
Впервые на балыгычанскуэо „земл ю я ступила в 
солнечном апреле I960 года. Прилетели мы к вечеру. 
Ватага звонкоголосых черноглазых раскрасневшихся 
ребятишек приветствовала нас и очередной самолет.

Тридцать с лишним лет назад авиаторы на Севере были 
и дешевле, и надежнее. Путешествие в глубинку или оттуда 
в райцентр не представлялось почти неразрешимой 
задачей. Перед вылетом какое-то время мы провели в здании 
аэровокзала: тогда и состоялось первое знакомство с 
балыгычанцами. Запомнилась Анфиса Дмитриевна 
Пронькина. Позже мы сблизились: мужья вместе работали 
в животноводстве. Анфиса Дмитриевна и теперь живет в 
районе. Здесь ее дети, внуки. Это - целая династия 
коренных северян. Со знакомства с этой подвижной, 
хлопотливой женщиной и зародилось мое представление о 
балыгычанцах, как необыкновенно при ветл и вых, 
доброжелательных людях.

На жительство нас определили к оленеводу Иннокентию 
Ивановичу Дьячкову. Хозяин с сестрой Анной Ивановной 
и женой находились в оленьем стаде, и приветливо 
встречала нас его младшая сестра Ксения Ивановна. А ведь 
на руках у нас был грудной ребенок.

В первое же утро, когда я хлопотала на кухне, в дом вошла 
пожилая юкагирка, назвавшаяся Марией Кирилловной 
Якимчук, чуть позднее втиснулся высокий мужчина, 
которого она, радостно улыбаясь, представила как мужа и 
назвала дядей Андреем. Вскоре зашел высокий старик - 
Тайшин. Так продолжилось знакомство с людьми таежного 
села, многие из которых вскоре стали моими друзьями. 
Мария Кирилловна, большая любительница хороших книг, 
ставшая завсегдатаем библиотеки, где я работала, не только 
читала, сидя где-нибудь в теплом укромном уголке, но и 
много, с увлечением рассказывала о жизни и быте 
юкагиров.

• Первый визит - в медпункт. Надо было оформлять 
малыша в ясли-сад. Я была приятно удивлена, узнав, что 

. помимо опытного фельдшера Лидии Васильевны 
' Дектяревой, здесь работает молодой врач, москвичка Юлия 
Синица. Чистота, уют, цветы вызвали восхищение, а Лидия 
Васильевна не без гордости показала и бывшие больничные 

• палаты, пояснив, что ранее в селе был стационар на 5 коек.
В селе было все для нормальной жизни: ясли-сад, школа, 

магазин, пекарня, медпункт, библиотека, клуб. Базовым 
предприятием являлся колхоз имени 3 пятилетки. Понятно, 
что за всем этим стояли годы упорного, настойчивого 
труда живших здесь людей. К тем, первым, было чувство 
благодарности. Но кто они?

Председателем колхоза в то время был Дмитрий 
Григорьевич Протопопов, которого сельчане уважительно 
называли еще и «атаманом» (возможно, из-за его высокого 
роста и могучего телосложения). Впервые услышав: 
«Атаман идет», спросила: «Почему атаман?» Рассмеялись, 
и, кажется, юкагир Костя Винокуров пояснил: «А у нас так: 
сейчас - «атаман», а до него был «Пугачев». Расспросив 
местных жителей, узнала, что первым председателем и его 
организатором был Моисей Васильевич Вензель, которого 
местные жители любовно звали «Наш Моисей», а еще 
«Пугачев», видимо, подразумевая, что это - легендарная 
личность. Таким он и был. В середине 30-х годов, преодолев 
на лыжах расстояние около 500 километров, пришел в 
таежный Балыгычан из Таскана крепко сложенный молодой 
человек.

Тогда этому лыжному переходу одного человека в 
условиях нашей зимы никто не придал особого значения. 
Но начать летоисчисление преобразований в таежном 
Балыгычане можно было бы именно с этого события: М.В. 
Вензель имел широкие полномочия и намеревался 

■ наладить работу сельского совета, учить детей грамоте, 
открыть избу-читальню. Все коренные изменения в жизни 
и быте жителей села так или иначе связаны с его именем. 
Учитель ликбеза и избач, секретарь и председатель
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сельсовета, а затем и председатель колхоза имени 3 
пятилетки - он до конца своих дней безвыездно жил в 
Балыгычане.

Человек отменного здоровья и недюжинной физической 
силы, М.В. Вензель был на все руки мастер: косил, нахал, 
плотничал, рыбачил, охотился. И других заставлял горы 
перевернуть не приказом и окриком, а убеждением, верой 
в человека.

Руководил он главным образом силой примера. В юртах 
и чумах коренных жителей был он своим человеком, 
которому верили.

Это уже позднее вырос поселок: в целях обеспечения 
окончательного перевода на оседлость коренного 
населения колымских районов Дальстрой разработал «План 
оседания».

Для строительства общественных построек было 
выделено 2894000 рублей. Еще 500.тысяч; предназначалось 
на сооружение жилья. Все работы выполнялись силами 
заключенных, многие из которых так и полегли в эту! 
холодную землю. Были и такие, к?о остался **<чть в 
Балыгычане на поселении. ( L

Балыгычанская начальная школа открылась в 192^году 
(учитель И.П. Попов).

В апреле 1938 года в селе было создано товарищество по 
совместному выпасу скота, косьбе и ловле рыбы.

А 18 ноября 1940 года исполнительный комитет 
Среднеканского Совета депутатов трудящихся принял 
постановление о переводе на устав сельхозартели всех 
колхозов района.

В местном краеведческом музее хранится устав 
сельскохозяйственной артели им. 3 пятилетки, датированный 
1940 годом. Его подписали по поручению общего собрания 
колхозников Кудрин Егор Павлович, Винокуров Спиридон 
Федорович, Дягилева Татьяна Даниловна, Кудрина Анна 
Павловна, Гамышев Иван Михайлович.

В разделе «о земле» в уставе записано: «Земля, 
занимаемая артелью, (как и всякая другая земля в СССР) 
есть общенародная государственная собственность, она, 
согласно законам рабоче-крестьянского государства, 
закрепляется за артелью в бессрочное пользование... 
Устанавливаются размеры и точные границы земли, 
находящейся в пользовании артели, причем сок; Нние 
этих земель не допускается, а допускается л^ь их 
увеличение за счет свободных земель государственного 
фонда».

В разделе III «О средствах производства» читаем в пункте 
4: «Каждый колхозный двор в личном пользовании может 
иметь от 1 до 3 коров, одну лошадь и, кроме того, молодняк 
и до 10 оленей».

Кроме традиционных видов трудовой деятельности^ 
начали заниматься обработкой земли, сеять овес, 
однолетние травы. Продолжалось строительство домов для 
колхозников, открылась изба - читальня. А когда над страной 
нависла беда, свой вклад в победу над фашистами внесли и 
колхозники им. 3 пятилетки. В охотничий сезон 1942/43 г.г] 
особенно хороших показателей добился Балыгычанскии 
колхоз имени 3 пятилетки (председатель колхоза т. Вензель 
Моисей). Отмечая хорошую работу и в целях поощрения 
лучших охотников Колымы, переходящее Красное Знамя 
Главного и Политического управлений Дальстроя вручили 
Балыгычанскому .колхозу имени 3 .пятилетки] 
выполнившему план 1942-43 г.г. по отстрелу белки на 104 % 
и сдавшему государству всю пушнину высшим сортом.

В 1943 году культармейцы села Балыгычан подписали* 
акт о достижении сплошной грамотности населения. Ко^да 
там проживало более 130 человек.
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