
Село Курай 

Старинное сибирское село Курай стоит на берегу реки Усолки вот уже 

232 года. Оно основано в 1775 году. Необъятен наш Сибирский край, 

неповторима и щедра его земля. Мужественные и стойкие люди борятся за 

его процветание. Невозможно обойтись без истории своего села, где ты 

вырос, играл с товарищами, учился. Прочитай страницы истории своего села, 

узнай о людях, создавших эту историю. 

Село стоит на берегу реки Усолки. По другую сторону реки высится 

гора. Село окружено лесными массивами. Первыми переселенцами были 

охотники, скотоводы-тунгусы. Первые избы строились лицом к реке, а 

надворными постройками – к центральной улице. До сих пор на берегу пруда 

сохранились брёвна. Во дворе Маханчук Зинаиды при копке подвала в 1962 

году на глубине 2 м. была обнаружена опора для ворот и забора для скотного 

двора. 

Название Курай – неопределённое. Здесь сходятся два мнения. 

Старожилы утверждают, что с реки Куры приехали переселенцы, другое 

мнение – по названию лога – Курайчик. В 500 м от моста находится 

заболоченное место, где растут кусты смородины и черёмухи. Здесь и сейчас 

имеются родники, а в прошлом один родник не замерзал и над ним 

постоянно курился пар. Лог называли Курайчиком, а село назвали Курай. В 

начале 19 века Курай занимал территорию от моста на севере до моста на юг. 

Кладбище было расположено у северного моста на восток. Старожилов 

называли – чалдоны (по названию рек Чая и Дон), откуда разными путями 

прибывали первые жители. Основными занятиями населения были 

земледелие и скотоводство, подсобным – охота. В лесах было много дичи. О 

быте и жизни людей, живших до 19 века, почти ничего неизвестно. Там, где 

сейчас разлился пруд, до строительства мельницы Яковом Трифоновым, в 

конце 19 века, был лес, и д. Ашпатск не было видно. В 19 веке, среди 

населения, проживающего по реке Усолке, начало зарождаться христианство. 

Началось строительство церквей в Ношино, Курае, Тасеево, Дзержинском. 



Курайская церковь начала строиться в 50-х годах 19 века, закончилась в 1854 

году (с 1942 года в здании церкви была школа). В 1854 году началось 

строительство хлебного склада – магазина, ёмкостью 350 тонн на случай 

засухи и выдачи хлеба (ссуды) нуждающимся. Здание было двухэтажное, 

рубленое топорами. Простояло оно 100 лет, и в 1955 году здание снесли. Из 

стен построили клуб, а из засеков – зернохранилище. 

Население Курая, до строительства железной дороги через Канск, 

занимались земледелием и вели натуральное хозяйство. Промышленные 

товары изредка привозили купцы из Канска. А сбывать излишки 

сельхозпродуктов крестьяне не имели возможности. В Курае до начала 20 

века не было торговли. С постройкой железной дороги началось заселение 

Курая переселенцами. Населению надо было строиться. Дома строились за 

мостом на север и на юг. До сторительства церкви грамотных людей в Курае 

не было. Затем открылась церковно-приходская школа, которая 

расположилась в сторожке около церкви (до революции 1917 года). В 

церковь Николаев села Курай входили прихожане деревень: Ашпатская, 

Верхне-Танайская, Нижне-Танайская. Церковно-приходская школа в с. Курай 

в то время давала определённые знания и умения для дальнейшей жизни 

ребят. В 1907 г – в школе заведовал священник Иоанн Орловский, 

учительница – Евдокия Бычкова. Учащихся в школе было 30 человек, из них 

23 мальчика и 7 девочек. Учились из Ашпатска, Курая, Таная. В начале 20 

века появились купцы – торгаши. Наиболее видными купцами были 

Заблотские.  

В 1762 году4 в Курае насчитывалось мужчин 32 человека, женщин 30 

человек. 

Из архивной справки: 

На 1 января 1911 года в Рождественской волости насчитывалось 3 села: 

Рождественское, Шеломковское, Курайское.  



В те годы на территории села были и приходы. Курайский 

(Николаевский) приход выделился из Христорождественского. Из архивных 

данных: 

В приходе 6 деревень: Ашпатская – в 3 верстах; Петровская – в 13 

верстах; Преображенская – в 7 верстах; Димитриевская – в 8 верстах; Н-

Танайская – в 10 верстах; В-Танайская – в 5 верстах. Церковь одна 

деревянная, с одним престолом, во имя Спасителя «Николая Чудотворца», в 

приходе одна церковная школа.  

В Рождественской волости насчитывалось 8 хлебных хранилищ – в 

Курае тоже было хранилище. Каждый крестьянин должен был сдавать 

ежегодно долю своего урожая в хранилище. Семена хранились определённое 

время, ежегодно семена обновлялись. Эти исторические хранилища остались 

кое-где и по сей день. Крыши вних прогнили, а стены стоят. Вот как 

добротно и прочно строили наши предки. В Рождественской волости на 23 

селения имелось 8 магазинов. В Курае был магазин и казённая винная лавка, 

каждая из которых имела свой номер, а торговля водкой была 

государственной монополией. Курайская винная лавка имела номер 93. 

Фельдшерский пункт в селе отсутствовал. (Был в Кондратьево и Шеломках). 

Его отсутствие сильно влияло на смертность. 

Из архивных документов: 

 Число хозяйств Мужчин Женщин Всего 

1906:     

Курай   321 218 539 

Ашпатск   223 155 378 

1911 год:     

Курай 79 340 333 673 

Ашпатск 64 305   227 532 

Прирост:   134 154  

 

Летом 1914 года Курай постигло бедствие. Однажды ночью загорелся 

дом попа. Большинство мужчин находилось в Мане, на покосе. Был сильный 

ветер и пожар усиливался. Сгорело почти всё село. На центральной улице 



осталось 5 изб, за мостом – 2. Большую помощь в строительстве и 

продовольствием оказали жители Ашпатска. Не успели Курайцы залечить 

раны, как пришла новая беда. Царизм объявил о вступлении в войну с 

Германией в августе 1914 года. Большинство мужчин было мобилизовано на 

фронт. Остались старики, женщины и дети. Тяжело было вести единоличное 

хозяйство. Политическое просвещение люди получали от сосланных 

революционеров. Здесь в ссылке были Ф.Э. Дзержинский, Эйхе, другие. Их 

беседы волновали людей, быстро распространялись от деревни к деревне. 

Беднота встречала их с радостью, кулаки – со злобой. Тёмные крестьянские 

массы, одурманенные религией, всё ещё верили в царя. В годы 

империалистической войны кулаки наживались на нуждах бедняков, и в 1917 

году забрали весь хлеб из общего амбара. 

 Важнейшим занятием населения в то время являлись – земледелие, 

скотоводство, пчеловодство, звероводство, лесной промысел. В Усолке 

водились щуки, сорога, окунь, карась. Основные культуры пшеница, ячмень, 

овёс, гречиха, просо, озимые, картофель. Средняя цена за пуд хлеба ржаной 

муки в 1905г была в пределах 70 коп, пшеничной – в пределах 1 рубля, 

овсяной – 55 коп. 

В 1918 году установилась советская власть. Беднота облегчённо 

вздохнула. Началось новое перераспределение земли. Но лучшая земля опять 

оказалась в руках кулаков. Вскоре вся Сибирь оказалась в руках Колчака – 

ставленника Антанты. Он создал огромную армию из мобилизованных 

рабочих и крестьян. Здешние жители: Машуков Н.Н, Степанов И.В., Зверев 

К.В., из Ашпатска: Жданов Г., Зимонин А. были мобилизованы тоже. Они 

бежали из армии Колчака и создали партизанский отряд. Курай был захвачен 

карательным отрядом Красильникова. Они забирали имущество, скот, 

заставляли перевозить колчаковских солдат. Партизаны в это время не 

давали им покоя. Большую помощь партизанам оказывали оружием, 

боеприпасами, продовольствием: Левша Н.С., Машуков П.Ф., Вольфов В.Я. 

Они сообщали партизанам о передвижении карателей, о численности и 



вооружении. 9-10 ноября 1919 года были зверски замучены Зверев О.С., 

Агуров и братья Ивановы Дмитрий и Сергей. Их тела были брошены в 

районе окопов. 6 января 1920 года колчаковцы в Сибири были разгромлены, 

восстановлена Советская власть. В состав Курайского совета были выбраны 

7 депутатов: Левша Н.С., Машуков М.Т., Машуков Н.Н., и другие. 

В 1921 году председателем с/с стал Корольков (избран), с конца 1926 

года председателем стал Машуков Н.Т. В 1921 году была открыта новая 

школа, в которой учились курайские, ашпатские, танайские, алексеевские и 

другие ребята. С 1921 года начинается ликвидация безграмотности, 

продолжавшаяся до 30-х годов. Этим занимались первые комсомольцы: 

Баженов И., Баженов Н., Данилов., Сорокобоченко П., Машукова М., 

Коростелева А., и другие, имеющие читать и писать. 

 В 1924 году в Курае была создана партийная ячейка. Первыми 

коммунистами были: Наумов Н., Машуков Н.Г., Симоненко А., и другие. В 

1925 году в составе Канского округа была образована Рождественская 

укреплённая волость, перед этим был Рождественский район. В волость 

входили: Рождественская, Шеломковская, части Курайской, Михайловской и 

Бакчатской волостей. 

В 1926 году были созданы два товарищества по совместной обработке 

земли (ТоЗ). Организаторы Петруня, Михеев, Осетров. Им были выделены 

трактора «Фурдзоны», плуги, молотилки. Первую молотилку встречали из 

Канска ашпатцы и курайцы. В 1928 году была образована коммуна, в 

которую вошли батраки, крестьяне, часть середняков. Первым председателем 

избрали Козлова Н.К., в этом же году начали строить глинобитные дворы, 

части были сведены кулацкие надворные постройки. 

Место дворов была современная колхозная база. Контора была на 

месте жительства Наумова И.И. Была общая столовая, место жительства 

Маханчука М.П. В июле 1928 года во дворе Е.Н. Окладникова возник пожар, 

загорелся новый амбар рядом с домом. Пожар перебросился на дом 

Какаулина А. Большую помощь при тушении пожара оказали коммунары. На 



двух десятках лошадей они возили воду на пожар, на заборы, повесили 

половики и обливали их водой. Дальше пожар не пошёл.  

В 1928 году началась сплошная коллективизация. Большинство 

крестьян вступили в коммуну, а 2 марта 1928 года в газете «Правда», была 

опубликована статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов» и все вновь 

вступившие в коммуну забрали своё имущество и скот. В коммуне остались 

только старые коммунары. 

Вспоминает Вольфов В.Я, «Коммунарам было очень тяжело. Все были 

после гражданской войны опустошено. Собрали в коммуну всё имеющееся 

оборудование и инвентарь, рабочий скот, семена, подписан Устав сельской 

коммуны. Собрали все личные средства в кассу коммуны. В период сева 

дружно вышли в поле.  

Первые годы было тяжело. Испытывали недостаток семян, не хватало 

продовольствия для людей и кормов для скота. Не смотря на все трудности, 

коммунары провели сев». 

В 1930 году образовался колхоз «Красный пахарь», в который вступило 

большинство крестьян. Председатель Степанов Н.В. Он выхлопотал два 

трактора СТЗ, первыми трактористами были Какаулин Н., Китура А., Магура 

Д. Но первыми тракторами только обрабатывали землю, а хлеб убирали 

жатвами. Все кто вступил в колхоз, работали с огоньком. Всех недовольных 

Советской властью собирал вокруг себя Князюк, его банды разбойничали по 

всей Сибири, в т.ч. и в районе Курай. Коммунары ликвидировали банду в 

районе. В ликвидации участвовали: Свиридов Н.Н., Симоненко, Трушин и 

др. 

Посевную 30 года кулакам сорвать не удалось. В этом же году 

построена 1-ая МТЗ. Директором назначен Круглов – опытный коммунист – 

хозяйственник. Шли годы, исправлялись ошибки в колхозном движении. 

1932 год в Курае была организована молочно – товарная ферма и МТС. 

В Курайскую МТС входили 14 артелей: Курайская, Алексеевская, 



Ашпатская, Димитриевская, Н-Танайская, Петровская, Казанская, 

Михайловская, Чюрюковская, Александро-Ершинская, Плитнёвская.  

Образовалась сельскохозяйственная артель им. Сталина. 

Председателем избран бывший партизан, коммунист Куницкий, В.И. Были 

созданы три производственных бригады: бригадирами стали Козлов И.К., 

Готовщиков Е., Машуков П.Ф. Техники было мало, землю пахали и боронили 

на лошадях. Колхоз медленно шёл в гору.  

В Курайской МТС посевная площадь составляла – 8289,41 га, из них 

4358 га – под пшеницей. 

Колхозы: 

Курай – им. Сталина. 

Н-Танай – Ленинский путь. 

В-Танай – им. Ворошилова. 

Мокрый Ельник -  Объединённый труд. 

Алексеевка – Борьба пролетария. 

Ашпатск – 2-ая пятилетка. 

Петровка – Дзержинец. 

Казанка – Новая жизнь. 

Николаевка – 70 лет Октября. 

Троицк – Красный партизан. 

А-Ерша – им. Молотова. 

Михайловка – Смерть капиталу. 

Вознесенка – Заря жизни. 

Весной 1933 года (до начала весеннего сева), колхоз «Красный пахарь» 

и коммуна объединились. 

В 1934 году колхозникам выдавали по 8 кг хлеба на трудодень. 

Расширилась государственная торговля. Многие колхозники сбывали хлеб в 

закупочный кооператив. Он давал взамен ткани, посуду и т. д. С энтузиазмом 

был встречен 2-ой пятилетний план. В колхоз прибывает новая техника, 

улучшается жизнь населения. Но мирный труд нашей был нарушен. В 



августе 1938 года японские лентлитаристы развязывали военные действия на 

восточной границе в районе озера Хасан. В борьбе с японцами погиб 

Машуков С.Ф. В июле 1939 года Япония напала на Монголию. И здесь 

пришлось воевать курайцам: Машукову С.И., Малышеву Т.И. Но беда была 

впереди. Перед войной и в годы коллективизации много народа было 

репрессировано. Брали всех без разбора, по малейшему поводу, за сказанное 

в горячях слово и по доносу. В 1937-1938 гг людей забирали, как троцкистов. 

По анонимным доносам кляузников. Приезжали в основном ночью, хватали и 

увозили. Из Петровки были взяты:  Гарновский Иван Данилович, Гарновский 

Владимир Иванович, Амбрасёнок Николай Дементьевич, Зайцев Василий 

Осипович, Минин Тимофей Матвеевич. Всем уже было за 70 лет, кроме 

Горновского Владимира, с 1912 года. Их били, подвешивали за руки и за 

волосы, пытали, заставляли подписывать ложные признания. В Канской 

тюрьме старики умирали от пыток, а Горновский В. Был отправлен в 

Воркуту без права переписки. Там он и пропал. 

Из деревни Алексеевка был арестован Семашко Пётр Наумович, 

28.02.1937г. Необоснованно обвинялся в антисоветской пропаганде среди 

населения. Решением тройки НКВД от 3.12.1937г. в г. Канске он был 

расстрелян. Место захоронения неизвестно. Реабилитирован прокуратурой 

Красноярского края 7.07.1989г. согласно Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16.01.1989г.  

Из Курая, репрессированные: Козлов – отец Пузикова Н.И., 1 августа 

1937г. Иосиф Кузьмич обвинялся в участии деятельности организации 

хотевшей свернуть Советскую власть, в проведении антисоветской агитации 

и за вредительство в колхозе. Приговорён к 10 годам лишения свободы. 

Реабилитирован 1 ноября 1958 года. Репрессирован Абрамов Кузьма 

Терентьевич, жил в Алексеевке. Его забирали дважды.  

Первый раз в 1932 году. Семью выгнали из дома, забрали вещи. 

Отпустили и вернули всё, жили до 1937 года. Арестовали второй раз за 

невыполнение плана по хлебозаготовкам. Забрали 20 октября, сидел в Канске 



до 26 ноября. Осуждён без права переписки. Расстрелян в г. Канске. 

Реабилитирован в 1989г. 26 мая. Имущество репрессированных было 

конфисковано. 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 

Советский Союз. 

Война для народа и армии была тяжёлой. Много хозяйственных забот 

легло на плечи женщин, стариков и детей. В разное время на фронт ушли 

наши земляки и все они геройски сражались на фронтах ВОВ. 

Абраменко П., Астафьев Н., Баженов Игнатий., Вахрушев М., 

Вахрушев П., Вольфов И., Вольфов В., Готовщиков Е., Емельянов А., Иванов 

Д., Какаулин Г., Какаулин Т., КАкаулин Н., Китура И., Китура М., Кобзев И., 

Козлов И., Костенко В., Куксов Т., Лебедев М., Вольфов В., Левша П., 

Малышев В., Машуков А., Машуков В., Машуков Г., Машуков Н., Машуков 

И., Машуков П., Машуков Т., Машуков С., Маханчук И., Михальченко И., 

Наумов В., Окладников А., Окладников А., Окладников Андрей., Петров А., 

Петров В., Петров Н., Попов А., Прошкевич А., Рукосуев П., Сасин Н., 

Сбитнев И., Свиридов Ф., Свиридов В., Совков А., Совков В., Совков В. В., 

Сунайкин В., Сунайкин Н., Хотько В., Чевелёв М., Хотько И., Машуков А., 

Карпенко Т., 46 человек из этого списка домой не вернулись. Они отдали 

свои жизни за РОДИНУ.   

«Вечная память павшим героям, 

Вечная слава тем, кто живёт!»  

Но вот отгремела война – Победа! 

Страна стала подниматься из руин. Вернулись домой оставшиеся в 

живых защитники Родины. За время их отсутствия за них трудились их 

матери, жёны, сёстры, малолетние сыновья. Во время войны оченье большие 

налоги накладывали на оставшихся. Нужно было сдавать молоко, мясо, яйца, 

шерсть, брынзу, картофель, овчины, свиные шкуры. На трактора пошли 

работать женщины: Васильева М. А., Шукан М. Л., Ходарёнок Н. П., пахали 

на себе, семь баб запрягались, а восьмая шла за плугом. Соху сделал 



Ходарёнок Пётр, она была вся деревянная, только сошник железный, и без 

колёс. День сеяли руками, а вечером по очереди пахали свои огороды. Ели 

почти одну траву, овсюг, половинки гороха. Урожаи были плохие. Лозунг 

«Первый обмолот для фронта» обязывал всех трудиться из последних сил. 

Хлеб возили в Канск на конях. Второй обмолот шёл на семена, а 

колхозникам не оставалось почти ничего. В Канске за мясо и масло покупали 

отруби, пыли охвостья, только этим и жили. Работали от восхода до заката. 

На поля ходили пешком и всё носили на себе. Выкашивали с грабками по 70 

соток. Но жили дружно и с песнями. Как придёт в дом похоронка, все 

собирались там, плакали все вместе, А похоронки приходили часто, почти в 

каждый дом. Многие отличились в бою и были награждены орденами и 

медалями, некоторые вернулись израненными и без наград. 

Правительство наградило тружеников тыла медалями «За доблестный 

труд», 1941-1945гг. Амбрасёнок З. И., Шукан С. И., Шукан В. А., Гречухина 

Е. Е., Серенкова А. Т., Шевцова М. А.  

Немало сил приложили колхозники для восстановления разрушенного 

войной хозяйства, чтобы колхоз вышел в передовые. Было много ошибок, но 

и хороших дел тоже. 

В 1964 году объединились в один колхоз деревни:  Курай, Петровка, 

Плитное, Алексеевка, Ашпатск. Колхозу дали новое название – «Россия». 

Лучшие люди колхоза, которые отдали ему лучшие годы своей жизни: 

Троянов И.Н. – бригадир., Черкасов В. – механизатор., Комарова З. – 

свинарка., Нижегородова Е. – доярка, доившая в год на 1 фуражную корову 

2575 л молока., Комендантова Е. – свинарка., Федосенко В. – механизатор., 

Шапель А. – доярка. 

Медали «За доблестный труд» получили: 

Кохан В.Е., Виноградов С.С., Кудрявцев В.П., Новичёнок Н.В., 

Горчакова Олимпиада П., Антонёнок А.А. 

Во время войны в деревнях были открыты избы – читальни. Избачи: 

Курай-Сухотина; 



Н-Танай-Кашицына. 

Решался вопрос об организации вечерних школ сельской молодёжи. 

Решением Крайисполкома от 9 августа 1944 года решено было 10 марта 1945 

года открыть вечерние школы в пунктах: Курай, Шеломки, Канарай, 

Денисово, Совхоз, Ф №1 в с Дзержинском. Директором вечерней школы в 

Курае утвердить Несмеянова В.М. 

Улицы с. Курай. 

1.  Гагарина, 

2.  Колхозная, 

3. Кирова, 

4. Лесная, 

5. Набережная, 

6. Новая, 

7. Пионерская, 

8. Свердлова, 

9. Терешковой, 

10. Пер. Октябрьский, 

11. Центральная, 

12. Школьная.     

В 1965 году, второе рождение района, до 1965 года он был Канским. В 

районном музее создаётся энциклопедический словарь. Он будет разделён на 

2 части. Люди – о наиболее видных людях села, руководителях района, 

кавалерах орденов Ленина, героев Советского Союза, профессоров, учёных, 

знатных людях. 

Селения – когда образовался р-он, сколько было сельских советов, 

когда возникло наше село, самые старые деревни района. 

Расстояние от с. Курай до с. Дзержинское  - 25 км, до г. Канска – 75 км. 

На территории с. Курай есть средняя школа – трёхэтажная. Раньше 

десятилетка была в старом здании, где была церковь, затем там был 

быткомбинат и магазины, (райпо), а потом здание сгорело. Здание старого 



клуба занимала столовая и магазин, а половину – клуб. Потом в нём открыли 

пекарню для колхозников. Был построен новый клуб, каменный, но в 

результате ошибки строителей он пришёл в аварийное состояние и его 

разрушили. Построили новое здание детского сада, в этом же здании 

расположена и сельская библиотека. Сейчас туда же переехала и 

администрация сельского совета. 

На берегу реки (у пруда) была пекарня, в которой выпекался очень 

вкусный, пышный хлеб. Потом её снесли. На улице Школьной в здании 

старого детского сада была открыта пекарня, но в результате денежной 

реформы всё пришло в упадок. Пекарню закрыли. В этом здании работает 

магазин и «Пивбар». В школе есть библиотека, тренажёрный и 

компьютерный залы. В здании больницы стационар закрыт, открыт приют 

для пристарелых и работает амбулатория, на территории «Сельхозтехника» 

всё пришло в упадок. Осталось здание гаража, территоия разгорожена. 

Открыты коммерческие магазины. Есть ветлечебница. Закрыто здание 

заготконторы. Закрыта и разобрана пилорама. 

Основная продукция коллективного акционерного общества «Колос» - 

это зерновые, молоко, мясо. Скотные дворы недалеко от Курая, в сторону с. 

Дзержинское, там же силосные и сенажные ямы. Свиноводство 

ликвидировано, здания разрушены. Правление и бухгалтерия АО «Колос» 

находятся в двухэтажном деревянном здании. Имеется мельница, авто 

гаражи, подтоварник со складами и зерносушилкой. В селе, в сквере у 

столовой поставлен памятник воинам, погибшим в годы ВОВ. На 9 Мая там 

проводятся митинги и чествуют оставшихся в живых фронтовиков. 

 

 


