
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РАЙОНА
Сеймчанская долина начала^ УДГ
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от времени с низовья Колымы,
Коркодона, Сугоя появлялись охотники-юкагиры, а также 
оленеводы-эвены. С верховьев рек Поповки и Сеймчана 
выходили на реку Буюнду для встречи с кочевавшими здесь 
сородичами. Впервые казаки-землепроходцы из отряда 
Стадухина прошли мимо Сеймчанской долины в 1645 году. 
Они спустились ниже по Колыме и вблизи устья Ясачной 
построили деревянную крепость Верхне-Колымская.

Первыми переселенцами в Сеймчанской долине были 
скотоводы с восточных районов Якутии (с Оймякона). Одной 
из первых пришла сюда семья Захара Семеновича Винокурова. 
Это было в 1856 году. В семье Винокуровых родилось три 
дочери: Прасковья, Анастасия, Мария и пять сыновей: Семён- 
1, Семён-П, Дмитрий, Александр, Прокопий. Позднее с Оротука 
и Таскана в долину переселились семьи Александра Жукова, 
Николая Жукова, Прокопия Жукова, Петра Попова и Конана 
Попова, Петра Белолюбского, Ивана Аммосова. С Оймякона 
приехали Спиридон Слепцов, Николай Скрыбыкин, Иннокентий 
Гермогенов и другие.

Переселенцы стали заниматься скотоводством и 
коневодством. Побочными средствами существования были 
охота на копытных и пушного зверя, рыболовство. Хозяйства 
были натуральными. Добытая пушнина обменивалась на 
боеприпасы, чай, табак, необходимую посуду. Эти и другие 
товары в Сеймчанскую долину доставляли из Олы агенты 
русских, японских и американских купцов.

В 1892 году в Сеймчанском стойбище побывал иеромонах 
Парфений. В 1893 году приехал казак П.Н. Калинкин, открывший 
кратчайший путь от Олы до Колымы. В 1909 году сюда из 
Якутска прибыл священник Заболоцкий, который организовал 
строительство православной церкви в районе нынешней 
агробазы (возведение церкви завершилось в 1911 году). 
Священник покинул Сеймчан в 1916 году.

В 1930 году в Сеймчанский наслег оргкомитетом по 
организации Сеймчанского (Среднеканского) района был 
прислан автор этой статьи, который организовал перепись 
населения, провёл подготовку к выборам Сеймчанского (теперь 
Колымского) сельского Совета. Участвовал в 1931 году в 
подготовке и проведении первого районного съезда рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Сеймчанского 
(Среднеканского) района. Открыл первую школу в 
Среднеканском районе. Во время переписи, в 1930 году, в 
Сеймчанском наслеге проживал 121 человек. По Сеймчанской 
долине, начиная от протоки Когастах (Верхний Сеймчан) и до 
Юртовского моста, стояло 18 юрт-балаганов.

В июне 1931 года состоялось собрание жителей 
Сеймчанской долины, на которой якутские хозяйства решили 
объединиться в коллективное хозяйство и назвали последнее 
колхозом «Искра». С его организацией началось строительство 
колхозной усадьбы на берегу Колымы (теперь - село 
Колымское). Все индивидуальные хозяйства скотоводов 
переселились в село Нижний Сеймчан (Колымское). Перестали 
существовать якутские хутора в районе Юрт, Насосной, за 
авиапортом, на «Наташе», на 10-м километре, на Щучьем озере, 
за речкой Эльген, на Суксукане, Буюнде, за рекой Сеймчан.

С развитием горной промышленности на Колыме наш 
район преобразился. До 1937 года в нашей стране олово
добывающих горных предприятий не было. Мы вынуждены 
были закупать олово за границей. Международная обстановка 
в 30-е годы требовала создания в кратчайший срок собственной 
отечественной оловянной промышленности. У нас на Колыме 
уже в 1937 году были разведаны оловянные месторождения и 
начали добывать оловянный концентрат. В 1939-40 годах 
интенсивно,проводилась разведка оловянных месторождений. 
Еще в 1934 году геолог П.И. Скорняков нашел знаки олова на 
реке Сеймчан. А в 1937 году геолог В.А. Титов открыл рудную 
оловянную жилу - месторождение им. Лазо.

В 1938 году начинается детальная разведка, которую возглавил 
геолог Д.П. Васьковский. Создаётся разведрайон, который 
определил богатейшие залежи касситерита на реке Сеймчан, 
что позволило начать строительство рудника имени Лазо и 
обогатительной фабрики №3. В этой работе принял чстие 
геолог А.М. Авдеев. Рудник уже в 1940 году начал ч.__двать
первый оловянный концентрат. Тогда Дальстрой принял 
решение сосредоточить в одном управлении олово
добывающие предприятия на Колыме. 8 октября 1938 года 
Южное горнопромышленное управление преобразовано в два 
управления: Южное и Юго-Западное в составе приисков и 
рудников «Бутугычаг», «Кинжал», «Таёжник», «Лазо», 
«Золотистая», Усть-У тине кой обогатительной фабрики и Усть- 
Утинского промкомбината, разведочных объектов Суксукана, 
Тахто, Армань. Из специалистов горной промышленности, 
геологов, хозяйственников был сформирован руководящий 
состав Юго-Западного горнопромышленного управления. 
Первым начальником управления был назначен И.А. Ткачёв.

Предстояло в кратчайший срок построить административно- 
хозяйственный центр управления службы производства вблизи 
рудника имени Лазо. Центром ЮЗГПУ был определён участок 
на реке Сеймчан в шести километрах от Колымы. Но этот центр 
нужно было ещё построить. Поэтому в 1938 году ЮЗГПУ 
временно разместилось в посёлке Усть-Утиный. Трудность 
состояла ещё в том, что автомобильной дороги от Стрелки до 
Сеймчана еще не было. Для того чтобы сделать зимню»' торогу 
от Усть-Среднекана до Сеймчана, нужно было проби . ^^ г осы 
на реке Колыме. В декабре были посланы большие группы 
рабочих, которые до Верхнего Сеймчана пробили в одну колею 
дорогу для пропуска автомашин.

В первой половине 1939 года началось строительство посёлка 
Сеймчан. Из Магадана и других посёлков Дальстроя этап за 
этапом стали поступать заключённые, которые составляли 
основную рабочую силу. Среди них были специалисты разных 
отраслей: и строители, и дорожники, и электрики, и меха
низаторы, и горняки.

Началось строительство посёлка Сеймчан как центра 
оловянных рудников и приисков. Строительная площадка под 
будущий посёлок выбрана с учётом размещения в нём 
административного центра, ремонтно-механических 
мастерских, транспортной мехбазы, базовых служб и 
социально-культурных объектов. Разбивка главных улиц была 
произведена с юга на север: это улицы имени Лазо, Ленина, 
Красная (ныне имени Дзержинского). Под посадочную полосу 
для самолётов выбран земельный участок ещё в 1931 году 
лётчиком Краснокутским в юго-восточной части будущего 
посёлка.

В то далекое время еще не было Дальстроя. По просьбе 
Краснокутского я помогал производить нивелировку площадок 
в северной части Сеймчанской долины. Лётчик выбрал
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