
Кемпендяйский сользавод в годы войны 1941-1945 гг. 
 

 
Добыча соли в годы войны имела стратегическое значение. Здесь добывали соль для 

обеспечения Дальнего Востока и Восточной Сибири пищевой солью, важным было и то, что в 

местности Муоhааны добывали рыбу для фронта. Соль была необходима для обеспечения работы 

«Рыбтреста» и горняков «Алданзолота», для детских и медицинских учреждений.  На добыче соли 

работали много местных жителей, много наёмных рабочих с разных наслегов, также работали на 

сользаводе и заключенные колонии №8, привезенной в 1943 г. с Вилюйска.  

В феврале 1942 г. принято постановление СНК ЯАССР и Якутского бюро ОК ВКП(Б) о  

реализации постановления СНК СССР И ЦК ВКП(Б) от 06.01.1942 г. Данный правительственный 

документ коренным образом изменил жизнь Кемпендяя.  Был поставлен вопрос о выработке в 1942 

г. 10 тысяч тонн, в 1943 г. 50 тысяч Кемпендяйской соли.  Из 10 тонн соли - 1500 тонн самосадочной 

и 8500 тонн выварочной соли. Остро встали вопросы увеличения количества варниц, необходимо 

было решить и ряд других вопросов, связанных с выполнением высокого плана.   

 

Директора сользавода: 

До войны сользавод назывался Сольисточник, директором работал Алексеев Данил Николаевич, 

известный красный партизан 

1942-1943 гг. - В.С. Медведев.  

1943 г. - Г.И. Камынин.  

 

 

Варницы 

В кратчайшие сроки - к 1 июня 1942 г.- обязали обеспечить Кемпендяйский сользавод более 

20 варницами разных типов.  Варницы были стационарные и облегченного типа. Общая площадь 

варниц составляла 80 кв.м. 

 

 

 

 



Гужевой транспорт 

В 1942 г. все колхозы Сунтарского района помогли в перевозке соли гужевым транспортом, 

выделяя рабочих и лошадей. Норма лошадей и количество рабочих с каждого колхоза для перевозки 

грузов определялись по плану контрактации лошадей. Для вывозки дров и деловой древесины и 

перевоза сена использовались также 150 лошадей и 50 подвод из Нюрбинского района. Они 

привезли в Кемпендяй 100 тонн сена. 

В марте 1945 г. перевозчики дров в Кемпендяйский сользавод перевыполнили свои 

обязательства. Это были следующие колхозы района:  

• Колхоз им. Стаханова, Жархан, (бригадир Чолууйап А.А.), на 127%; 

• Колхоз "Интернационал", Тойбохой, (бригадир Михайлов Н.К.), на122%; 

• Колхоз "3 пятилетка", Арылах, (бригадир Кларов П. Н.), на 115,31%; 

• Колхоз "Партизан, Сунтаар (бригадир Ноңноруутап М.И.), на123,3% 

 

Заготовка дров 

Большое внимание обращалось на заготовку и вывозку дров.Т олько в первой половине 1942 

г. планировалось заготовить и вывезти 17 тыс. кубометров  дров и  11 тыс. кубометров деловой 

древесины. На заготовке дров работали наемные работники. Вербовались постоянные и сезонные 

рабочие с колхозов. Колхозы получали наряды на вербовку и направляли на работу колхозников. 

Например, по данным января 1943 г.  в заготовке дров для сользавода помогали колхозники 

с.Жархан, заготовив 745 кубометров дров.  Харитонов Гаврил выполнил дневной заготовки на 

120%. Член колхоза имени Жданова из Бордонского наслега Андрей Данилов выполнил дневной 

план работы на 111%. Из Нюрбинского района на заготовке дров работали его представители, как 

Васильев Михаил, Михайлов Иннокентий, Николаев Егор, которые выполняли план на 150-170%. 

Десятники Егор Семенов и Семен Сантаев из Кемпендяя в марте 1943 г.  перевыполнили план свой 

на 150%.  

 

Производство кирпича 

Для выработки соли было необходимо было организовать производство обожженного 

кирпича. В Сунтаре в первой половине 1942 г.  был принят план производства кирпича в объеме 40 

тысяч штук. Для выполнения этого плана обязали Наркомпищепром передать Сунтарскому 

промкомбинату «не позднее 25 февраля во временное пользование до 1 июня гараж в Сунтаре для 

использования его в качестве тепляка для формовки и сушки кирпича».  С июня до конца года 

производство кирпича должны было осуществляться в самом Кемпендяе. Летом на заготовку 

кирпича из колхозов отправляли по наряду большое количество женщин и детей. Они в местности 

Талахтаах работали по заготовке кирпича и его обжигу. Судя по воспоминаниям Григорьева 

Николая Дмитриевича, этим делом занимались и заключенные Кемпендяйской колонии: 

«Ыарҕалаахха хаайыылаахтар кирпииччэ уктууллэрэ». 

 

Рыбодобыча 

К 1943 г. на озере Муоhааны на рыбодобыче работала бригада из 13 человек. В их 

распоряжении было 2 невода, 21 мордушки, 110 сетей, 17 плотин, 7 веток, 1 лодка. Кроме этого 

снаряжения рыбаки сделали 3 ветки и 1 лодки для работы. Работая и днем и ночью, рыбаки сдавали 

государству рыбу высокого качества. Например, Им Чан Сун Александр выполнил план на более 

500%.  

Заготовка деревянных бочек 

Для соленой рыбы нужны были деревянные бочки. О том, как делали бочки, пишет бондарь 

Иванов Никита Алексеевич: “Маспытын Дьэли үрэҕиттэн төрдүттэн  кэрдэн, ону хайытан, 

суоран, биир киһи күҥҥэ биири уhааты бүтэрэр этибит. Икки өттүнэн түгэхтээх, сүүс кило 

истээх. Уобарыччатын талаҕынан быһан оҥоробут. Бу баар этэ кытаанах үлэ. Барбах аһаан 

кыратык утуйар этибит”.  

 

Строения Кемпендяйского сользавода  

В кратчайший срок была сформирована новая инфраструктура Кемпендяя.   

В Кемпендяе, сразу после выхода вышеуказанного постановления, были построены 

солеварницы, склады для хранения 30 тысяч тонн соли, бассейн для сбора осадной соли, столовая, 

пекарня и баня, 4 барака, гараж. На капитальное строительство выделено было 4 млн 700 тыс. 



рублей. Из этой суммы на   строительство гравийной дороги от солеисточника до пристани по 

маршруту Кемпендяй-Сунтар было выделено 350 тыс. рублей. Изучался вопрос об экономической 

целесообразности строительства грунтовой дороги от Кемпендяйской группы солеисточников до р. 

Лены с выходом этой дороги на Турукту. В 1943 г. котлы варниц строили две бригады стройцеха. В 

бригаде котельщиков, которым руководил Осипов Павел Андрианович, он был родом из Кубани, 

работали Сапольский из Барнаула, Лазарев из Жархана и Константинов Дмитрий Платонович из 

Тойбохоя.  Кочегарами на варнице работали Николаев Иван Иванович, Степанов Трофим (в 1943 г. 

стал стахановцем), Николаев Тарас, Пахомов Иван.  

 

Работники сользавода 

Рабочие  

На добычу соли прибывало много рабочих со своими семьями. В декабре 1942 г. 

число рабочих было 75 человек.  

В тяжелые годы начального этапа войны героически трудились рабочие сользавода 

М.Васильев, К.Афанасьев, Ксенофонт Иванов, Алексей Кондратьев, Лунев, Саввинов, 

которые выполняли план свыше 100%.  

К 25-летию Красной Армии (февраль 1943 г.) рабочие цеха по заготовке леса 

Кемпендяйского сользавода вступили на 10-ти дневную стахановскую вахту.  В первые дни 

стахановской вахты В. Егоров, С. Семенов перевыполнили дневной план работы 150-171%.  

В 1943 г. в газетах за перевыполнение плана названы фамилии 

следующих рабочих как лучших: Кондратьев, Николаев И., Степанов 

Д., Саввинов, Пахомов, Спиридонов С. Как победителей 

социалистического соревнования в газете указали фамилии солеваров 

Федоровой М.Ф., Аммосовой А., Винокуровой Е., они перевыполнили 

план свой по добыче соли на 140-150%.  Мария Федотовна Федорова, 

1920 года рождения, уроженка с.Хадан, работая  солеваром 

Кемпендяйского  сользавода, за высокую производительность тру  да и 

отличное качество выпускаемой продукции в связи с 25-летием 

ВЛКСМ и за стахановскую работу в дни Отечественной войны была 

Фотография 50-х годов. Архив музея «Кэскил». 
Котёл варницы. 

Аммосова Анастасия 

Дмитриевна, солевар 



дважды награждена Почетными Грамотами Центрального комитета комсомола в 28 октября 

1943 г. и в 30 ноября 1943 г.   

 

Дети  

В колонии было около 40 детей в возрасте от 10 до 16 лет. Дети в основном помогали 

взрослым на заготовке дров, расчищали деляну. 

 

Заключенные 

 

План 1942 

г. по выработке 

соли не был 

выполнен по 

многим причинам. 

Для оказания 

помощи из 

Вилюйска 

перегнали летом 

1943 года на барже 

по реке Вилюй 

колонию №8. Начальником колонии был 

В.В. Бурлов, жестокий руководитель. Вначале заключенные (150 человек) работали на 

погрузке соли на баржу в Устье. Затем в Кемпендяе заключенные на местностях 

Тоһоҕолоох и Ат Бастаах построили бараки, жили там. Заключенные колонии №8 

круглогодично работали на самых тяжелых участках - заготовке леса для котельных варниц, 

производству кирпича для солевого завода, погрузке соли.  
Сейчас список (мартитолог) заключенных колонии №8 уточняется. В списке, 

выданном Сунтарским архивом (заведующий А.Е. Яковлев), было 115 имен заключенных. 

Изучая книги наслегов Сунтарского улуса, этот список библиотекарем Кемпендяя Т.И. 

Местниковой увеличен до 192. В списке детей 3, это Баhаанаба (Божанова) Дария 

Инокентьевна – Хоро, Иванова Анна Федоровна, 15-16 лет, Макар уола – Хоро, 16-17 лет. 

Из наслегов в список заключенных вошли : Усун Кюель – 6, Тюбяй-Жархан - 14, Мар Кюель 

- 15,  Аллага - 10, Бордон - 4, Түбяй - 6, Хоро - 39, Тойбохой - 5, Кюндяя - 26,  Крестях - 13, 

, Жархан - 6, Вилючан - 8, Хадан - 9, Кутана – 4, Толоон – 4, Кукэй – 1, Сунтар - 2, Илимнир 

- 1 человек.   Также были и заключеннеы из соседних районов: из Вилюйска  - 7, Нюрбы -7 

человек. 

В осенью 1945 г. начальник колонии №8 В.В. Бурлов был вызван в Якутск.  

Из Олёкмы приехал назначенный начальником колонии №8 Ишутин, по званию 

капитан. Вместе с ним прибыли и два лейтенанта, одним из которых был якут Тетерин. 

Условия жизни в колонии резко улучшились, прекратилась гибель заключенных. Осенью 

1945 г. последним пароходом заключенных колонии №8 отправили в Вилюйск.  

Учреждения сользавода 

Жизнь в Кемпендяе резко изменилась. Появились новые учреждения. 

Для обслуживания населения и рабочих сользавода была открыта мастерская по 

починке обуви. В мастерской работала бригада из 4 человек. Бригадиром был Иванов 

Никита Алексеевич, который до этого успешно работал в бригаде бондарей, выполнял план: 

в день делал одну 100 литровую бочку для засолки рыбы в Муоhааны.  

Для организации работы здравпункта, который был открыт 1 апреля 1942 г., 

сользаводу во временное пользование на правах аренды было передано здание   

Кемпендяйского курорта.  

Начальник колонии В.В. Бурлов (в середине I ряда)  
и охранники колонии №8 

Федорова Мария 
Федотовна, солевар 



Для бесперебойного снабжения населения пос. Кемпендяй промтоварами, 

организации хлебопечения, организации общественного питания был открыт отдельный 

рабкооп.  председателем которого работал Гаврил Гаврильевич Михайлов.   
Для питания рабочих сользавода работала столовая. Это были голодные годы. 

Иванова Мария Алексеевна, которая работала в годы войны сначала посудомойкой, потом 

поваром в столовой вспоминает: «Ыарыы-сутуу, аччыктааhын, хоргуйан ѳлуу бѳҕѳ 

буолбута. Угустук ѳлѳн охто сытар дьоннору кѳрѳн куйахам куурэрэ». Несмотря на 

трудности и тяжелые условия труда, все работали добросовестно во имя победы. В номере 

газеты «Сталин суола» от 27 декабря 1942 года №104 отмечается, что работники 

Кемпендяйской столовой записались на военные заёмы и купили облигации заёма на сумму 

275 рублей. Заведующая столовой Чирасова закупила их на 25 рублей.   

 

Технология добычи соли  

Соль добывали круглогодично, используя метод выпаривания.  

Технология работы  на варнице была следующей: 1) заливают варницу рассолом, 

бьющим из-под земли; 2) рассол доводят до кипения; 3) сжигают в двух топках в  сутки до 

30 кубометров леса; 4) при кипении выпаривается вода из рассола,  соль  начинает оседать 

на дно варницы; 5) осевшую соль сразу скребком  (длинной жердью забитой поперёк 

доской) 4 солевара  перемещают к краю варницы; 6) при помощи железных лопат, имеющих 

отверстия, соль вытаскивают и собирают в специальные ящики; 7) когда вода стекает, соль 

тачками перевозят в склады 

При работе на варнице требовалось соблюдать 

безопасность, так как сильный огонь топки мог прожечь 

насквозь место, где оставалась соль. Поэтому солевары 

не должны были оставлять соль на дне варницы, 

старались изо всех сил. При кипении рассола все 

заполнялось водяным паром, что ничего не было видно. 

Солевары в течение всей смены (8 часов работы) дышали 

горячим паром. Рассол впитывался насквозь в одежду 

солеваров и сжигала их тело до образования болячек. У 

варницы было мокро и скользко, поскользнувшись, 

солевар мог упасть в кипящий рассол. Был такой случай 

с солеваром Евдокией Ильиничной Ивановой, 1895 г.р., 

уроженкой с. Кыыллаах Арыы Олекминского района. Она 

с семьей в 1932 г. переехала в Сунтарский район, работала в 

колхозе им.Жданова дояркой. Во время войны сдвумя дочерьми была направлена на работы 

в сользавод. Когда Евдокия Ильинична упала в варницу, вытащила её из кипящего рассола 

Анастасия Лазеровна Тихонова, сняла с неё одежду и тем её спасла. Евдокия Ильинична 

долга лечилась в больнице. При сильной усталости солевар тоже мог упасть в варницу с 

кипящим рассолом.  

Вся работа по разработке соли проводилась вручную. Для улучшения работы 

сользавода требовалось много техники и специалистов.  
 
 
 
 

 

Иванова Евдокия Ильинична, 

солевар 



 

 

 

Автоколонна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большим событием в Кемпендяе был приезд автоколонны из 

11 машин за солью зимой 1943-1944 гг.. В автоколонне впереди шли 

9 грузовиков советской марки ЗиС-5, «обутые» в американские 

вездеходные покрышки 

 «Студебеккер». Между ними находился сов етский грузовик ГАЗ-ААА. Сложность 

бездорожья требовала нестандартных решений преодоления препятствий. По предложению 

первого профессионального водителя Якутии Петра Николаевича Мащицкого заранее были 

заготовлены жесткие буксиры при жесткой сцепке. В качестве технического замыкания 

позади колонны шел тяжелый «Бюссинг» американской фирмы с грузоподъемностью до 9,5 

тонн, с двигателями в 110 лошадиных сил, задачей которого была в помощи и буксировке 

неисправных машин. Горючее в автоколонне было на строгом учете.  

Автоколонна доставила до Якутска 20 тонн поваренной соли, тем решив многие 

проблемы. Это был героический рейд. Водители – участники автоколонны были отмечены 

наградами республики. Многие из них были призваны в 1944 году в ряды Красной Армии 

по основной специальности, в том числе и П.Н. Мащицкий. Водители Кемпендяйского 

рейда с честью выполнили свой воинский долг и с наградами Родины вернулись к мирному 

труду.  

 В 1943 году в декабре введена силовая станция мехмастерской, на строительство 

которой выделялась 250 тысяч рублей, и завершилось строительство гаража из 10 боксов. 

В сользаводе даже самые тяжелые дни первых годов войны идет политическое обучение 

рабочих на основе материалов 18-ой конференции партии по поднятию духа 

социалистического соревнования. Рабочие стали перевыполнять планы работы.  В 1944 

году агитатор Анна Сидоровна Догоюсова, родом из Вилюйска, партийный секретарь 

сользавода, вела агитационную работу среди рабочих, об этом пишет газета «Сталин 

суола».  
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Петр Николаевич 
Мащицкий,  

шофёр автоколонны 
 за солью 



Шоферами в сользаводе по перевозке соли стахановски 

работали русские Бакулин Прокоп, 

Дядин Артем, Шипилло Павел, 

Шихалёв, Одинцов Андриан, 

Зеленский, Комаров Максим, Щукин 

Фёдор. Депутат районного совета 

передовой шофер сользавода. 

Первый профессиональный шофер 

района, стахановец Яков Алексеев 

был призван в армию на защиту 

Родины. За героический поступок 

рядовой Яков Алексеев награжден 

медалью «За отвагу». Об этом 

сообщается в газете «Сталин суола» от 22 мая 1944 года в статье 

«Хорсун шофер".  Яков Федорович вернулся с победой с войны, 

награжденный орденом Красной Звезды.  
 

Призыв на фронт 

С начала войны было призвано в в Красную Армию много работников сользавода. 

Всего по имеющимся данным музея “Кэскил” – это 32 человека, из них 12 остались на поле 

боя, 20 вернулись с победой. Были призваны и уроженцы из других сел, работавшие в 

сользаводе.  

 

Успехи 

Кемпендяйский сользавод 

по итогам марта 1944 г. в 

социалистическом соревновании в 

системе Народного комиссариата 

пищевой промышленности СССР 

занял 3-е место. За это по 

решению Народного 

комиссариата пищевой 

промышленности СССР 

Кемпендяйскому сользаводу 

назначена премия на 25000 

рублей.  

В августе 1944 г. 

награждены значком Отличника 

социалистического соревнования 

Народного комиссариата пищевой 

промышленности СССР за стахановский труд работники сользавода Федорова М.Ф., 

Аммосова А., Николаева К., Иванов, Евсеев А.В., Винокурова Е, Пахомова М.  

Выдержка из докладной А.В. Евсеева секретарю Президиума Верховного Совета 

ЯАССР т. С.П. Сидоровой (перевод с якутского языка): «В моей бригаде работает 8 

человек, из них 7 – стахановцы, это Николаев И.И. превышает дневную норму в 200 – 230%, 

Янторусов Е. выполняет план на 200 – 300%, Терянов Е.С. на 200 – 250%, Кондратьев А. 

на 200 – 250%, Спиридонов С. на 200 – 300%. В июне месяце мы выполнили план добычи 

соли из ограды на 111%, добыв в место запланированных 1200 тонн 1335 тонн. По выварке 

соли за 5 месяцев план выполнили 113,3%, выварив вместо запланированных 3000 тонн 3400 

тонн.  Мы за 5 месяцев два раза заняли 3 место во Всесоюзном социалистическом 

соревновании. Главным недостатком завода является: нехватка автомашин. 

Автомашины, которые есть, уже устарели, также не хватает запчастей для них. Очень 

Прокоп Бакулин, 

передовой шофер сользавода 

Архив музея «Кэскил», контора сользавода, 

1930 года строение 

 

Яков Алексеев, шофер-

стахановец 



остро стоит вопрос о кадровых работниках, их крайне мало. Этот вопрос надо будет 

решить в ближайшем будущем». 

 

 
 

Все силы были брошены на выполнение плана государства на добычи соли. 

Кемпендяй стал центром трудового фронта района. На добычу соли были привлечены все 

колхозы района. Голод, холод, гибель людей стали обычной картиной жизни села. С другой 

стороны, Кемпендяй стал местом героического труда людей разных национальностей, их 

побед над голодом и тяжелейшими условиями труда и жизни. Кемпендяй был образцом 

дружеской поддержки друг друга рабочими в эти тяжелые и ответственные годы войны.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 50 годов. Архив музея «Кэскил». Добыча соли из ограды. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованы: 

1. Материалы газеты «Сталин суола», 1941-1945 г. 

2. Архивные документы и фотографии музея «Кэскил» с.Кемпендяй 

3. Архивные документы Фонда Государственного Архива Республики Саха (Якутия) 

4. Работы учащихся и педагогов школы: Егоровой Куннэй, 10 кл., Иванова Валеры, 9 

кл, Кириллиной Дайааны и Прокопьевой Гели, 9 кл., Макаровой Дуни и Ефимовой 

Светы, 9 кл., Куртаева Дениса, 11 кл., Уарова Павла, 11 кл., Прокопьева Асколона, 7 

кл., Федоровой Моти, 4 кл., Филипповой С.А., учителя информатики, Федоровой 

Н.И., социального педагога, Авксентьевой З.А., заместителя директора по НМР. 

5. Работы партнеров: Евсеевой К.Г., ветерана тыла, Петровой Н.А., библиотекаря СКК 

«Айыллаан», с Бордон. 

 

 

 

 

Архив музея «Кэскил». Корпус курорта автономного управления, 

здание 1925 года построения 


