкой Александрой Ивановной (в 

девичестве Моисеевой). Она была из 

семьи казенного крестьянина, выходца 

из с. Замятино Ардатовского уезда, отец 

Александры Ивановны после отмены 

крепостного права в 1861 году 

переселился в город Арзамас, их приход 

был в церкви Святого Духа. 

 Семья Моисеевых была очень бедная и 

Саша была отдана во служение в дом 

священника, где была большая 

библиотека. Она много читала 

исторических книг из жития святых, 

Церьков Святого духа (после реставрации, 2004) царской семьи, русской истории. 

У них было 11 детей, а выжили 6, из них 2-е сыновей были 

участниками ВОВ. 

Писаревский Серафим Сергеевич - 

1909 года рождения, погиб при защите г. 

Сталинграда, похоронен в братской 

могиле. 

Писаревский Сергей Сергеевич - 

1918 года рождения (25 января), умер 25 

сентября 2000 года, дошел с частью до г. 

Берлина в звании полковника. Награжден 

орденами и медалями. После 

демобилизации работал секретарем 

Арзамасского Горисполкома. Любил петь,    

        Писаревский Сергей Сергеевич                 имея приятный лирический тенор. 
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Шестое колено моего рода представляет мой прапрапрадед, Лихонин 

Михаил Васильевич, родился 3 октября 1837 года в г. Арзамасе. Весьма 

интересна его судьба, в моей семье хранятся архивные сведения о том, что 

известный в Арзамасе организатор 1 -ой провинциальной художественной 

школы Ступин Александр Васильевич был крестным отцом Михаила 

Васильевича и его брата Ивана Васильевича Лихониных. 

Моя прапрапрабабушка, Лихонина Екатерина Александровна, (в 

девичестве Мечалкина) родилась в 1835 году. До сих пор на кладбище в 

Арзамасе у церкви Тихвинской Божьей Матери на еѐ могиле гранитный 

памятник с надписью. 

Седьмое колено моего рода. Прапрапрапрадед Василий Иванович 

Лихонин родился 26 декабря 1798 года, умер 3 марта 1858 - мастер сапожных 

дел г .Нижнего Новгорода. 

Прапрапрапрабабушка Анна Васильевна Лихонина (в девичестве 

Быстрова) родилась в 1805 году, умерла 12.10.1862 года. 

Восьмое колено. Иван Михайлович Лихонин 1762 г рождения, дата 

смерти неизвестна, так как уехал жить и работать в Нижний Новгород. Жена 

его Авдотья Григорьевна родилась в 1767 г, умерла 28 июля 1803 года. 

Девятое колено. Михаил Семенович Лихонин родился в 1737 г, умер 

20 мая 1801 г, его жена Наталья Яковлевна (1744 г-24.06.1809 г). Дальше 

установить «свои корни» мне пока не удалось. Но, пользуясь рассказами 

своих близких, семейными архивами, исторической документацией, я буду 

пытаться это сделать.  

Основная трудовая деятельность моих предков: кожевенный промысел 

и сапожное мастерство. В ревизской сказке по переписи населения значится, 

что из поколения в поколение ремесло передавалось от отца к детям. Ясно, 

что это были люди творческие, деятельные, страстные к работе и любви к 

Родине. Я думаю, что мне ещѐ предстоит большая работа по изучению жизни 

и деятельности своих предков. 
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2.2. История моей семьи в 45-65 годах ХХ века. 

Изучение повседневной жизни 1945-65 годов проводилось мной в 

основном на основании данных, полученных от живых свидетелей тех 

событий: моей бабушки Баловой Валентины Сергеевны и моей двоюродной 

прабабушки Писаревской Елены Васильевны.    

Как я уже отмечала выше, моя бабушка Балова Валентина Сергеевна (в 

девичестве Лихонина) родилась в г.Арзамасе Горьковской области 14 апреля 

1927 года, училась и   закончила школу № 3 им. Чкалова, параллельно 

училась и закончила музыкальную школу. В 1949 году закончила Казанский 

ветеринарный институт им. Баумана по специальности ветеринарный врач, 

после чего была распределена на работу в Мордовию. По ее воспоминаниям 

работать пришлось начинать в глухом мордовском селе, куда не только 

автомашиной, но и на лошади с трудом можно было добраться. Хотя и 

лошадь не всегда выделяли, не говоря уж о машине, которых практически не 

было. Поэтому больше приходилось ходить пешком, так как работа была 

хлопотная, ни днем, ни ночью нет покоя: ветврач района.  

По ее словам: «Целыми    сутками  пропадала в   колхозах.   Время-то . 

было   трудное   —   сорок  девятый год. 

-  А приедешь, бывало, в колхоз,     зайдешь   на  ферму - сердце 

стынет. Бескормица,  телята гибнут,  коров на веревки   подвешивали.   Руки 

сами   опускаются.     Но   расслабляться, падать духом себе не  

позволяли».[11, с.3] 

В 1957 году моя бабушка вместе с дедушкой переехали в Арзамас. В 

1962 году ее принимают в члены КПСС и назначают главным ветврачом 

Арзамасской ветеринарной станции.  Ее неоднократно избирали секретарем 

парторганизации, председателем местного комитета. Сейчас бабушка 

пенсионерка, ветеран труда. Награждена медалью за доблестный труд в ВОВ 

1941-1945гг, медалью 50 лет Победы в ВОВ, имеет почетные грамоты 

Министерства сельского хозяйства РСФСР за ликвидацию особо опасных 

болезней животных и человека. 
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Я никогда не слышала, чтобы бабушка корила себя за то, что выбрала 

такую трудную профессию, хотя с ее слов порой приходилось невмоготу, но 

люди видели ее всегда жизнерадостной, неунывающей даже в самую 

трудную минуту. 

По ее словам 45-65 годы ХХ века были суровой жизненной школой, 

которые дали закалку на всю жизнь. Было потом всякое: и хорошее, и плохое 

Уходят годы, стирают в памяти наносное, оставляют главное— у каждого 

свое.   Есть  сокровенное и у моей бабушки, которое не изменилось, не 

смотря на все события, произошедшие в нашей стране за последние годы: 

«Может, это прозвучит и несколько банально,   но работа, ощущение 

того, что ты нужна людям, для меня   всегда   на   первом   месте. Иначе я не 

мыслю себя». 

Моя двоюродная прабабушка Писаревская Елена Васильевна с особой 

любовью вспоминает время 1945-65 годов. Закончилась страшная война, ее 

муж Сергей Сергеевич Писаревский остался жив. «9 мая 1945 года Сергей 

Сергеевич напишет Елене Васильевне: «Твоя любовь спасла меня».[13,с.3] 

Поэтому прабабушка всегда вспоминает весну 1945 года как весну любви и 

надежды. С мужем они встретятся только в 1946 году, когда Сергей 

Сергеевич приедет в Арзамас за женой и сыном и увезет их в Германию, где 

он будет служить до 1949 года. Затем были другие города, гарнизоны, такова 

уж судьба военного человека. В Арзамас вернулись как только уволили 

подполковника Писаревского в запас. 

В семейном архиве Писаревских сохранилось одно очень интересное 

письмо. Такие письма-исповеди пишут только тем, перед кем можно открыть 

душу. И священнику-то не каждому доверяют люди свое тайное, 

сокровенное. А вот ведь, выходит, были в Советской Армии такие 

политработники, чья жизнь являла собой пример для подражания. 

Автор этого письма бывший фронтовик Иван Семенович Семенов. С 

Сергеем Сергеевичем судьба его свела уже после войны в Германии. И 

перевернула та встреча душу молодого солдата из глухой чувашской 
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деревни. В бою было ясно: вот враг - бей его. Но рано или поздно придет и 

твой срок демобилизации - и как ты, с чем войдешь в мирную жизнь, что 

станет твоей точкой опоры? И шел Иван Семенович Семенов со своими 

тревогами, сомнениями за советом к Писаревскому. 

Спустя десять с лишним лет бывший солдат писал ему: «Когда мне ста-

новится трудно, всегда вспоминаю вас, и в душе появляется радость... Если 

сравнить мое отношение к вам с кем-либо, то скорее всего подходит 

отношение Ивана III, государя всея Руси, к Иону. Вы и есть мой Иона». 

(Иона — первый русский митрополит, фактически независимый от 

константинопольского патриарха. Иван III ценил митрополита за ум и под-

держку в его государственных делах). 

«Сергей Сергеевич, правда, был немало удивлен тому, что фамилия 

бывшего солдата стала не Семенов, а Писаревский. Вот как этот факт объяс-

нил сам «крестник». «Сменил я фамилию на Вашу после XIX съезда партии 

перед обменом партбилетов. В жизни я не встречал подобного Вам человека. 

Вы мой учитель, отец и все, что хотите. По закону я должен был спросить 

разрешение у Вас, но не было вашего адреса. В документах об этом я указал 

и тоже писал в Главное политуправление, когда разыскивал ваш 

адрес».[13,с.3] 

Было, когда дети «врагов народа» отказывались от фамилии отца. А тут 

чужой человек берет фамилию товарища. Иван Семенович, когда решился на 

этот шаг, был взрослым человеком, работал уже в аппарате Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР - референт, заведующий 

информационной группой. Значит, действительно Сергей Сергеевич 

Писаревский был для него святителем Ионой. И это не удивляет, Сергей 

Сергеевич настолько был удивительно деликатный, чуткий и порядочный 

человек, от которого исходило душевное тепло. К сожалению, в 2000 году 

его не стало. Моя прабабушка тяжело переносит эту утрату, а когда ей 

совсем становится невмоготу, открывает старые фотоальбомы, пожелтевшие 

от времени письма военных и послевоенных лет, и рассказывает мне о том, 
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как они замечательно жили в этот период истории России, не смотря на все 

трудности. 

Возможно, эти радостные воспоминания о повседневной жизни 1945-

65 годов моей бабушки и прабабушки связаны с молодостью и надеждами, 

возможно с тем, что человеческая  память так устроена – забывать лихолетье 

и невзгоды, а помнить только хорошее. Но за все время своего общения с 

ними, я никогда не слышала от них негативных отзывов о условиях жизни, 

политики правительства того периода, а слышала только о взаимовыручке, 

душевной теплоте, дружбе, тяжелой, но благодарной работе. И, честное 

слово, иногда становится даже завидно тому, как они замечательно жили и 

прожили свою жизнь во время бурных событий ХХ века. 
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Заключение 

Приступая к выполнению исследовательской работы по изучению 

повседневной жизни в 1945-65 годах, я даже не могла себе представить 

насколько это будет захватывающим и интересным делом. Благодаря этой 

работе я смогла начертить генеалогическое древо моего рода до девятого 

колена, много узнать о своих предках. Не меньший интерес вызвали беседы и 

изучение семейных архивов моей бабушки Балловой Валентины Сергеевны и 

двоюродной прабабушки Писаревской Елены Васильевны. Повседневная 

история оказалась очень увлекательной и позволяет получить сведения от 

живых участников прошедших исторических событий. При этом забываешь, 

что перед тобой твои родные бабушка и прабабушка, которые нянчили тебя, 

кормили разными вкусностями, а видишь совсем молодую девчонку (Балова 

В.С), которая верхом пробирается через густой и дремучий лес, чтобы спасти 

нескольких телят в глухой мордовской деревне или красивая медсестра 

(Писаревская Е.В.), ждущая ребенка, принимает активное участие в создании 

службы скорой помощи в Арзамасе и при этом со страхом, встречающая 

почтальона, не принес ли похоронку. И почему то они всегда улыбающиеся, 

жизнерадостные и надежные. 

Повседневная история это необходимый методический подход в 

обучении подрастающего поколения. Необходимо не только организовывать 

конкурсы, но и вводить данный метод в преподавании истории на уроки, 

внеклассную работу, т.к. изучение повседневности в различные исторические 

периоды развития России позволяет прикоснуться к самому сокровенному и 

важному в жизни человека. 
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