
 

 

 

 

Книга памяти 

с. Куреж 

Идринского района 

Красноярского края 

 

 

 



«Куреж – родное село!» 

 

Интерес к прошлому, к истории своего Отечества, своих предков 

заложен в каждом человеке. Формирование интереса всегда зависит от того, 

где, в какой стране, в каких экономических и политических условиях ты 

родился, жил или живёшь. Курежанам никогда не было стыдно за свою 

историю. Наши предки достойны уважения, и можно с уверенностью сказать, 

что мы- молодое поколение можем этим гордиться. Другое дело – знаем ли 

мы это, хотим ли мы этого и нужно ли оно нам? 

Проходят годы, меняются времена, но, не смотря ни на что, курежане 

стараются всеми силами сохранить те добрые традиции, которые были у 

наших предков, культурные и нравственные ценности, оптимизм, любовь к 

своей земле и своему селу. 

 

Освоение Присаянья - левобережья Енисея -  началось с освоения 

Тобольского в 1604 году,  затем в 1707  Абаканского острога году в 70 км 

ниже слияния реки Абакан с Енисеем, т. е. на месте старого,  покоящегося на 

дне водохранилища, Краснотуранске.  

Основными коренными жителями в междуречье Тубы и Енисея были в 

ту пору койбалы, а к югу  от Тубы -  моторы. На территории современного 

села Куреж, до начала освоения этих мест переселенцами из Б. Телека, здесь 

были выпаса и пастбища Салбино-койбальского рода, обосновавшегося по 

речке Салба (Салбинка).   



Что можно было видеть в то время на месте нашего села? В 

окруженной со всех сторон горами и сопками низине были богатые и сочные 

выпаса и пастбища для скота, множество родников, дающих начало речке Б. 

Жирим (раннее название)  что и в переводе «питье для скота», т.е. «болотное 

питье». В современном названии Б. Жирим по мере продвижения на юг 

становится и Джеримом и Чиримом.  

 

Горы, окружающие нынешнюю территорию, с приходом первых 

заимщиков-переселенцев, получают имена: Белая, Сосновая, Вербовая, 

Плешевая, Кедровая, Подбайтачка, Байтак. Все они в совокупности и 

составляют Байтакский хребет с одноименным названием. Остальные горы - 

Березовая, Солдатка, Гусиная, сопка Круглая находятся южнее и замыкают 

кольцо окружения территории села.  

Краеведы утверждают, что название Байтак хакасского происхождения 

и состоит из слов: «бай» - богатый и «так» - камень или гора. Богатая гора. 

Они также утверждали, что и название Куреж чисто украинское и означает: 

«Кур» - работник и «еж» - земли. Работник земли.  

Там, где теперь болота, было много родников, которые образовали 

ручей. Растительность была богатой, на горах рос хвойный лес, а также 

берёза и осина. Первые жители села жили в землянках. Постепенно 

местность стали застраивать. Появились улицы: Главная, Зеленая, Заозерная, 

Забайкальная, Щетинкина, Хвостовая. Основным занятием крестьян было 



земледелие. Выращивали пшеницу, гречиху, просо, разводили бахчи. Как и 

во всей России до революции, крестьяне обрабатывали землю ручными 

орудиями труда. Большинство жителей были бедняками. 

Для обзаведения своим хозяйством переселенцам выдавалась 

небольшая помощь. Узнав из писем переселенцев о широком просторе в 

Сибири, о богатых и плодородных землях, приехали семьи Палатовских, 

Проскурня, Величко, Хилько, Жолоб. Поселенцы обратились в волостную 

управу, и им была выделена земля из фонда села Большой Телек. Была 

установлена граница с землями села Галактионово, Саянского совхоза, 

фермой Теплый Ключ, селом Большая Салба. 

Последствия отрезки и передачи земли ещё долго давали о себе знать 

неприятными столкновениями между старожилами Большого Телека и 

переселенцами. 

Трудолюбивые крестьяне на первых порах устраивали землянки из 

дерна, глины и самана, затем готовили лес для строительства домов. Собирая 

«помощь», ставили на отведенных усадьбах постройки: дома, бани, загоны, 

амбары.  

В 1917 году в селе организован сельский Совет, первым председателем 

которого избрали Григория Гриву. С установлением белогвардейской 

диктатуры Совет ушёл в подполье и возобновил свою работу после разгрома  

колчаковщины. В годы Гражданской войны многие жители села Куреж 

воевали в составе партизанской армии Кравченко-Щетинкина. 

В 1929 году на селе началась коллективизация. Был организован колхоз 

«Красный украинец», председателем избрали Т. Н. Малько. 

В 1931 году был заложен сад, которым заведовал И. Г. Коновалов. В 

этом же году в колхозе появились первые колесные тракторы марки 

«Фардзон», которые водили Г. X. Ярошенко. 

В создании колхоза большую помощь оказывали первые комсомольцы 

села: Д. Даниленко, Ф. Величко, А. Гриценко, К. Кулик, В. Ерченко - 

секретарь комсомольской организации, которая создана в 1926 году. 



Уже к 1934 году население уменьшилось до 1183 человек в Куреже и 

119 в Малом Куреже. С 1931 по 1937 гг. население сократилось в три раза.  

Курс, взятый на коллективизацию без сохранения личных подсобных 

хозяйств и объявленная борьба с зажиточным и кулацким крестьянством 

способствовала этому. В 1936 году 74 человека были репрессированы и 12 

расстреляны. С позиции сегодняшнего дня можно легко рассуждать о том 

времени, а вот понять его – увы не каждому дано и не всегда удобно. 

Тяжелейшим испытанием для курежан стала Великая Отечественная 

война. Более двухсот человек были призваны на войну, 114 погибли на полях 

сражений. Для тех, кто остался в тылу, война легла всей тяжестью, всеми 

лишениями, горем и слезами. Всего за годы войны, включая 1946 год, 

курежанами было выплачено в денежном выражении 1.132.270 рублей. А 

ещё были сборы детям-сиротам, посылки и подарки на фронт и многое 

другое. Но удивительное дело, люди, пережившие этот кошмар, не 

очерствели душой и не превратились в зверей. Не потеряли они веру в 

настоящие человеческие чувства и отношения друг к другу. На такие 

поступки способны только люди с открытой, не знающей зла душой, 

чистыми помыслами и огромной верой в счастье, пусть и не своё. 

 

В 1946 году представляли к награждению по всей стране тружеников 

тыла: стариков, женщин, подростков и тех, кто по какой-либо причине был 

освобожден от мобилизации на фронт.  

Местные власти вписывали в представление почти всех. Награждены 

были единицы, потому что наградить всех было невозможно, а другая 

причина - существующая идеология в стране. Нужны были герои и те, кто 

должен на них равняться. 

Когда держишь в руках списки с сотнями фамилий, - дрожь в руках. За 

каждой фамилией — судьба, за каждым человеком — история или трагедия, 

за каждой строкой трудовая повинность по закону военного времени. На 

фронте - бои, отступления и атаки, подвиги, заградительные отряды и 



штрафные батальоны, награды, расстрелы, плен. В тылу - работа по 16-18 

часов, недоедание и малолетние дети, подписки на военные займы, сборы 

теплых вещей на фронт и танковую колонну, налоговые агенты, 

уполномоченные и опись имущества, похоронки и вдовьи слезы. Были еще и 

те, кто наживался на чужой беде... и горе.  

И это все вместе для страны и ее граждан называлось одним словом — 

война. И шел первый год этой страшной войны, еще не очень понятной, но с 

миллионными жертвами и разрушенными городами, сожженными 

деревнями. Через сорок лет нам скажут - каждую минуту погибало десять 

человек... Непобедимая и легендарная за несколько недель была отброшена 

от западных границ до Москвы. До Волчьих ворот — на Кавказе, на севере 

бои шли на Кольском полуострове, тогда как заявлялось, что «если завтра 

война, если завтра в поход», то воевать будем на территории врага. Наши 

самолеты горели в воздухе как свечки, а на земле личный состав отступал в 

леса и болота. Его сбрасывали в моря и проливы, большие и малые реки 

тысячами, а солдатские обмотки, как указательные знаки, простирались по 

земле от самой западной границы и до столицы. Такое было начало войны.  

 

Курежане участники ВОВ 
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Горковенко Сергей Петрович – 1923 г.р.   рядовой.  

Пропал без вести в октябре 1942 г. 

 

Денисенко Архип Фомич – 1906 г.р.  

Призван в Сов. Армию в январе 1942 г. 

Рядовой, пропал без вести в июле 1942 г. 

 

Денисенко Григорий Иванович- 1909 г.р.  

призван в Сов. Армию в декабре 1942.  

Рядовой, разведчик. Пропал без вести в мае 1943. 

Денисенко Иван Петрович. 

Пропал без вести в декабре 1941 г. 

 

 

 



Денюк Иван Андреевич – 1918 г.р.  

Призван в Сов. Армию в августе 1941 г.   

Курсант. Пропал без вести в декабре 1942 г. 

 

Денюк Петр Андреевич – 1918 г.р.  

Призван в Сов. Армию в октябре 1941 г. Рядовой.   

Пропал без вести в феврале 1943 г. 

 

Дудник Андрей Андреевич – 1901 г.р. 

Рядовой. Умер от ран 9 июня 1942 г. 

похоронен в г. Рыбинске, на городском кладбище, Ярославской области 

 

Дудник Николай Ефстафьевич – 1921 г.р.  

Призван в Сов. Армию в 1941 г. 

Пропал без вести в 1942 г. 

 

Елисеев Иван Николаевич – 1913 г.р. 

Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1941 

 

Еременко Иван Герасимович – 1910 г.р.   

Призван в Сов. Армию  в августе 1941 г. Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1941 г. 

 

Ерошенко Филипп Харламович – 1899 г.р. Рядовой.  

Погиб в бою 14 января 1944. Похоронен в д. Босовка. 

 

Корчма Василий Дмитриевич – 1912 г.р.  сержант.  

Погиб в бою 5 февраля 1942г  

Похоронен в д. Спасская ПолистьЧудовскогор-на, Новгородской  

области. 

 

Корчма Александр Нестерович – 1924 г.р.  

Призван в Сов. Армию в декабре 1942. Рядовой.  

Погиб в бою 1 августа 1943 г. похоронен в д. Ворошилово, 

Болховского р-на, Орловской области.  

 

Корчма Василий Яковлевич – 1900 г.р 

Рядовой. Пропал без вести в апреле 1944 г. 

 

Корчма Иван Яковлевич – 1911 г.р. 

Сержант. Умер от ран 9 января 1944.  

Похоронен в 1 км севернее д. Кохино Витебской области, Беларусь. 

 

 

 



Кучеренко Алексей Ефимович  

Рядовой. Умер от ран 17 июля  1941.  

Похоронен на мысе Мишуково-Титовска. 

 

Маслак Иван Васильевич – 1916 г.р. 

Призван в Сов. Армию в мае 1941. Рядовой.  

Пропал без вести в декабре 1941. 

 

Маслак Нестор Кузьмич – 1909 г.р. 

Призван в Сов. Армию в августе 1941. 

Пропал без вести в ноябре 1941. 

 

Муха Харлампий Данилович – 1908 г.р. 

Призван в Сов.армию  в марте 1941. Рядовой.  

Пропал без вести в декабре 1941. 

 

Петрик Иван Петрович . Пулеметчик. Погиб в бою 25 января 1943.  

Похоронен в с. Жабское Воронежской области. 

 

Проскурин Антон Логинович – 1899 г.р.  

Рядовой. Погиб в бою16 августа 1943.  

Похоронен у 6-го рабочего поселка Кировского р-на Лениградской области. 

 

Проскурня Федор Никифорович -1925 г.р.  

Призван в Сов. Армию в марте 1943. Рядовой.  

Пропал без вести в 1944.  

 

Торжевский Иван Калистратович - 1908 г.р. 

Призван в Сов. Армию в 1941 г. Мл.сержант. Похоронен в Восточной 

Пруссии, д. Бекерн. 

 

Ярош Яков Яковлевич- 1909 г.р. 

Мл. сержант . убит 3 июля 1943 года. Похоронен: Новгородская область, 

Новгородский район, д. Волынь 
 

  
Жолоб  Ефим Ефимович – 1923 г.р. 

Призван в сов. Армию в октябре 1941 г.  

рядовой; мл. сержант; сержант . 

имеет награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу» . 

 

 

 

 



Коршун Василий Васильевич – 1924 г.р. 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Красноармеец. Призван в августе 1941 г. 

 

Корчма Василий Дмитриевич – 1912 г.р.  

Сержант. Убит 05.02. 1942 г. похоронен: Ленинградская область, Чудовский 

р-н, д. Спасская Полисть. 

 

Корчма Василий Яковлевич- 1900 г.р. 

Призван в Сов. Армию  12.03.1942.  Красноармеец.  

Пропал без вести в апреле 1944 г. 

 

Корчма Иван Яковлевич – 1911 г.р. 

Место рождения: Красноярский край, Идринский р-н, с. Куреж 

Дата призыва: 26.12.1941 Идринский РВК, Красноярский край, Идринский р. 

Сержант. Умер от ран  09.01.1944 

 

Верба Кирилл Антонович – 1901 г.р. Военнослужащий. 

Прибыл в часть: Не ранее 14.06.1943 

 

Корчма Александр Нестерович -1924 г.р. 

Призван в декабре 1942 г.Красноармеец. Убит 01.08.1943 

Первичное место захоронения: Орловская обл., Знаменский р-н, 

Ворошиловский с/с, д. Ворошилово 

 

Прелов Анатолий Степанович – 1924 г.р. 

Рядовой. Пропал без вести в июле 1943 г. 

 

Верба Кирилл Антонович - 1901 г.р. 

Призван в Сов. Армию в 1941 г. Рядовой. 

 

Варава Петр Варнаевич – 1895.  Призван в ноябре.1942 г. Мл.сержант 

Погиб в плену  7 января 1944 г 

 

Чернявский Никита Иванович - 1898 

Призван вСов. Армию в 09.01.1941 г.  Красноармеец. 

Убит 04.03.1944 г. Место захоронения: Ленинградская обл., Псковский р-н, д. 

Рогачи, братская могила. 

 

Корниенко Василий Ефимович -1924. Мл.сержант. 


