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Всего лишь несколько веков назад сеймчан-

ская долина не была заселена человеком. 

Древние охотники и рыболовы, побывавшие 

здесь, не оставили каких-либо следов, и труд-

но судить, к какой группе кочевого поселения 

они принадлежали. Только в конце ХVIII века, 

когда на Колыме появляются первые якут-

ские переселенцы, возникают и их неболь-

шие, состоящие всего из нескольких юрт, по-

селения: Сеймчан, Таскан, Санча-Талон, Оро-

тук. 

Переселившиеся якуты занимаются охотой, 

рыболовством, скотоводством. 

Название «Сеймчан» не якутского, а эвенско-

го происхождения – «Хэйимчэн», что в пере-

воде означает «полынья». Издавна в местах 

выхода в русло реки Сеймчан грунтовых клю-

чей образовывались полыньи во льду. Впер-

вые на основе расспроссных данных нанес на 

карту реку Сеймчан известный русский уче-

ный И.Д.Черский в 1891 году. 

С 1893 года жизнь в сеймчанской долине не-

сколько оживилась, когда возник так называ-

емый Ольско-Колымский тракт, связанный с 

доставкой грузов из Владивостока до Олы 

морем и с дальнейшей переброской вьюка-

ми на оленьих упряжках на реку Колыма. От-

крытие этого тракта связано с именем Петра 

Николаевича Калинкина, отставного казацко-

го пятидесятника. 

 

История Среднеканского 

района 



Этот путь дал мощный толчок к заселению близле-

жащих районов и даже привел к проведению пер-

вых опытов земледелия в районе Сеймчана. Здесь в 

течении ряда лет успешно разводили огороды мест-

ный священник Парфений и урядник. 

В 1901 году по этому тракту из Сеймчана в Якутск 

через Оймякон проехал Колымский исправник Н.М. 

Березкин, чтобы определить пригодность его для 

перевозки больших грузов на Колыму. 

Но Березкин посчитал этот путь труднопроходимым 

и забраковал его. Тем не менее Ольско-Колымский 

тракт сыграл большое значение в снабжении Колы-

мы. Вплоть до двадцатых годов ХХ столетия шли по 

нему караваны с грузами. Бессменными проводни-

ками этих караванов в первые годы был П.Н. Калин-

кин, а позже его товарищи Александров и Медов. 

О том, что представлял собой Сеймчан в начале ХХ 

века, так написал побывавший здесь Н.И. Березкин: 

«Местечко Сеймчан расположено на левом берегу 

речки того же имени, впадающей в Колыму… Это 

местечко, составляя часть Оймяконо-Борочанского 

наслега, насчитывает лишь девять семей инород-

цев. Это наслеги, часть коих поселилась здесь очень 

давно, а часть в последнее время, с открытием Оль-

ско-Колымского пути. Местность, в которой распо-

ложены усадьбы этих инородцев, представляется 

громадным кочковатым и местами болотистым по-

лем, поросшим кое-где редким лесом и мелким ку-

старником. Жители Сеймчана - скотоводы». 

При царизме Колыма была одной из самых забро-

шенных, нищих окраин России. Оторванность от 

центральных районов материка и Охотского побере-

жья, рабская зависимость от местных богатеев, ша-

манов, купцов, скупщиков пушнины, нищета, посто-

янное недоедание, голод, эпидемии уносили в мо-

гилу целые стойбища и селения.  

 На огромной территории Колымы не было ни одного гра-

мотного человека. 

В 1928 году устье реки Сеймчан было нанесено на карту И.Ф. 

Молодых, который сделал съёмку и составил атлас Колымы 

от устья Бохапчи и до впадения Колымы в Восточно-

Сибирское море. 

Начало планомерного и систематического освоения района 

связано с открытием на Колыме золота. Первое золото от-

крыли старатели-одиночки, в первом ряду которых стоял 

легендарный Бориска – Бари Шафигуллин. Это был исключи-

тельно сильный человек, упорство и настойчивость которого 

состязались с суровой колымской природой. Судьба старате-

ля-одиночки, первооткрывателя колымского золота, впер-

вые нашедшего золото в 1915-1916 годах в одном из безы-

мянных притоков Среднекана, сложилась трагически. Вне-

запная смерть застала Бориску с щепоткой золота в грязной 

тряпице у выбитого им же шурфа, в котором и похоронили 

его якуты. 

Много их было, старателей-одиночек, на Среднеканской 

земле. И не только на Среднеканской. Тысячи километров 

непроходимой тайги, сквозь гари и болота, в дождь и пургу, 

испытывая муки голода и холода, исходил Бориска, прежде 

чем наткнулся на золото. Старатели-одиночки не могли ис-

следовать всю Колыму, они были не в состоянии перевали-

вать горные хребты, углубляться на тысячи километров в 

неизведанную страну вечной мерзлоты и полярного холода. 

Поэтому они изучили лишь долину Среднекана, и здесь же 

возникли первые старательские артели. 

В 1928 году страна приступила к выполнению первого пяти-

летнего плана. Все больше требовалось угля, нефти, метал-

ла, нужно было осваивать новые земли, строить новые горо-

да, заводы, фабрики, прииски. Государство нуждалось в про-

мышленной добыче золота. 

Колыбелью золотой Колымы стал Среднеканский район. 

Именно отсюда началось освоение природных богатств Се-

веро-востока страны. 

Первая Колымская экспедиция 1928-30 годов, во главе с 

легендарным геологом Ю.А. Билибиным и его помощника-

ми В.А. Цареградским, С.Д. Раковским и другими, открыла 

в недрах нашего края наличие больших запасов золота. 

По прибытии на Среднекан экспедиция Ю.А. Билибина 

застала там уже пять артелей, насчитывавших 29 человек, 

которые примитивным образом добывали золото. Эта ста-

рательская вольница работала без всякого руководства с 

чьей-либо стороны. Добытое золото уносилось с собой, 

продавалось, пропивалось и даже уходило за границу. С 

таким положением дел в старательских артелях мириться 

было невозможно, ибо стихийный процесс освоения тер-

ритории Среднекана мог привести к сугубо хищнической 

бессистемной обработке колымских россыпей. Поэтому 

территория открытых месторождений была закреплена за 

государственной организацией «Союззолото», а прибыв-

ший в конце сентября 1928 года на Среднекан управляю-

щий Среднеканской конторой «Союззолото» Ф.Д. Оглоб-

лин объявил, что вся территория от Буюнды до Бохапчи 

закреплена за этой организацией и старатели должны все 

намытое золото сдать в контору по цене 1 руб. 30 коп. за 

грамм. 

Он также объявил, что организуется прииск 

«Первомайский», первый прииск на Среднекане. Оглоб-

лин прошел по артелям, записал, кто остается на прииске. 

Остались почти все. Первыми его рабочими стали старате-

ли времен Бориски и Поликарпова. Филипп Романович 

Поликарпов стал горным смотрителем – такая раньше 

должность была на приисках. Остались на прииске и ки-

тайцы, корейцы, даже один американец. 

В 1932 году было создано приисковое управление с приис-

ками «Первомайский», «Борискин», «Утиный» и другими. 

Так началась промышленная добыча драгоценного метал-

ла. 

 

Источник: газета «Новая Колыма» 


