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I. История  возникновения  села  Урей 
 

 

В сердце ты у каждого,                                                                                         

Родина-Россия,                                                                                                                                                     

Белые берёзки, колос 

золотой.…                                                                                                                   

Нет тебя привольней,                                                                                                                                    

Нет тебя красивей,                                                                                                                          

Нет другой на свете                                                                                                                                    

Родины такой!  

Н.Черницкая 

 

 

 

 

 

Урей - удивительный уголок  Мордовии, маленький островок России. Он 

имеет свой неповторимый облик. В любое время года чарует своей красотой 

природа, окружающая село. Урей – небольшое село, но у него  тоже есть своя 

биография: прошлое, настоящее и будущее. 

Расположено  русское село на северо-западе Республики Мордовии на берегах 

небольшой реки Урей (общая длина реки 47 км), притоке реки Мокши, примерно в 

20-ти км восточнее г.Темникова и в 50-ти километрах южнее всемирно известного 

города Сарова, центра ядерных исследований Российской Федерации и места, где 

закончилась праведная жизнь Преподобного Серафима Саровского в Темниковском 

районе, в 42 км от районного центра и 65 км от железно-дорожной станции 

Торбеево. В «Списке населённых мест Пензенской губернии» (1869 г) читаем: 

«Урей-село казённое (мордовская часть) и владельческое (русская часть) из 197 

дворов (1373 чел.) Краснослободского уезда. Название гидронимического 

характера: названо по реке Урей, на которой село расположено». 

 

1.1.  Основание села-как всё начиналось 
 

Точной даты образования населенного пункта мы не знаем. Село основано 

очень  давно. В письменных источниках первой половины  XVII  столетия Урей 

 уже упоминается как владение  крестившегося татарского княжеского рода 

Девлеткельдеевых. История татарских мурз начинается в бассейне реки Мокши, там 

же и находилась часть Темниковского княжества, образовавшегося после завоевания 

потомками Чингисхана древней земли Мещеры. Почти все княжеские фамилии 

Темниковского княжества происходят от первого независимого татарского 

владетеля, хана Золотой Орды Бехана, потомство которого явилось самой большой 

группой среди родоначальников фамилий татарских князей. С 1242 года начался 

процесс заселения татарами мещерской земли.Одним из центров компактного 

проживания татарского феодального сословия являлся Темниковский уезд. Земля 
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здесь была богатой, изобиловала пушниной, медом, зерном, поэтому эти места 

привлекали татарских мурз. Их владения располагались в бассейне реки Мокша, к 

которому относится и река Урей. 

На рубеже XV-XVI вв. край вошел в состав Московского государства, как это 

следует из духовной грамоты великого князя Ивана III(1504 г.): «... Да ему ж даю 

город Муром... да Мещера с волостьми, и с селы, и со всем, что к ней потягло, и с 

Кошковым, да князи мордовские все, и с своими отчинами, сыну же моему 

Василью...». 

В Темниковском уезде в 1597 г. было 443 поместья татарских служилых мурз, 

а в 1612 г. количество татарских поместий, за счет раздачи земель участникам 

борьбы с польско-шведскими интервентами, увеличилось до 475. При царе Иване IV 

Грозном выходец из крымской аристократии князь Девлет-Кильдей Акиш, 

принявший православие, был пожалован «княженьем и ясаком над мордвою», а в 

1563 г. им же князю Девлет-КильдеюТиняю сыну Акишеву, родоначальнику рода 

князей Девлеткильдеевых были даны земельные владения в Темниковском уезде 

около р. Урей ( бортной ухожей и 100 четей пашни). В отдельной выписи от 15 

октября 1603 года (в древнерусской юридической терминологии это слово имело 

значение то же, что термины: грамота, запись, подлинный акт), выданной 

темниковским служилым Байбарсу- мурзе и Кулбарсу - мурзе князь Девлет-

Килдеевым сыновьям Тиняева, указано, что первому по жребию в Темниковском 

уезде досталась деревня Ковыляеха (ныне село Ковыляй - с 1700г.), а второму, т.е. 

Кулбарсу- мурзе, досталась деревня Уреиха (ныне село Урей - с 1765г.). Это первое 

письменное свидетельство о существовании деревни Уреихи. Урейские помещики 

(кроме Девлеткильдеевых в чересполосном владении были Мосоловы, Веденяпины 

и другие) оставили много следов в исторических документах.  

Время двигалось вперед, росло и село, которое затем превратилось в крупное 

русское село Урей в составе Темниковского уезда Шацкой провинции Азовской 

губернии. Но после 1775 года после образования Тамбовского и Пензенского 

наместничеств, село Урей было передано в Краснослободский уезд Пензенского 

наместничества, а с 1801 года - в Пензенскую губернию.  В 1864 году, после 

раскрепощения крестьян, в селе было уже 197 дворов с населением 1373 человека, а 

в 1913 году - 208 дворов с населением 1083 человека. В мае 1928 года Пензенская 

губерния была ликвидирована и все ее территории вошли в Средне-Волжскую 

область, в том числе и Темниковский район, в состав которого было передано           

с. Урей. Область просуществовала до октября 1929 года и была преобразована в 

Средневолжский край. 10 января 1930 года округа, составляющие край, были 

упразднены, а из Мордовского округа была образована Мордовская автономная 

область (АО), которая 20 декабря 1934 года преобразуется в Мордовскую АССР в 

составе края, а 5 декабря 1936 года Мордовская АССР выходит из состава 

Средневолжского края, преобразованного к этому времени в Куйбышевскую 

область.   

1.2.  Храмы в нашем селе 
 

История  любого села начинается с храма,  а в нашем селе Урей их было два. 

Каменный храм Тихвинской иконы Божией Матери, построенный в стиле «барокко» 
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в 1765 году, что явилось основанием для получения деревней Уреиха статуса села и 

переименования его в Урей и 

деревянный храм Святителя Николая, 

построенный в  1784 году с приделами 

во имя святого великомученика 

Георгия Победоносца и 

великомученицы Параскевы.  

Храм Тихвинской иконы Божией 

Матери является памятником истории 

и архитектуры федерального значения.    

Указ №176 от   20. 02.1995года. 

 

 

1.3. Село Урей до Октябрьской революции 
 

История умалчивает, как и чем жили жители села Урей до XIX века. Скорее 

всего, люди занимались земледелием и  скотоводством.  Как отмечали «Пензенские 

губернские ведомости» в 1856 году, в Краснослободском уезде к числу 

«малозапримечательных  и до сих пор неразвитых промыслов относится промысел 

песцовою шерстью, который существовал среди крестьян в селе Уреях 

Краснослободского уезда». Песцов приручали и разводили, а потом привозили для 

продажи в город разного рода изделия из шерсти песца, как например: косынки, 

перчатки, чепцы и прочее.                                                                                                                      

В селе были свои мастера и умельцы. В свободное от основной работы  время, 

мужчины занимались разными видами ремёсел: плотничали, из глины делали 

кирпичи и обжигали их, плели лапти, корзины, кошели. Среди сельчан были 

замечательные кузнецы и мельники. Женщины села пряли и ткали, шили одежду. 

Женские кустарные ремёсла, особенно ткацкое, были широко распространены по 

всему уезду. Ткали преимущественно холст и сукно как на продажу, так и для 

домашнего обихода.  

Село  было богатое, каждый год 9 июля на праздник Тихвинской иконы 

Божией Матери была ярмарка, и урейцам было чего предложить и показать.                                                                  

В революции урейцы участвовали неактивно, так как жили богато, село находилось 

среди берёзовых рощ. В  селе была школа, больница с лежачими местами. Школа 

была раньше детским приютом Девлеткильдеева, который был в д. Казаевке, а затем 

здание перевезли в Урей. Был народный дом, а после революции его разрушили и 

построили конюшню.                                              

На рубеже 19 и 20 века, при Столыпинской реформе   некоторую часть 

населения пересилили в другую местность, по причине безземелья, так как в Урее к 

этому времени  было около 4 тыс. душ. Село росло, семьи его жителей тоже 

увеличивались, а земельные наделы на семью оставались прежними, поэтому вновь 

образующиеся семьи вынуждены были выезжать из села (на выселки) и создавать 

новые населенные пункты, расположенные поблизости от выделенных им 

земельных наделов, для удобства их обработки. Такими Урейскими выселками 

стали новые деревни в районе села Ельники, где семьям из села Урея были 
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выделены наделы. Эти деревни получили названия Урей-1 и Урей-2, поэтому в 1933 

году  село Урей было переименовано в село Урей-3, название это существует по 

настоящее время. 

В 1913 году  в селе уже насчитывалось  208 дворов (1083 чел.); появились 

ветряная мельница, кузница, 2 маслобойки, 5 лавок. В Урее жили богатые и 

почётные люди - братья Самышкины. У Матвея Алексеевича был магазин, товары 

он привозил из Барашева и торговал мукой, сахаром, рыбой и семечками. У Федора 

Алексеевича была маслобойка, где конопляные и льняные семена  перерабатывали  

на масло. У Николая Алексеевича была красильная  мастерская. А работниками у 

них были односельчане. 

В конце XIX – начале XX вв. в селе было развито канатно-верёвочное 

производство. Материалом для верёвок и канатов служили волокна конопли. Из 

верёвок приготовлялись, главным образом, вожжи и тяжи к телегам, а из канатов-

концы к мельницам. Лучшими мастерами в этом ремесле считались Соловьёв 

Филипп Иванович и Колемаев Алексей Андреевич. Бондарным производством 

занимался  один из самых лучших кустарей - Глухарёв Геннадий Семёнович. Он 

изготовлял кадушки, лохани, бочки, чаны из соснового, осинового и дубового 

материала. Славилось село земледелием и животноводством. 

 

II.Урей во времена Советской власти 

 

2.1. Образование колхоза «Коммунар» 

 

Все события, которые происходили в стране, как в зеркале отразились и на 

истории моего родного села. В 1928 году в селе началась коллективизация сельского 

хозяйства. В 1932году на основе добровольного объединения  крестьян села Урей 

образовался колхоз «Коммунар». Первым  председателем колхоза был 

двадцатипятитысячник Ростов Павел Иванович. Были раскулачены семьи 

Самышкиных, Кульковых, Суворовых - потомственных кузнецов, а кузница 

перешла в имущество колхоза.  Земли  в 

селе Урей были богатые чернозёмом, 

поэтому урожай снимали хороший, хотя 

работали в основном вручную.  В 1935 

году был получен первый колёсный 

трактор.  Первыми трактористами  были  

молодые парни Ваньшин Василий, Зайцев 

Дмитрий, Соловьёв  Степан,  Маркин 

Капитон,  Бибаев  Иван, которые 

окончили первые курсы трактористов. 

Так же был получен первый автомобиль 

ГАЗ - 56   и первыми шоферами были 

Семёнов Ив. Ст. и Кудряшов Ст. М. Всё 

население   сбежалось смотреть на эти чудо - машины, а мальчики бегали гурьбой за 

машинами. Колхозники зажили богатой жизнью, получали на трудовые зерно и 

другие продукты.    

Старая кузница 
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2.2. Была война… 

 

Мирный труд сельчан был прерван войной. Из моего маленького села за годы 

войны по архивным данным ушло на фронт 486 человек, что составило 23% от 

населения села Урей и 0,04% от населения Мордовии. Из ушедших на фронт 

остались на полях сражения 323 человека, т.е. 66,5%. Многие фронтовики 

награждены орденами и медалями. Общими усилиями фронт и тыл ковали победу 

над врагом. В колхозе остались старики, женщины и дети. Вот они - то  и вынесли 

на своих плечах всю тяжесть  труда. Работали с раннего утра и до самого вечера. 

Подростки и дети трудились вместе с взрослыми, подвозили воду на поля, возили 

снопы и солому. Женщины и подростки сеяли вручную зерно, жали серпами хлеб и 

связывали в снопы. Потом возили их на ток и там молотили цепами, чтобы получить 

зерно. В долгие зимние вечера женщины, чьи мужья были на фронте, вязали для 

отправки на фронт теплые носки и варежки. Работая без устали, они верили, что 

своим трудом они приближают День Победы.  

На мой взгляд, победа в этой жестокой войне – это и победа тружеников  тыла.   

Люди в тылу жили трудно, но верили в победу и всё делали для неё.                                                                             

Моя малая Родина славится замечательными людьми, которые прославили её в годы 

Великой Отечественной войны. Небывалую отвагу и стойкость проявили мои 

земляки – Герои Советского Союза Н.А. Пшеничников и Н.С. Тараканов, 

П.А. Ванцин (родился в с. Булаево).  Во имя Родины и народа и совершили они свой 

героический подвиг, защитили родную землю, своё село. Не каждый районный 

центр и тем более не каждое сельское поселение может гордиться таким обилием 

Героев. 

 

Пшеничников Николай Андреевич 

20.07.1924 – 01.04.1986 гг. 
 

Пшеничников Николай Андреевич 

родился в селе Урей 3-й  Пурдошанского района, 

ныне Темниковский район Республики 

Мордовия.  Русский. Окончив семь классов, 

уехал в город  Тбилиси, где начал работать 

слесарем на инструментальном заводе. Началась 

война. В августе 1941 года Пшеничников 

призван в Красную Армию. Защищал Крым, бил 

врага в районе города Новороссийска. Летом и 

осенью 1943 года участвовал в освобождении 

Таманского полуострова, дрался за Житомир и 

Станислав, Мукачев и Чоп, Дербент и Хатван. В 

1944 году окончил курсы младших лейтенантов 

и снова в бой. 

При освобождении Венгрии в боях за 

город Будапешт отличился командир взвода 683 стрелкового полка младший 

лейтенант Пшеничников. 

http://ureyskool.narod.ru/s8.htm
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Из наградного листа: «В боях за город Будапешт 27 декабря 1944 года                  

тов. Пшеничников получил задачу своим взводом под прикрытием артиллерийского 

огня прорвать линию обороны противника и ворваться в предместье города 

Ракошсентмехаль. Тов. Пшеничников, преодолев проволочное заграждение 

противника, с криком «Ура» прорвал линию обороны противника и ворвался на 

окраину города.  Противник от неожиданного удара отступил, но, видя, что он 

отступил от взвода пехоты, в котором было 10 человек, ротой солдат и тремя 

бронетранспортерами окружил взвод тов. Пшеничникова и хотел уничтожить.  Но 

Пшеничников крепко окопался со своим взводом и не отошел. В результате 

тяжелых боев Пшеничников со своими бойцами уничтожил 47 солдат, а сам лично - 

15 солдат.  Гранатой подбил два бронетранспортера. Видя, что противник может его 

уничтожить, тов. Пшеничников прорвал лично оборону с пятью бойцами и, 

соединяясь с основными силами, помогли удержать окраину Ракошсентмихаля и 

закрепиться на ней. За проявленную смелость и геройство тов. Пшеничников 

достоин присвоения звания «Героя Советского Союза». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  28 апреля 1945 года. 

мл.лейтенанту Пшеничникову Н.А. присвоено звание Герой Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  Награжден так же орденами 

Отечественной войны 1-й степени, Красной звезды, многими медалями. Последние 

годы  своей жизни Пшеничников Н.А. жил в городе Ковылкино. Умер 1 апреля 1986 

года. Люди помнят отважного героя. На доме, где он жил, установлена 

мемориальная доска.  

 

 

Тараканов Николай Сергеевич 

27.01.1918 – 13.11.1993 гг. 
 

Тараканов Николай Сергеевич родился в 

с.Урей ныне Темниковского р-на Мордовской 

АССР в семье крестьянина. Окончил 7 классов. 

Работал на обувной фабрике в Тбилиси. В 

Советской Армии с 1939. Участник советско-

финляндской войны 1939-40. Окончил курсы 

младших лейтенантов в 1942. На фронте в 

Великую Отечественную войну с июня 1943. 

Заместитель командира по артиллерии 61-го 

гвардейского стрелкового полка (19-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 39-я армия, 3-й 

Белорусский фронт) гвардии капитан Тараканов 

в боях по уничтожению земландской 

группировки противника в р-не м. Косненен и 

Гайдау (северо-восточнее г.Приморск Калининградской обл.) 13-16.4.1945 умело 

организовал действия артиллерии, проявив личное мужество и отвагу. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 29.6.1945 года. 

 

 

https://ok.ru/group/52974098251856/topic/65129043268944
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https://ok.ru/group/52974098251856/topic/65129043268944
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Ванцин   Пётр Андреевич 

19.10.1918 – 14.11.1972 гг. 

 

Ванцин Пётр Андреевич родился в селе  

Булаево Темниковского района Мордовской 

АССР, по национальности - русский, член КПСС. 

После окончания Булаевской школы, в 1937 

г. выехал в город Жданов (бывший Мариуполь), 

где работал, оттуда был призван в 1938 г. на 

службу в Советскую Армию. После окончания 

действительной службы, остался на сверхсрочную. 

Службу проходил в городе Новосибирске и 

области. В 1942 г. был направлен на фронт. 

Участвовал в боях на Курской дуге, воевал на 

фронтах: Центральном, 1-Белорусском, 2-

Белорусском. Четыре раза был ранен (из них 2 

раза тяжело). 

Окончил фронтовые курсы младших 

лейтенантов. Войну окончил в звании старшего лейтенанта, находился в госпитале 

после тяжелого ранения в ноги (с марта по август 1945). 

После войны оканчивал 9-ти месячные курсы офицерского состава в городах: 

Запорожье, Симферополь. Окончил Херсонский Университет Марксизма-

Ленинизма; проходил воинскую службу в горвоенкоматах города Херсона и города 

Каховка. В должности начальника 2-й части избирался секретарём партбюро 

горвоенкоматов, членом парткомиссии Политотдела Херсонского Облвоенкомата. В 

городе Херсоне дважды избирался депутатом Херсонского Горсовета, в городе 

Каховке был членом бюро Каховского Горкома партии.  

В январе 1961 г, после 25-летней службы в Советской Армии, демобилизован 

из СА в запас в звании майора, с правом ношения военной формы. 

За боевые заслуги в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Ванцину Петру Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» - Указ Президиума 

Верховного совета СССР от 10 апреля 1945 г. Награжден орденами «Красная 

Звезда» и пятью медалями. 

С января 1961 г. работал в Каховском дорожно-строительном управлении 

начальником отдела кадров, секретарем партбюро. Был награждён юбилейной 

медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. 

Умер 14 ноября 1972 г. Похоронен в Каховке. Улицы в городах Темников и 

Каховка носят его имя. 

Пётр Андреевич был очень хорошим семьянином и  хорошим отцом.  

 

https://ok.ru/group/52974098251856/topic/65250034193744
https://ok.ru/group/52974098251856/topic/65250034193744
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Митяев Василий Алексеевич 

28.11.1923 – 22.02.2014гг. 
 

Наши герои  отважно защищали  

нашу Родину, но мне бы хотелось, 

чтобы знали и о других моих 

земляках, чьи судьбы не менее 

интересны и замечательны. Митяев 

Василий Алексеевич- кавалер ордена 

Славы, родной племянник героя 

Советского союза Пшеничникова 

Николая Андреевича.  

Задолго до рокового 22 июня 

1941 года в мирную жизнь семьи 

Митяевых ворвалась война. Старший 

сын Иван ушёл добровольцем на Финскую войну, воевал доблестно и погиб 

смертью храбрых. В Урей впервые пришла похоронка. Страшная весть быстро 

облетело село. Урейцы сочувствовали Митяевым, особенно их матери Марфе 

Михайловне – женщине редкой доброты. Бывало, увидит в окно нищего, выбежит 

на улицу, догонит и даст кусок хлеба или что-то из съестного. Позднее люди 

говорили, что это она своего сына Василия у Бога вымолила – прошёл почти через 

всю Великую Отечественную войну, был ранен в голову, контужен, но выжил. Вот 

как об этом вспоминает Василий Алексеевич. 

«Я учился в 10 классе, когда меня  призвали в армию отдавать Родине 

сыновний долг. Оправили на Дальний Восток. В суровом климате  тяжело заболел и 

вскоре был комиссован. 

Когда наступил январь 1942 года, меня  с товарищем посадили на лошадь, 

чтобы довезти до Ковылкинского призывного пункта. Кучером послали бойкую 

девушку Татьяну. В Ковылкино  меня медики признали непригодным для несения 

военной службы. А через два месяца, когда Советская Армия всё больше нуждалась 

в пополнении, не посмотрели на мое подорванное здоровье. Сначала попал в 

Горький. До линии фронта были сотни километров, но в городе на Волге немцев 

интересовал стратегический военный объект – автозавод. Первое боевое крещение  

получил во время бомбежки Горьковского автозавода. Как всегда, среди 

отличившихся значились комсомольцы и коммунисты. Позднее обстрелянных 

молодых солдат, в том числе и меня, командира отделения,  включили в состав 

батальона особого назначения. Посылали на прорыв, бесстрашием и напором 

разрывать кольцо обороны противника.  

Мне довелось воевать на территории Латвии, освобождать Ригу. Потом была 

Польша, Чехословакия. Фронтовая судьба забрасывала  и в самое логово фашизма, 

на территорию Германии. 

Наступил долгожданный май 1945 года. Гремел победный салют, 

нескончаемым было всеобщее ликование. Сержант В.А. Митяев получил сразу три 

Благодарности Верхового Главнокомандующего Советского Союза И.В. Сталина,  

Благодарственную грамоту командующего войсками Первого Украинского фронта 

маршала Советского Союза И. Конева. 
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Возвращался домой Василий Алексеевич в октябре 1945 года героем, с 

орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 

освобождение Праги», «За победу над Германией».  

Честно и добросовестно трудился учётчиком тракторной бригады, 

специалистом в Пурдошанском райсобесе, секретарём Староковыляйского 

сельсовета. Женился на той самой Татьяне, что везла его в 1942 году на призывной 

пункт. Вместе построили в Урее 

небольшой дом и воспитали троих детей. 

Да, уходят в прошлое события 

страницы той войны, уходят из жизни 

ветераны  и труженики тыла, но я всегда 

буду  благодарна поколению очевидцев 

того времени, преклоняюсь перед 

бессмертным подвигом наших земляков, 

отдавших свои жизни ради свободы и 

процветания нашего народа. Память о 

героях земляках бережно хранится 

жителями села. Для меня они всегда будут 

примером мужества и отваги, беззаветной 

любви и преданности своей Отчизне. 

Каждый год, в первые майские дни, мы 

заново переживаем радость великой 

Победы, вспоминаем тех, кто приближал 

этот день через бомбежки и смерть, лишения и голод, на полях сражений и в тылу. 

День Победы – это и память, радость, и скорбь. На нашу землю не падали 

бомбы, здесь не рвались снаряды, но война пришла в каждое село, в каждый дом.  

Эта война стала и священной для урейского народа. 

Всматриваешься в имена земляков, погибших в годы ВОВ, и сжимается 

сердце. Какими же молодыми, красивыми, рожденными для жизни они были.  

Юноши, отстоявшие жизнь. Нашу жизнь… Мы склоняем головы перед 

памятью погибших героев. 

 

 
Памятник, отреставрированный  к 

70-летию Победы 
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В самом центре нашего села находится обелиск, самая священная 

достопримечательность села. Здесь на стелах увековечены имена погибших солдат 

Великой Отечественной войны. Построен он по проекту и под руководством 

колхозника  деревни КарлиноТемниковского района Степана Савельевича Афонина, 

членами колхоза «Коммунар». Торжественно открыт 12 июля 1970 года. 

В 2015 году к 70-летию Победы памятник был отреставрирован. 

 

2.3. Переход к мирной жизни 

Послевоенная жизнь села первоначально мало чем отличалась от военных лет. 

В это время в колхозе ещё существовали трудодни: денег никогда не давали, вместо 

них – зерно. Его мололи на каменных жерновах в сарае. В то время достаточного 

количества тракторов ещё не было, поэтому вся пахотная земля обрабатывалась при 

помощи лошадей.  Урожаи, собираемые с полей, были низкими, да и та продукция, 

выращенная с большим трудом, сдавалась государству. Люди работали практически 

бесплатно от зари до зари, а летом и без выходных. Дети собирали ягоды и грибы, 

щавель и клевер – их сушили, толкли в ступке и делали лепёшки. Весной на 

колхозных полях, как и в войну, собирали гнилую картошку, её сырую толкли и 

делали лепёшки. Тяжело давили налоги. Каждой семье в год надо было сдать 

определенное количество шерсти, яиц, мяса, масла и т.д. Так восстанавливали 

народное хозяйство. 

Бедновато жили, а отношения между людьми были прекрасные. Люди были 

добрые. Праздники отмечали вместе и горе делили на всех.  В 1949 году в село было 

проведено радио, сельчане были очень рады.  

2.4. Объединение колхозов мелких населённых пунктов 

15 мая 1951 г колхоз «Коммунар»  Урейского  сельского 

совета и колхоз «1-е мая» Старо Ямского сельского 

совета объединились в одно хозяйство,  и получил 

наименование  «Коммунар». Колхоз состоял из 3-х 

населенных пунктов- с. Урей, с. Старая Ямская Слобода 

и д. Чекаевка. В 1955 году  в колхоз был прислан 

председатель Ишкин Иван Кузьмич из села Пурдошки. 

Родился в 1922 году. Призван в армию в 1941 году. В 

феврале 1941 года ранен, поэтому до августа 1942 года 

лежал в госпитале. После ранения был направлен на 

фронт. Воевал на западном фронте. За участие в боях 

был награждён двумя орденами: «Отечественной войны 

I степени», «Славы III степени». После демобилизации 

работал в колхозе «Светлый путь» бухгалтером. 

Правление колхоза направляет на учёбу в агрономическую школу. По окончании 

школы работал директором  Маслозавода, а в 60-70 годы председателем правления 

Урейского колхоза им. «24 съезд КПСС». За хорошую работу был награждён 

орденами: «Трудового Красного Знамени», «Знак почёта» и медалью «Ветеран 
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труда», а также юбилейными медалями. 22 года трудился в селе Урей председателем 

колхоза.                                                                                                                                                

          Он запомнился колхозникам своей принципиальностью, твёрдым характером 

и трудолюбием. Поднял трудовую дисциплину в колхозе, своим примером увлекал 

за собой  рядовых колхозников. Жил просто, не роскошничал, а на работу уходил в 

4 часа утра. Сам объезжал все поля и за все недоделки строго спрашивал с 

нерадивых колхозников.  

          Работал вместе с ним агроном Орлов Павел Сергеевич, тоже такой же человек-

принципиальный и трудоспособный. Урожайность полей резко возросла, в районе 

стали занимать первые места по-урожайности. 

Слава об Урейском  хозяйстве гремела по всей 

Мордовии. Благодаря знаниям и усилиям специалистов, 

огромному трудолюбию урейцев колхоз был 

миллионером. Даже по тем временам считалось 

достижением иметь чистый счет в банке. Финансовое 

положение позволило быстро отказаться от услуг 

машинно-тракторной станции и купить  свою технику.  

Материалы об урейской агрономической службе не 

сходили со страниц районной газеты. Журналисты 

помогали П.С. Орлову делиться передовым опытом с 

коллегами.  

За свою трудовую жизнь Орлов П.С. трудился в колхозе на разных работах. 

До войны и сено косил, и хлеб убирал, не осознавая, что уже сражается с врагом, 

только на трудовом фронте. Зерно грузили на обозы и отправляли на барашевский 

хлебоприёмный пункт с яркими плакатами «Всё для фронта! Всё для Победы!». 

Каждое зёрнышко в том потоке было поистине «золотым». 

Воевать с оружием в руках Павлу Сергеевичу суждено было всего несколько 

месяцев, до декабря 1942 года. Но это был путь героя, увенчанный орденами Славы 

III степени, Отечественной войны, медалями. Освобождал города Калач, Богучар, 

деревни. Солдат Орлов видел кровавое месиво, переживал смерть боевых 

товарищей, слышал, как стонала земля. В перестрелке Орлова ранило в правую 

руку. Шесть месяцев госпиталей не вернули солдата П.С. Орлова в строй. Рука была 

покалечена настолько, что кисть со скрюченными пальцами не выполняла самые 

простые движения.  

Павла Сергеевича комиссовали,  и он вернулся на родную  мордовскую землю. 

Делом всей жизни Павел Сергеевич считал работу агронома и проработал в родном 

колхозе до самой пенсии. 

Одним из лучших был и тракторист Илья  Михайлович Мориков. Правление 

колхоза поручило И.М. Морикову выращивать пропашные культуры. С ранней 

весны и до поздней осени трудился он в поле. Готовил почву, сеял,  проводил 

междурядные обработки, убирал урожай. На каждой из этих работ добивался 

высокого качества, стремился стать в труде одним из лучших. Поэтому и успехов 

добивался  больших, перевыполнял план по выработке. За  ударную работу в 1977 

году Президиум Верхового Совета МАССР присвоил Илье  Михайловичу Морикову  

звание Заслуженного работника сельского  хозяйства Мордовской  АССР. 
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В селе началось строительство мастерских, складов, детского сада, клуба и 

других построек. 

 

 

 

Колхозная столовая,  хозяйственный магазин и детский сад 

просуществовали до 1995 года. 

 

30 марта 1971 года колхоз «Коммунар» был переименован в колхоз                          

«им. 24съезда КПСС» и считался в районе лучшем колхозом - миллионером.            

26 февраля 1974 года колхоз «им. 24съезда КПСС» и колхоз «им. Калинина» 

(Булаевский) объединились в одно хозяйство, и получил название колхоз «им. 

24съезда КПСС». Шло время, менялись председатели и жизнь в колхозе. С 1985 

года колхоз возглавил Дорожкин Василий Фёдорович. В  1996 году колхоз  

реорганизован в СХПК «Урейский», а потом в СХП «Урейское», 

«Союзагропродукт».  В 2005 году СХП  было объявлено банкротом. Предприятие 

перестало существовать. 

 

III. Современный облик села 

 

3.1. Наше образцовое ООО «Подсобное хозяйство» 
 

Село родное – малая наша родина. Здесь мы родились, выросли, здесь живем, 

идем по жизненной тропе, изменяемся, взрослеем, обретая опыт. Вместе с нами и 

село растет, меняет облик свой. Перемены, проносящиеся по всей великой России, 

задевают и наш Урей. 

«Обросло» оно новыми постройками, новыми людьми, обзавелось новыми 

порядками и новыми экономическими отношениями. 

Наше село вступило в эпоху рыночных отношений, олицетворением которого 

является наше образцовое ООО «Подсобное хозяйство», которое успешно 

занимается производством в растениеводстве и животноводстве, и зарегистрировано 

в селе Булаево. Руководителем  его   является Самолькин Григорий Кузьмич. Жизнь 

в селе стала налаживаться. 

В Урее построили современный  молочный комплекс на 600 голов коров, 

который на сегодня является передовым сельхозпредприятием района. 

По итогам 2010 года в Темниковском районе ООО «Подсобное хозяйство»- лучшее 

молочное предприятие и признанный лидер.  
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Дорога к молочному комплексу идет мимо улицы с новыми домами для 

специалистов, которые уже заселены, а рядом строятся новые. 

В 2013 году построен новый 

молокозавод ООО «Глубинка», 

который выпускает разную молочную 

продукцию. Основная часть 

населения трудится в  действующем 

на территории сельского поселения  

ООО «Подсобное хозяйство».   

 

 

3.2. Инфраструктура и жители 

 

Сегодня Урей – большой центр сельской глубинки, в этом году ему 

исполнилось 437 лет. На территории Урейского сельского поселения проживают  

435 человек (01.01.2020 г): это русские и мордва. 

В настоящее время в администрацию Урейского сельского поселения входят: 

село Урей (306 чел.); село Булаево (125 чел.); село Старая Ямская Слобода (никто не 

проживает) и деревня Чекаевка (4 чел.). В селе есть  основная школа, библиотека, 

сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, магазины.  

История нашей школы уходит в далёкие времена. В Урее грамотность и 

народное образование  ведут свой отсчёт со времён открытия церковно – 

приходской школы, образованной в 1880 году, а первая учительница начала свою 

работу в 1886 году. Вот с этого времени и идёт отсчёт истории Урейской 

школы. Большие изменения происходили в образовании во времена исторических 

событий. Так в 1917 – 1920 годах наша школа прекращала свою работу потому, что 

трагические события гражданской войны 

оставили свой отпечаток. Деревянное 

здание школы было построено  недалеко 

от церкви. И уже советская школа   начала 

свою деятельность. Новое здание школы  

строилось в 1978 году   под руководством 

Инкиной Марии Григорьевны.  

Молочный комплекс 

Урейская основная школа 

http://saransk.bezformata.ru/word/podsobnoe-hozyajstvo/830994/


15 
 

Преобразилось наше село. Территория школы привлекала внимание жителей. 

Позади здания был построен превосходный стадион, который и сейчас никогда 

не пустует. История школы богата своими достижениями. Достойные выпускники 

выходили из стен нашей школы: Ёркин Василий Михайлович, Иншаков Александр 

Павлович, Хоркина Валентина Васильевна, Крапивникова Нина Фёдоровна -  

преподаватели МГУ им.Н.П.Огарева.    

Недалеко от школы находится 

врачебная амбулатория. Она была 

открыта в 1990 году.  В ней были такие 

кабинеты, как: зубной, физический, 

терапевта, 

акушерский, 

детская комната, 

но со временем 

осталось 

меньше. Сейчас  она считается фельдшерско-акушерским 

пунктом. Много лет проработала  здесь  Сосикова  

Антонина Васильевна. Большим уважением она пользуется 

в селе, которое заслужила своим сердечным отношением к 

людям. Когда бы к ней не пришли, в какое бы время не 

обратились, всегда окажет необходимую медицинскую 

помощь.   

В 1993 году было открыто новое здание Дома культуры и библиотеки. Оно 

просуществовало недолго, потом его закрыли  из-за протекания и разрушения 

крыши.  Сейчас действует  старое здание сельского клуба, здесь размещается и 

библиотека, оно было построено в 1963 году. Здесь готовились и готовятся 

различные мероприятия. Драгоценные деревенские люди, они не забывали и  песни 

петь! В 80-90х годах здесь была  своя агитбригада, которая выступала  с концертами 

перед хлеборобами.  
 

 

За последние несколько лет,стало доброй традицией проводить народный 

праздник: День села. Каждый год его отмечают на площади 9 июля,как и раньше на 

престольный праздник Тихвинской иконы Божией матери. 

Урейский сельский клуб 

Урейский ФАП 
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Тихвинские встречи – любимый праздник 

не только местных жителей, но и 

многочисленных гостей, которые 

приезжают  в родное село из разных 

уголков нашей страны. В этот 

праздничный день проходит конкурс на 

самый вкусный ягодный пирог. 

 

 

 

3.3. Почётный гражданин села Урей Темниковского 

муниципального района 

 

Люди всегда были и остаются главным достоянием Урея. Среди жителей 

немало тех, чьи заслуги перед родным селом трудно переоценить. 

Звания «Почетный гражданин Темниковского муниципального района 

Республики Мордовия» удостоен наш односельчанин-труженик сельского хозяйства 

Зайцев Виктор Константинович. 

Родился он в 1938 году в селе Урей и начал свою 

рабочую биографию с 8 лет. Учился в 1 классе и после 

уроков, взяв с собой учебники, ходил пасти гусей. Окончив 

семилетку, трудился в колхозе. В 1960 году поступил 

учиться в Темниковское СПТУ и получил специальность 

тракториста. После учебы, по направлению поехал 

работать в Волгоградскую область. Проработав два года, 

вернулся в родное село и пошёл работать в колхоз 

«Коммунар», затем он был переименован в колхоз «им. 24 

съезда КПСС». 43 года Виктор Константинович 

проработал в сельском хозяйстве. 3а годы работы проявил 

себя лучшим механизатором, активистом в общественной 

жизни села. Многократно избирался депутатом местных Советов. 

За свой долгий и кропотливый труд имеет много наград, за высокие 

показатели в работе премирован ценными подарками. В 1970 году - награжден 

медалью «За доблестный труд». В 1972 году – награжден орденом «Знак Почёта». В 

1973 году - награжден орденом Ленина. А также имеет награды: общесоюзный знак 

«Победитель социалистического соревнования 1975 года» и медаль «Ветеран 

труда». Решением Совета депутатов Темниковского муниципального района 

Республики Мордовия от 10 июня 2014 года № 109 присвоено звание «Почетный 

гражданин Темниковского муниципального района Республики Мордовия» за 

длительную, добросовестную трудовую деятельность и личный вклад в социально-

экономическое развитие Темниковского муниципального района. 

 Именно благодаря таким людям, наше село уверенно шагает по пути своего 

развития в ногу со временем. 
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Село работает, строится, учится. Почти все дома газифицированы, в них 

имеются телекоммуникации и Интернет, водопровод, где полностью  заменены 

уличные и дворовые трубы. В Урее с его садами, современными зданиями, с его 

старыми улочками - хорошо в любое время года. Любят сельчане своё село, 

стараются всё сделать для того, чтобы оно становилось всё краше. 

Вот уже два года подряд село Урей становится победителем районного 

конкурса «Лучшее благоустроенное сельское поселение». Это говорит о бережном 

отношении к своей Малой Родине местных жителей. 

Урей сегодня живет трудом и энергией неравнодушных людей, точно также, 

как и сотни лет назад. 

По итогам конкурса в 2018 году 

Урейское сельское поселение заняло 

первое место в номинации «Лучшая 

благоустроенная центральная часть 

сельского поселения», а в 2019 году 

конкурсная комиссия единогласно 

отдала первое место по двум 

номинациям «Лучшая главная улица 

сельского поселения» и «Лучшая 

благоустроенная центральная часть 

сельского поселения». 

В благоустройстве родного села принимают 

активное участие инициативные женщины-

пенсионерки, активисты села Урей, которые 

разбивают аллеи, красят клумбы, высаживают 

множество цветов, тем самым украшая  родное село. 

Большой вклад для достижения победы в 

районном конкурсе внесли Глава администрации 

Урейского сельского поселения Кашуркин Н.В. и 

наши жители.  Ещё в селе Урей появился и 

действует родник с чистой питьевой водой, 

доступный каждому, как олицетворение жизни 

нашего любимого села. 

Почётные  граждане  района : (слева второй) В.К.Зайцев 
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И вот так  устроена жизнь: история села тесно связана с историей нашей 

республики, с историей страны и  с движением времени. Время смещает и 

сглаживает многие исторические факты, что-то забывается, а что-то передается по 

наследству. В истории села было все, село было неотделимо от «политических и 

духовных борений по всей России». Но в его людях, истории – часть нашей великой 

Отчизны.  И это наследие наших отцов, дедов мы сохраняем и дорожим им. 

Моё село окружают поля, леса и луга. Куда ни кинешь взгляд, всюду красота и 

простор. Я люблю свою малую родину за её историю, за людей, проживающих в 

нём. Если даже я не буду жить здесь, всё равно буду помнить о месте, где прошло 

моё детство: ведь «родительский дом – начало начал». 
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