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История – это фонарь из будущего, 

который светит нам из прошлого. 

В.А.Ключевский 

Балахлей - деревня моя, далёкая и близкая 

Родом я из маленькой российской деревеньки  Балахлей, что 

затерялась где-то на просторах земли Сибирской. Расположена она в 

живописном месте на берегу небольшой реки с одноимённым названием, и  

окружена лесом и полем. Начиная  с весны и до поздней осени,  моя деревня 

всегда утопает в зелени. А какой волшебный, пьянящий аромат исходит от 

цветущей каждую весну вдоль реки черёмухи. Чарующий  душу, и  сердце 

запах сирени уводит меня в далёкое прошлое. 

Заселение и освоение сельскохозяйственной зоны современной 

Тюменской области относится к концу XV-началу XVI веков. Первым 

поселенцем был татарин, бежавший от притеснений из Кучумского 

ханства, тогда  много татар скрывалось в лесах нашего района. 

По данным 1793года деревня Балахлейские Юрты относилась к 

Истяцкой инородческой волости, Ишимского уезда, Тобольской губернии. 

Там проживало164 души обоего пола - татары, они  разводили скот, ловили 

рыбу, охотились. 

Екатерининский тракт- дорога на Тобольск, был проложен в 18 веке, 

по которому возникли ямщицкие сторожки, напротив Юрт, на другом 

берегу реки такая сторожка получила название Балахлейский Волок. В 

Балахлейском Волоку занимались извозом, а ямщики хорошо знали, что везет 

не лошадь, а овес. Поэтому выращивали то, что проще можно было 

вырастить на малоплодородных почвах и выгоднее продать – овес. Татары, 

живущие при тракте, припасали сено для продажи ямщикам и проезжим 

крестьянам. За лето ставили от 100 до 1 000 копен и в следующую весну 

меняли сено на хлеб у Ишимских крестьян. По ревизии1812года в деревне 

Балахлейский Волок жили только ямщики, затем стали селится ссыльные и 

переселенцы. Образовался Балахлейский Выселок, возникли почтовая и 

земские станции. Нередко прогоняли по тракту и заключенных. Даже сейчас 

в Балахлее есть дом, сохранившаяся часть здания казармы, где содержали 

каторжан. А.П.Чехов проезжая по Сибирскому тракту 6 - 9 мая 1890 года в 

произведении «из Сибири» так описывал наши края: «В каждом селе 

церковь, а иногда и две, есть школы. Избы деревянные часто двухэтажные, 

крыши тесовые. Около каждой избы на заборе или на березке стоит 

скворечня... Горница светлая, просторная комната с обстановкой, о 

которой нашему курскому или московскому мужику можно только 

мечтать. Чистота удивительная: ни соринки, ни пятнышка. Стены белые, 

полы непременно деревянные, крашеные или покрытые цветными 

холщевыми постилками; В углу кровать, на ней целая гора из пуховиков и 

подушек в разных наволочках; чтобы взобраться на эту гору, надо 

подставить стул, а ляжешь- утонешь. Сибиряки любят  мягко спать».  

В тоже  время началось массовая миграция в Сибирь крестьян из  

центральных районов России, Белоруссии, Украины. Толчком миграции 



стала Столыпинская реформа. Постепенно русское население и татары 

сселились в один населённый пункт - д.Балахлей. Татары, в основном 

занимались молочным скотоводством, русские сеяли зерновые, лён, коноплю. 

Зерно и конопляное масло возили на продажу в Ишим. К 1904г. здесь имелось 

42 двора с населением 249 человек. 

В1923году был образован Балахлейский сельский совет в его состав 

вошли деревни: Балахлей, Ольгина, Ашлык, Половинка, Качуги. Долгие годы 

председателем совета был Мазуров Спиридон Степанович, секретарем 

Хафисов Сульхайдар. В1961 г Балахлейский и Уткарминский сельсоветы 

объединили - образовался Новопетровский сельский совет. 

Согласно данным справочника «административно-территориальное 

деление тюменской области». Аромашевский район был образован на 

основании постановлений ВЦИК от 3.11и 12. 11.1923г. в составе Ишимского 

округа Уральской области из Аромашевской, Кротовской, части Истяцкой 

волостей Тобольского уезда. 

К моменту начала коллективизации в районе жители, имевшие 

крепкие  зажиточные хозяйства  в числе других крестьян района 

подверглись раскулачиванию, о чём свидетельствуют документы архивного 

фонда Аромашевского райисполкома. 

Так, в именном списке кулаков третьей категории, подлежащих 

выселению из Балахлейского сельсовета в феврале 1930 года, числится 

Южаков Андрей Ефимович с семьёй из двух человек. Лаптев Пётр 

Данилович с семьёй из четырёх человек, характеризующийся как торговец, 

имеющий лавку, лишён права голоса за эксплуатацию наёмного труда, 

высланные на участок Шингалинский  Викуловского района. К сожалению, 

Южаков А.Е.1870г.р. был осужден тройкой ППОГПУ по Уралу 12.07.30. и  

расстрелян в Тобольске (даты нет). В1932г. последовала вторая волна 

раскулачивания, которая в корне изменила жизнь многих жителей деревень 

входящих в состав современной Новопетровской сельской администрации. В 

числе лиц отнесённых к кулакам первой категории и выселенных (можно 

читать расстрелянных) в этот период значится  Иван Никольских 

В завершение коллективизации1929-1932г в деревне создано два 

колхоза 8 Марта (татарский), и имени Калинина (русский). К тому времени 

в деревне Балахлей насчитывалось280 жителей. Заметный след в колхозном 

движении оставили И.В. Ослин С. Хафисов - председатели местных 

колхозов. На основании решения Аромашевского райисполкома за №35 от 

24.03.1955г. данные колхозы объединились в один колхоз им. Калинина. 

Председатель колхоза Григорьев Иван Мартемьянович. 

Сельское хозяйство являлось основным занятием крестьян, но каждая 

семья для удовлетворения собственных нужд вынуждена была заниматься 

определённым промыслом. Соха кормила, а веретено одевало. Все, что 

требовалось в хозяйстве, мастеровые крестьяне делали сами: оковывали 

телеги, делали топоры, косы, сошники, серпы. Каждая семья занималась 

каким-нибудь определенным промыслом на продажу; плели кошевы, корзины. 

Были свои бондари, столяры, пимокаты, сапожники, портнихи. Сибирячки 



были искусными рукодельницами, к замужеству каждая умела, и ткать, и 

вязать. В течение всей зимы женщины пряли лен, ткали из него холсты, 

отбеливали их, иногда красили. И шили из них одежду для всей семьи. Кроме 

холстов изо льна ткали полотенца, скатерти. Во многих домах имелись 

крупорушки. Практически все мужчины владели плотницким мастерством. 

Жители всей деревни занимались сбором грибов, ягод. Занятие тем или 

иным промыслом было не основным для крестьян. Основной доход приносило 

сельское хозяйство. В период 1934-36г развитие сельского хозяйства 

продолжалось. Большое внимание уделялось как сбору зерновых: льна 

конопли, так и заготовке технических культур, а также заготовка леса. В 

период проведения сева и сбора урожая применялся метод соревнования 

колхозных бригад. 

Кооперация 

В деревне располагалось Балахлейское сельпо, организующее торговлю 

и имеющее магазины в близлежащих деревнях. На территории деревни 

имелось: магазин, ларёк, пекарня, мельница, пилорама. Была молоканка, так 

в деревне называли помещение, где перерабатывали молоко в творог, 

сметану, масло. В военное и послевоенное время кооператоры занимались 

торговлей, заготовками, выращиванием картофеля, важнейшим стало 

производство льноволокна, пеньковолокна. В магазине работал мой дед, 

вернувшийся с фронта по ранению Боголюбов Николай Фёдорович.  Но 

дольше всех трудилась продавцом  Обухова Анастасия. Председателем 

сельпо был Сухоруков Василий Кириллович. В 1967г сельпо ликвидировали, а 

затем и само здание перевезли в 1970г в Новоберезовку, оказавшись не у дел, 

талантливые руководители стали уезжать, где-то в других местах 

находили дело, отвечающее характеру. Здание магазина перевезли в 

Уткарму. Мой дедушка тоже переехал на новое место жительства в 

Кротово. Со временем в 80-х годах  совхоз «Новопетровский» построил 

новое здание магазина,  где в разное время работали: Кучашева Таисия, 

Хусаинова Закира, Кучашева Ольга. В1995г. Новоберезовский совхоз - 

рабкооп прекратил своё существование. Магазин закрыли, здание продали. 

1938год 

Жили в деревне дружно, семьи были большие. Работали 

добросовестно. Дети помогали родителям, у каждого были свои 

обязанности, которые выполнялись беспрекословно. Ложились поздно, а 

вставали рано. Не обошли стороной  Балахлей и годы сталинских репрессий. 

Кто-же были  эти люди, которые не один десяток лет и после гибели носили 

позорное клеймо «враг народа»? Ни возраст, ни род занятий, ни 

национальность для НКВД никого значения не имела:  

Бровин Николай Иванович 1874г. р, крестьянин, арестован 16.08.1937г; 

Бровин Фёдор Иванович 1871г. р. крестьянин  арестован 16.08.1937г; 

Зенковский Иван Андреевич 1898г.р. крестьянин, арестован 28.07.37г; 

Зенковский Иван Ксенофонтович колхозник, арестован 26.08.37г, все 

они расстреляны в один день 22.09.1937г. 



Уразбаев Карым 1866г р., крестьянин, бывший муэдзин (в исламе 

призывающий мусульман на молитву) арестован 19.09.1937г; 

Валиев Исмагил 1871г.р. колхозник, арестован 19.09.37г;  

Хабибуллин Айбатулла (Гибадулла) 1876г.р. колхозник,  арестован 

19.09.37г; расстреляны 03.11.37. Выстрел в затылок, а затем бросили под 

покровом ночи в яму  в Ишиме.  

Вакханалия репрессий продолжалась в районе и в 1938 году.  

Ейбогов Иван Павлович 1961г.р. колхозник  арестован 15.02.38г. 

Поварнин Михаил Филофантович 1891г.р. крестьянин арестован 

20.02.38, расстреляны 14.03.38.  в Омске. Продолжали снимать с работы, 

арестовывать, расстреливать к концу года дьявольская мясорубка замерла, 

перемолов более 300 жителей района. Все они в разное время были 

реабилитированы. 

1941-1945 год. 

Война.… Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла 

беду, затронула судьбы многих семей. Не обошла стороной и мою деревушку 

это страшная война. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети,  

братья и сёстры. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они 

выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесённых 

до сих пор человечеством. И живы ещё те люди, которые в тяжелейших 

боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым страшным 

горестным воспоминанием. 

Сколько бед она приносит: многие умирают, защищая честь и 

достоинство своей Родины, многие становятся инвалидами на всю жизнь. 

Но не всем  тюменским частям и соединениям довелось испытать 

радость побед. Отправленная из Ишима в ноябре1941 г. На Северо-

Западный фронт 384-я стрелковая дивизия была обескровлена в 

оборонительных боях под Старой Руссой. Трагической  была судьба и 

сформированной из призывной молодёжи в Ишиме 229-й стрелковой 

дивизии. В июле 1942г. сдерживая в излучине Дона превосходящие силы 

противника, она попала в окружение. Почти все бойцы и командиры этого 

соединения погибли или оказались во вражеском плену. 

К большому сожалению не все имена сохранила память людская, 

сколько скончалось от ран: сколько человек пропало без вести; сколько 

солдат погибло на поле боя? среди них:  

Аймалетдинов Галяутдин Сулейманович - погиб 

Аитов Нурмухамет - пропал без вести  

Аитов Ураз - погиб 

Алимитдинов Каляу пропал без вести 

Антоненко Афанасий Матвеевич - погиб 

Ахметов Алим Точетдинович - погиб 

Баранчук Николай Иванович - погиб 

Баянов Василий Михайлович - погиб 

Баянов Никита Иванович - погиб 

Булатов Тойкулла - погиб 



Власов Антип Еремеевич - погиб 

Груздев Михаил Яковлевич - погиб 

Груздев Николай Яковлевич - погиб 

Ирязов Амкула - погиб 

Карделевич Павел Григорьевич - погиб 

Катралиев Ганий - погиб 

Кинчин Зульбахар Шабанович - погиб 

Кинчин Шабан Ракшиевич - погиб 

Кушаев Алей - погиб 

Мазуров Андрей  Александрович - пропал без вести 

Мазуров Иван Анисимович - умер от ран 

Матвеев Прохор Степанович - погиб 

Мурлаев Иван Петрович - погиб 

Осипов Максим  Алексеевич - пропал без вести 

Ослин Пётр Елизарович - погиб 

Ослин Филипп Елизарович - погиб 

Идрисов Хасан Тимербулатович - погиб  

Пальянов Никифор  Ефимович - пропал без вести 

Потоцкий Алексей Тарасович - погиб   

Уразаев  Уразай - пропал без вести 

Уразаев Сульхорнай Уразаевич - погиб  

Уразаев Атания Сульхорнаевич - погиб 

Хабаров Азис - погиб 

Хабаров Маннак - погиб 

Хафисов Азис - погиб 

Хватов Антон Ефимович - пропал без вести 

Хусаинов Загитулла - пропал без вести 

Смотрю я на фотографии этих поистине совсем юных героев и 

думаю, как бы сложилась у них судьба? Какими бы они были отцами? Как 

бы они любили своих внуков? Вот представила себе: Аркадий Иванович 

Зенковский - в короткие минуты отдыха пишет матери в Балахлей 

короткое письмецо. Сын, верный своей привычке всегда делился с 

родителями новостями: «…Нашу часть скоро направят на фронт. Обо мне 

милая мама, не горюй: всё будет хорошо!» 31января 1945г при отражении 

контратак пехоты и танков противника Аркадий Иванович Зенковский 

погиб смертью героя. Он погиб, как и жил во имя счастья людей. 

Правительство по достоинству оценило мужество и героизм, присвоив ему 

звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Малая часть дожила до победы и вернулась  на свою малую родину 

Аминов Амин Галеевич 

Булатов Зайдулла 

Бочанов Михаил Дмитриевич 

Валиев Ибрагим Исхакович 

Верховец Никифор Васильевич 

Гильманов Сулейман 



Григорьев Пётр Мартемьянович 

Григорьев Фёдор Мартемьянович 

Кучашев Алей 

Кучашев Муталап Собирович 

Мазуров Артём Петрович 

Мазуров  Кирилл Анисимович 

Мазуров Прокопий 

Муравьёв Артемий Павлович 

Нигматулин Салах  Шарафутдинович 

Нигматулин Садрий  Шарафутдинович 

Новосёлов Степан Дмитриевич 

Ослин Иван Дмитриевич  

Пуминов Степан  

Сулейманов Мухтабар 

Хабибуллин  Хисматулла  Гибадулович 

Халидулин Сагитула     

Хуснимарданов Балягетдин 

Хуснимарданов Мулажан 

Хафисов Сульхайдар 

Не могу не вспомнить о тружениках тыла,  которые  на своих хрупких 

и в тоже время сильных плечах вынесли все тяготы военного времени. 

Отпуска и выходные отменили. Убитые горем и нищетой сибирячки 

впряглись в мужскую работу. Девочки, стали учиться на трактористок. 

Никто никого силком не заставлял, все понимали – так надо. Надорвав себя, 

люди кормили армию и страну, такая совесть была у людей в то время. 

Работа по производству сельскохозяйственной продукции приравнивалась к 

фронтовой, выполнение планов её  заготовок считалось «первой заповедью» 

колхозов и совхозов, а срыв выполнения плана рассматривался как 

преступление. Часто после хлебосдачи зерна не оставалось на самые 

необходимые нужды, и колхозники ели «заварушку - болтушку», 

приготовленную из смеси овса и травы. Осенью вместо уроков младшие 

классы,  вместе с учительницами ходили по полю, собирая колоски. Потом 

сушили их в классе у печки, перетирали ручками и сдавали на элеватор. 

Страшная сила была у хлеба из этих зернышек. Нередко роль тягловой силы 

выполняли сами люди. Тогда личное отошло на второй план, оно было 

полностью подчинено интересам Отечества. «Всё для фронта. Всё для 

победы» - стало законом жизни деревни. Балахлейский колхоз дает для 

фронта сотни тонн хлеба, молока и мяса. Медалью «За трудовую доблесть 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» награждены; 

Абушахмина Майнур 

Аминова Синкамал   

Булатова Гульбариса  

Булатова Мунира 

Булатов Тимербулат   

Валиева Гулимжан 



Идрисова Хазисжамал 

Катралиева Нюня 

Кучашева Бибинур 

Кучашева Хайрижамал 

Кучашева Тимирбика 

Мамадьярова Бибинур 

Муравьёва Анна Артемьевна 

Муравьёв Петр Артемьевич 

Нигматулина Минкамал 

Нигматулина Бибиасма 

Пуминов Дмитрий Степанович 

Тишкаева Айнур 

Устинова Анна Григорьевна 

Устинов Борис Лаврентьевич 

Куликова Екатерина Афанасьевна 

Хуснимарданова Хуснижамал 

Хабарова Хадия 

Хуснимарданова Фаузия   

Хабаров Мухамадий. 

- «Войну я видел в кино и читал в книгах. Но самыми яркими и 

правдивыми в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моего 

отца. Ведь Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в 

истории нашей семьи». Говорит, старейший житель Нигматулин Зиннур 

Салахович–  «По  окончанию войны домой вернулись многие солдаты, в том 

числе и мой отец Нигматулин Салах. Налаживалась мирная жизнь. Техники 

не было, да и лошадей  не хватало, поэтому землю обрабатывали волами и 

коровами. С раннего утра и до позднего вечера я со сродным братом 

Халилом запрягали  корову ЗОРЬКУ, возили сухостой на дрова, для сушилки. 

Сильно уставали и животное, и дети, но мы  не хныкали, и не жаловались 

матери, потому как понимали, что хлеб нужен всем. Затем на селе появился 

старенький колёсный трактор».  

Работали с удвоенной силой. Праздники всегда ждали и тщательно к 

ним готовились, В домах наводили чистоту, готовили угощенье, доставали 

наряды из сундуков и ждали гостей из соседних деревень. О начале 

праздника всегда извещала гармошка. А как красиво и звонко пели женщины 

на все голоса, замечательно отбивали плясовую и танцевали в такт 

гармони. 

Во многих домах не имелось замков. Дети привлекались к работе в 

колхозе: кто-то нянькам, кто загребали сено, провеивали зерно, собирали 

картофель. Родители работали в поле добросовестно, хоть уставали, но 

домой всегда возвращались с песней, а дома всех ждала не кормленая 

скотина, голодные дети, огород. 

Школа 

Успешно шла ликвидация безграмотности.  



В 30х годах были  открыты две школы - семилетка, и начальная на 

татарском языке. До 1963г  при школе еще был оздоровительный лагерь, 

детей привозили, на отдых и лечение из Уткармы и Новых Юрт вожатой 

работала Гжесяк Галина Константиновна, ночной няней Козлова 

Анастасия. 

Как вспоминает Зиннур С.Нигматулин - «два класса я закончил в 

татарской школе, моей первой учительницей была Хабибуллина Рабига 

Ахмадиевна. Потом национальную школу закрыли. Многие переехали в 

соседние деревни, я перешел учиться в русскую школу, там было два учителя 

Шевченко Нина Ивановна, Медведева Анна Павловна. К нам даже ходили 

дети в 4 класс из Ангарки, хорошо помню: Саша Ефимов, Люся 

Пшеничникова, Валя Майорова». 

После окончания Тобольского педучилища, учителем начальных классов 

Аминова Синкамал Шарафутдиновна проработала в Балахлейской 

начальной школе 25лет, после выхода на заслуженный отдых воспитала 

пятерых внуков. В период с 1994-2003г преподавала  Нигматулина Сония 

Хайрулловна. 

В 2004 году школу закрыли. Сейчас дети из Балахлея учатся в 

Новопетровской  средней  школе. Много добрых дел на счету нынешних  

школьников: спортивные соревнования, участие в районных конкурсах, 

школьные олимпиады. 

- «В 1958 году, в деревне еще работали детские ясли. В него ходили 

дети с 1 года до 6-7 лет. Они находились под постоянным присмотром 

воспитателя Штарновой Анастасии Ивановны  и нянечек, пока родители 

были на работе. Я помню, как отец меня водил туда. Ясли находились в 

одном здании вместе с колхозной конторой» - вспоминает Танзиля Уразаева. 

В начале 60-м году они были закрыты. 

Больница 

С 1947г. Начала функционировать Балахлейская участковая больница 

на 10 коек. Главврачом был Ахмеров  Хасан (Алексей Герасимович). 

Много лет была заведующей больницей Григорьева Мария Сергеевна. 

Отличник здравоохранения. Стаж мед. Работы более 40 лет. 

В1967году больницу перевезли в Новоберезовку. Остался ФАП. В 

разные годы там работали: Кармацких Тамара Ивановна, Нигматулина 

Галина, Идрисова Светлана. 

С1987года после окончания Ялуторовского медучилища на 

протяжении 25 лет обслуживала население Валиева Лютфия. Сейчас 

приезжает фельдшер с  Ново-Аптулы один день в неделю. 

Клуб и библиотека 

Когда-то действовала в деревне мечеть, но как муллу расстреляли, 

в37г желающих занять его место не нашлось. Роль библиотек - как центров 

идеологической  работы на селе - всегда ставилась высоко. На 1 января 

1957г. Работает изба-читальня и в нашей деревне.  

- «Я помню как мужики, обвязав минарет на мечети верёвками, 

пытались его стянуть, не сразу, но своего они добились. В здании мечети 



открыли клуб, потом сделали, пристрой и там была библиотека» - говорит 

Зиннур Нигматулин.  

Библиотека была большая, много было книг, заведующей работала 

Екатерина Артемьевна  Мазурова, Катралиева Сайма. К сожалению, по 

каким причинам закрыли, в 1971 году библиотеку узнать не удалось. 

Новое здание клуба было построено в период с  1972-74г. С 1961-2002 

года киномехаником киноустановки работал Нигматулин Зиннур Салахович. 

Еще до службы в армии ходил пешком, ездил на коне и в дождь, и в снег в 

соседние деревни Ангарку, Половинку, Ольгино. « Сеанс состоится в любую 

погоду» - говорили мы родителям дома и бежали в клуб. За многолетний 

труд награждался: профсоюзными путевками, почетными грамотами, 

знаниемВетерантруда.1993году клуб закрыли, здание продали. На данный 

момент в деревне нет ни клуба, ни библиотеки. 

В1961-64гг в домах жителей появился свет, чуть позже заговорило 

радио. 

Отделение почтовой связи 

Отделение почтовой связи открыто было в 1936 году. Долгое время 

работал Хуснимарданов  Муллагалий  Караметдинович. 1977г начинает 

работу в должности начальника почтового отделения Нигматулина Сония  

Хайрулловна. НА протяжении 18 лет  работала до1994 года. С развалом 

совхоза  здание продали, почтовое отделение соединили с Новопетрово. За 

многолетний труд Сония Хайрулловна не раз становилась победителем 

соцсоревнований, награждалась почётными грамотами. 

Метеостанция 

С1974г была метеостанция, потом её закрыли, остался только 

водомерный  пост, работающий Кучашев Артур, измеряет глубину воды, 

сведения передаёт в Гидрометцентр в Тюмень. Особенно важны замеры во 

время паводка. 

Сельское хозяйство вначале 50-х-переживало глубокий кризис, 

богатый край не обеспечивал себя продуктами. Исключительно тяжелым 

был налог на жителей села. Среднее крестьянское хозяйство в качестве 

натурального налога должно было поставить государству 40 кг мяса,300 л 

молока,100 шт. яиц,10 ц. картофеля. Денежный налог составлял 1200 рублей 

с хозяйства. Деревня нищала, и превращалась в сырьевой придаток города. 

Задавленная налогами деревня с надеждой встретила  решения пленума ЦК 

КПСС 1953г. Направленные на улучшение жизни колхозного крестьянства. 

54-58г. Разрешение свободного передвижения колхозников привело к 

массовой миграции из села. Попытки отправить из города специалистов 

были малоэффективны. 

Трава зеленеет вдоль всей деревни,  иду я дальше по улице вот здесь. 

В1950-1960 г на этом месте  была  мельница, стояла она бугру недалеко от 

места, где сейчас построен мост. И стояли   колхозные склады, тут - же 

имелся локомобиль, им грели воду для коров. Руководил колхозными складами 

Мазуров Кирилл Анисимович. 



Чуть поодаль к болоту женщины молотили лен. В снопах его туда на 

конях подвозили. А ещё говорят мне старожилы деревни, что  стоял в 

Балахлее такой сосновый лес, если залезешь на сосну, то было видно 

Кротово. Весь его вывалили и увезли в Аромашево, где из него построили 

мост через Вагай в деревне Чигарёва и здание амбулатории в Аромашево,иду 

дальше по деревне, вот где-то здесь стоял забор, который разделял 

деревню. Мусульмане были против свиней, которых держали русские. Я еще 

раз повторюсь, главная особенность этой деревни существование двух 

наций: татар и русских, причём последних осталось, совсем чуть-чуть.   

Процесс административных преобразований шёл постоянно. «С 

реорганизацией колхозов в совхозы д. Балахлей стала фермой совхоза 

«Кротовский» потом «Новоберезовский», с 1966года стала ферма  

«Балахлейская» совхоза «Новопетровский», И потеряла свое 

главенствующие положение. Осталась ферма с сотней коров и таким же 

количеством молодняка, обрабатывалось около тысячи гектар плодородных 

земель. Хороших показателей  в обработке пашни всегда добивался 

тракторист Кучашев Равиль Муталлапович. Долгое время управляющим 

фермы был Валиев Ибрагим. Всё растаяло как дым. 4 апреля 1993 года 

совхоз «Новопетровский» прекратил своё существование. Другого 

производства на его месте не возникло. 

В 1995году получило развитие частное предпринимательство, но в 

деревне Балахлей оно не прижилось. Сказалось отсутствие дорог и 

отдалённость от благ цивилизации. 

Очень жаль, что мой край скудеет, мельчает, исчезают  деревеньки, 

деревни и целые сёла.  От былого величия осталось только 4 улицы; 

Хуторская, Кузнечная, Лесная, Екатерининский тракт. 

Балахлей не похож на умирающее поселение. Все-таки большая часть 

населения - работоспособные граждане и дети. К слову, добротных усадеб в 

Балахлее немало, Носкова Людмила Тимофеевна - Мать героиня I степени, с 

мужем Николаем Афанасьевичем родили и воспитали 12 детей. В этом году 

они отметят 45летие совместной жизни. 

Людмила Ивановна и Алейтин Алеевич Кучашевы, Гульбария 

Мухамадиевна и Ибрагим Хуснимардановы отметили 40 летний юбилей  

совместной жизни. Супруги Нигматулины Сония Хайрулловна и Зиннур 

Салахович  золотую свадьбу отметят в следующем году. 

Самый старый житель деревни Хабарова Хадия Каюмовна  1928г; 

самый молодой Валиев Артур 2014г. отдельно хочется отметить Валиеву 

Гулимжан Мавлютовну - мать Героиня I степени вместе с мужем 

Валиевым Ибраем Исхаковичем родили  и воспитали 10 детей. Всю свою 

жизнь они прожили в Балахлее, работали на ферме. 

Хочется верить, что моя деревня ещё долго будет жить. Здесь 

живут люди, которые  родились,  как поселились, как построились и все 

годы отдали Балахлею.  

В 2005 году был построен бетонный мост через реку Балахлей, 2007 

году защебенили дорогу в деревне, есть сотовая связь. 



Население деревни Балахлей на 01.01.57г.   388 человек 

                                                                   99 дворов. 

Население деревни Балахлей на 01.01.91г    195 человек 

Население деревни Балахлей на 01.01.08г.     81 человек (20 дети)  

                                                                   28 дворов 

 Население деревни Балахлей на 01.01.15г.    62человека(14 детей) 

                                                                   23 двора. 
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