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Томск накануне войны…
               В 1925 году Томск вошёл в состав Сибирского края, пять лет спустя преобразованного 

в Западно-Сибирский край, а в 1937 году Томск на 7 лет стал городом Новосибирской 
области¹. Томск на себе почувствовал, что значит быть райцентром с так называемым 
«финансированием по остаточному принципу». 

              В городе не было индустриальных предприятий, удобных транспортных 
коммуникаций, постепенно сворачивалась культурная жизнь. До войны в Томске 
основными отраслями промышленности являлись пищевая и деревообрабатывающая.      

             К началу 40-х годов Томск представлял собой типичный провинциальный город.  Дома 
деревянные, невысокие. Первая пятиэтажка² по ул. Усова принадлежала профессорам 
Томского государственного университета. Машины на улицах города - большая редкость, 
зато часто можно было видеть гужевой транспорт и слышать крики кучера. В то же время 
продолжала развиваться научная и преподавательская деятельность — в  Технологическом 
институте³, Томском государственном университете⁴ .  Накануне войны город являлся 
одним из крупнейших за Уралом научно-образовательных центров страны, здесь 
находилось 6 вузов, 19 техникумов и ряд научно-исследовательских учреждений. 
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• До войны в Томске основными отраслями промышленности являлись пищевая 
и деревообрабатывающая – сугубо мирные предприятия местного подчинения. 
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Томск 22 июня 1941 года
         Погожее воскресное утро 22 июня обещало быть 

теплым и радостным. Но в 16 часов местное радио 
прервало свою работу и прозвучало сообщение, болью 
и тревогой отозвавшееся в сердцах томичей: ”
Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в 
4 часа утра без объявления войны германские войска 
напали на нашу страну…” 

         Весть о войне быстро облетела весь Томск. Несмотря 
на выходной день, приступили к работе органы власти, 
были созданы комиссии по оказанию помощи 
военкомату в проведении мобилизации людей, 
транспорта и других средств, необходимых для 
обороны страны. Возникли очереди у призывных 
пунктов. Из 973 заявлений о добровольном зачислении 
в Красную Армию, поданных в Томске в первую 
неделю войны, 436 были написаны девушками и 
женщинами. Они просили направить их на фронт 
санитарками и медсестрами, дать им возможность 
участвовать в общей борьбе с врагом.



Томские госпитали
           Госпитали Томска за годы Великой Отечественной войны приняли более 

100 тысяч раненых. В связи с требованиями фронтовой обстановки 
госпитальная сеть расширялась, всего за годы войны в городе были 
размещены 26  эвакуационных госпиталей, занимавшие около 30 зданий. 
Наибольшая нагрузка на сибирские госпитали пришлась на начальный 
период войны, до 1942 года, и на второе полугодие 1945 года – время 
войны с Японией.

              �Расположение военных госпиталей в Томске 
во время Великой Отечественной войны

Проспект Ленина, 40 (ныне - ТУСУР). В годы войны в 
задании размещался военный госпиталь



          В лечении и возвращении в строй раненых и больных активное участие 
принимали лучшие силы медицинских институтов Сибири, ученые-
медики эвакуированных медицинских учреждений 2-го Московского 
мединститута с военным факультетом, Всесоюзного института 
экспериментальной медицины им. А. М. Горького, Центрального 
туберкулезного института, Центрального института питания, 
Центрального института психиатрии Наркомздрава РСФСР, украинских 
научно-исследовательских институтов. К 1945 году (по сравнению с 1940-
м) количество врачей увеличилось в 2,1 раза и составило 690 человек.

           99,4 процента прибывших в Томск раненых выздоровело, 45 процентов 
возвращено в строй.
    В Томске концентрировались наиболее тяжело раненные, с 
повреждениями центральной и периферийной нервной системы, легких и 
органов брюшной полости, позвоночника, костей таза, бедра и крупных 
суставов.



              Ускоренные выпуски Томского медицинского института, медицинского училища и 
фельдшерской школы пополнили число военных медиков и составили основу медсанбатов 
дивизий, сформированных в Томске. В Томск с начала войны стали поступать тысячи 
раненых, доставленных военно-санитарными поездами с различных фронтов. 

              Под госпитали отводились лучшие здания города: учебные корпуса и общежития вузов, 
школы, больницы. За годы войны в Томске было развернуто до 26 эвакогоспиталей, и в 
течение войны их число менялось.    

            На базе психиатрической больницы был сформирован психиатрический эвакогоспиталь 
(ЭГ №3613). Эвакогоспитали по Советской, 82, и по Московскому тракту, 1, были 
протезными и принимали раненых с ампутированными нижними конечностями.

              В это же время был сформирован специализированный госпиталь для долечивания 
раненых и восстановления функций повреждённых органов. В июле 1943 года на базе 
госпиталя была организована больница восстановительной хирургии для инвалидов войны 
ныне – институт курортологии.

             Протезный госпиталь (ул. Советская, 82) в 1942 году с помощью шефствующих заводов 
создал производственные цеха оборонного значения. 

             Одним из наиболее оснащенных госпиталей Томского эвакопункта был 
многопрофильный специализированный ЭГ №2483. 

�Полевой эвакопункт №12



Многие профессора были консультантами по лечебным вопросам в госпиталях Томска: по 
хирургии – профессора П. С. Фёдоров, А. Г. Савиных, К. Н. Черепнин, С. П. Ходкевич, по нервным 
болезням – доцент Н. В. Шубин, по глазным болезням – профессор А. Г. Сватикова; по лор-
болезням – профессор А. Г. Фетисов; по терапевтическим заболеваниям – профессора Д. Д. 
Яблоков, В. Г. Вогралик, С. А. Адамов и другие.

Значительное место было уделено тактике хирурга при огнестрельных инородных телах: их 
диагностике, показаниям и противопоказаниям к удалению инородных тел, определению 
инородных тел с помощью нового прибора – радиощупа, изобретенного сотрудниками Томского 
индустриального института П. П. Одинцовым и доцентом Томского физико-технического института 
Б. П. Кашкиным и другими.

В эвакогоспиталях активно велась научно-исследовательская работа, направленная на поиск 
эффективных средств лечения, разработку новых методов, а также велись теоретико-
экспериментальные исследования в тесном контакте с учеными-медиками клиник, институтов и 
лабораторий.

Томский комитет ученых смог реализовать огромную по масштабам комплексную работу, 
решившую проблему снабжения госпиталей и лечебных учреждений рядом дефицитных 
медикаментов. Научно-исследовательскую работу по данной проблеме возглавляли профессора: 
фармакологи Н. В. Вершинин, Б. П. Токин, Д. И. Гольдберг, терапевт Д. Д. Яблоков, ботаник В.В. 
Ревердатто.

Результатом проведенной работы явилось внедрение в лечебную практику ряда новых 
эффективных лечебных препаратов из лекарственных растений сибирской флоры. За эту работу 
томские медики были удостоены высокой награды – звания лауреатов Государственной премии.

Б. П. Кашкин
Радиощуп





Полевой эвакопункт №12
          В самом начале войны в Томске на базе гарнизонного 

военного госпиталя был сформирован полевой эвакопункт 
№12, который в конце июля 1941 года работал в районе 
прославленного Бородинского поля в составе трех полевых 
передвижных хирургических госпиталей и стал основной 
полевой военно-медицинской базой Западного фронта.

            На Можайской линии обороны,  в 1941 году бывший 
Бородинский дворец и кавалерские корпуса использовались 
под  госпиталь. После войны на оставшихся фундаментах 
кавалерских корпусов было построено  деревянное здание 
больницы, а место,   где стоял дворец, распланировано и 
засажено деревьями.



Томские формирования
        Всего за годы войны из Томска и области на фронт ушло

        166 стрелковая дивизия
            26 июня из Томска на фронт отправился первый эшелон с солдатами 166 

дивизии, сформированной в нашем городе в 1939 году. К середине июля 166 
стрелковая прибыла на Смоленщину и заняла рубеж Белый-Дорогобуж-
Ельня. Боевое крещение дивизия приняла 19 июля у озера Щучье. В 
течение 75 дней велись непрерывные бои  в районе Смоленска, Белого, 
Ярцева, Духовщины, Вязьмы. День за днем, страница за страницей писалась  
героическая летопись дивизии её бойцами и командирами.

            Дивизия заняла оборону вблизи города Холм-Жирковский. Несгибаемое 
мужество проявили в этих боях воины-томичи. Моторизованным 
гитлеровским корпусам удалось окружить  16 дивизий Западного фронта, в 
их числе оказалась и 166-я.  До последней возможности дрались бойцы, 
приковывая к себе врага, сдерживая его продвижение на Москву. Тысячи 
воинов-томичей полегли в боях, погибли командир дивизии А. Н. Холзинев 
и  комиссар И. И. Русанов. Из окружения 14-го ноября 1941 года вышло 
только 517 человек. Закрыв собою Москву, 166-я шагнула в бессмертие.

4 дивизии
2 бригады 

1 артиллерийский полк



Комиссар дивизии  И.И. 
Русанов



284 (позже 79-ая гвардейская) стрелковая дивизия
            16 декабря 1941 года началось формирование 284-й стрелковой дивизии из 

призывников, из вернувшихся из госпиталей воинов, молодых офицеров-
выпускников Белоцерковского военно-пехотного и Томского артиллерийского 
училищ, расположенных в Томске.

            Коллектив рабочих Томского электромеханического завода, провожая 
дивизию на фронт, вручил комдиву знамя и дал наказ: «Донести до Берлина!». 
Наказ был выполнен, знамя хранится Областном Краеведческом музее г. 
Томска.  

            Боевое крещение дивизия приняла 1 июля 1942 года в районе станции 
Касторной, приняв приказ занять оборону. 5 дней дивизия, прикрывая отход 
частей 40-й армии, сама оказалась в окружении. В ночь с 6 на 7 июля, оставив 
на своих позициях боевой заслон, дивизия вырвалась из окружения.

             В конце сентября 1942-го года 284-я стрелковая дивизия заняла на левом 
берегу Волги рубеж. Войдя в состав 62-й армии генерала  Чуйкова, 
защищавшей Сталинград. С ходу форсировав Волгу под огнем противника, 
дивизия выдвинулась в район Мамаева кургана, защищала тракторный завод. 
Бои продолжались 137 дней и ночей. Указом Президиума Верховного Совета  9 
февраля 1943 года дивизия награждена орденом Красного Знамени и 
преобразована в 79-ю стрелковую дивизию.

            В октябре 1943 года дивизия участвовала в форсировании Днепра, 
освободила Запорожье. За мужество и героизм, проявленные в боях, получила 
почетное наименование «Запорожская».  79-я  гвардейская стрелковая дивизия 
участвовала в освобождении Никополя, Одессы, форсировала Днестр, Вислу, 
Варту, Одер, сражалась на Зееловских высотах в Берлине, принимала 
капитуляцию 56-го танкового корпуса гитлеровцев на Потсдамском мосту. На 
боевых знаменах её частей 14 орденов: дивизия награждена орденами Ленина, 
Красного Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого II степени.

             В 79-ой Гвардейской дивизии служили такие легендарные личности как 
Василий Зайцев (прославленный снайпер), Николай Масалов (именно его 
поступок вдохновил скульптора Е.В. Вучетича на создание монумента Воина-
освободителя в Трептов-парке), герой Советского Союза гвардии генерал-
майор Леонид Вагин и другие. 

 

             

   

 

http://79sd.ru



Василий Григорьевич Зайцев 

«Воин-освободитель»

Батюк Николай Филиппович

Вагин Леонид Иванович



370 стрелковая дивизия
         Сформирована в Асино в сентябре 1941г., высадились на станции 

назначения Ниндома (Архангельская область), после марша в районе 
Каргополя, вошла в 58 резервную армию Карельского фронта, 
командир Ф. Н. Ромашин, затем переброшены в район Старой Руссы, 
где шли ожесточенные бои с частями 16 немецкой армии, где 23 
февраля вступила в бой к югу от магистрали Валдай - Старая Русса. 
Перед дивизией была поставлена задача  уничтожить опорные пункты 
немцев в Новой деревне, Никольске, Курляндске, Стрелици. Дивизия  
выполнила поставленную задачу (командир Андреев). За успешные 
операции при освобождении Люблина и Пулавы – награждена орденом 
Красного Знамена. За прорыв сильно укрепленной обороне врага 
южнее Варшава – орденом Кутузова II степени. Дивизия участвовала в 
штурме Бранденбурга – присвоено наименование «Бранденбургская», 
продолжая наступление, вышло на Западном направлении к р. Эльбе, 
где встретилась с передовыми частями 9 американской армии.  



Ф. Н. 
Ромашин

Герои Советского Союза

М. А. Веселов

Н. З. Горбатенко

А. Д. Евстигнеев

А. С. Ерёмин

А. Идрисов 

�Кавалеры ордена Славы трёх степеней



          366 (позже 19-ая гвардейская) стрелковая дивизия 

             Сформирована в Томске в октябре-ноябре 1941 года как 366 стрелковая 
дивизия. Боевые действия начала в январе 1942 года под городом Тихвином в 
составе 52-ой армии. За мужество и отвагу, проявленную в боях, дивизия 
первой на Волховском фронте 17 марта 1942 года получила звание гвардейской 
звание и была преобразована в 19 гвардейскую стрелковую дивизию. В марте-
июне 1942 года участвовала в неудачной операции по освобождению 
Ленинграда. В составе печально известной 2-ой Ударной армии попала в 
окружение в районе поселка Мясной Бор, где 19 гвардейская удерживала 
единственный коридор, соединяющий «котел» с «большой землей». В конце 
мая немцам удалось полностью замкнуть кольцо. В тех боях почти полностью 
погиб первый состав дивизии, отправившийся из Томска, а также первый 
командир дивизии С.И. Буланов. Сохранившее знамена соединение было 
пополнено и в 1942 году приняло участие в штурме Синявинских высот. За 
отличие в освобождении города Рудни дивизия получила почетное 
наименование «Руднянская». Также дивизия принимала участие в 
освобождении городов Витебска и Каунаса, за что была награждена орденами 
Красного Знамени и Суворова. С осени 1944 дивизия вступила на территорию 
Восточной Пруссии. Отбивая контратаки врага, дивизия подошла к 
Кенигсбергу. За образцовое выполнение боевого задания дивизия награждена 
орденом Ленина. В мае 1945 переброшена на Дальний Восток, где приняла 
участие в разгроме японской армии. За освобождение хребта Большой Хинган 
именована «Хинганской». 12 воинов дивизии удостоены звания Героев 
Советского Союза, около 11 тысяч солдат и офицеров награждены орденами и 
медалями. В Томске есть улица, названная в честь 19 гвардейской стрелковой 
дивизии.



Командир дивизии
 Буланов Семён Иванович



48 артиллерийский (позже гвардейский) полк

           На базе Томского артиллерийского училища летом 1942г. 
Был сформирован 48 Томский гвардейский артиллерийский 
полк из добровольцев. Командиром был назначен офицер – 
артиллерист, участник боев на Халхин-Гол, майор Гуменный. 
28 июля, день проводов полка на фронт, томичи вручили полку 
Красное Знамя и дали наказ «Донести до Берлина». Томские 
артиллерийский полк вошел в состав 150 добровольческой 
дивизии имени Сталина. Боевое крещение получил под 
городом Белым на Калининском фронте. За участие 
освобождения Смоленщины и Псковщине удостоен 
гвардейского звания. В начале 1943г. Полк участвовал в боях за 
освобождения Лук и Локни. Стал называться 48 томским 
гвардейским артполком. Везде, где дивизия вела бои от города 
Белый до Риги, его воины оправдывали звание «Бога войны». 
Боевой путь закончился в Курляндии. Знамя полка, врученное 
ему трудящимися Томска, хранится в Областном 
Краеведческом музее г. Томска.  



20 прожекторный женский полк

             Сформирован в Томске в июле 1943г., рядовой состав 
состоял из женщин. Боевой путь начинался от берегов 
Волги, в г. Камышине, куда принял 20 отдельный 
прожекторный батальон. В феврале 1944г.  на базе батальона 
формируется 546 зенитно-артиллерийский полк . Боевое 
крещение полк получил в апреле 1944г. в Белоруссии. 
Зенитчицы прикрывали переправы через реку Припять у 
города Мозыря Гомельской обл., томички-земинчицы 
принимают боевое крещение, не давая самолету противника 
прорваться к цели. И вот сбит первый самолет, летчик – жив. 
Когда ему показали тех, кто его сбил, он заявил, что 
опозорил Германию. Ни разу не удалось фашистам 
разбомбить переправу через Припять. Боевой путь полка 
завершился в Варшаве, на защите воздушного пространства 
польской столицы и мостов через р. Вислу. Командир 
батальона – майор и Гребенюк.  



НАЗАД



Кавалеры ордена Славы трёх степеней
Абдураманов, Сеит Неби, старший сержант, помощник командира взвода 1232 стрелкового полка.
Адильбаев, Фазыл, сержант, командир пулемётного расчёта 1232 стрелкового полка.
Белоусов, Андрей Минович, ефрейтор, сапёр 657 отдельного сапёрного батальона.
Быков, Григорий Сергеевич, сержант, командир отделения 1230 стрелкового полка.
Васильев, Александр Карпович, старший сержант, командир отделения 657 отдельного сапёрного батальона.
Воробьёв, Юрий Геннадьевич, младший сержант, наводчик пулемёта пулемётной роты 1232 стрелкового полка.
Голосеев, Алексей Александрович, старшина, командир орудийного расчёта 940 артиллерийского полка.
Дейнега, Никифор Иванович, сержант, помощник командира взвода 1234 стрелкового полка.
Деревянчук, Николай Михайлович, рядовой, снайпер 1234 стрелкового полка.
Ефремов, Аркадий Иванович, старшина, помощник командира взвода 1234 стрелкового полка.
Желненков, Иван Федотович, младший сержант, разведчик батареи 940 артиллерийского полка.
Зикеев, Игорь Николаевич, сержант, наводчик миномёта 1232 стрелкового полка.
Зорин, Павел Миронович, сержант, командир расчёта 120-мм миномёта 1232 стрелкового полка.
Килин, Устин Филиппович, младший сержант, наводчик орудия 400 истребительно-противотанкового дивизиона.
Кириллов, Василий Иванович, младший сержант, командир сапёрного отделения 657 сапёрного батальона.
Княжев, Александр Яковлевич, старшина, командир отделения разведки 940 артиллерийского полка. 
Костин, Яков Дмитриевич, младший сержант, командир отделения стрелковой роты 1234 стрелкового полка.
Ларин, Юрий Анатольевич, старшина, командир взвода 45-мм пушек 1234 стрелкового полка.
Макаров, Евстафий Павлович, младший сержант, наводчик 120-мм миномёта 1232 стрелкового полка.
Миткевич, Григорий Николаевич, младший сержант, командир отделения 1230 стрелкового полка.
Пышный, Леонтий Андреевич, сержант, наводчик 45-мм пушки 1230 стрелкового полка.
Руфов, Василий Михайлович, сержант, командир отделения разведки дивизиона 940 артиллерийского полка.
Севостьянов, Иван Иванович, старшина, командир орудийного расчёта 940 артиллерийского полка.
Соколов, Михаил Семёнович, ефрейтор, командир орудийного расчёта 1230 стрелкового полка.
Степанов, Илларион Петрович, сержант, командир отделения 1230 стрелкового полка. Погиб в бою 2 мая 1945 года.
Цаплин, Алексей Иванович, рядовой, командир сапёрного отделения 657 отдельного сапёрного батальона.
Чёрных, Матвей Митрофанович, старшина, командир отделения разведки 4 батареи 940 артиллерийского полка.
Шерстобитов, Иван Петрович, старший сержант, командир взвода пешей разведки 1234 стрелкового полка.
Шестаков, Пётр Зиновьевич, сержант, командир пулемётного расчёта 1230 стрелкового полка.
Шокало, Фёдор Терентьевич, рядовой, наводчик 45-мм орудия 1230 стрелкового полка.



Всё для фронта! Всё для побед
ы!До войны в Томске основными отраслями промышленности являлись пищевая и 

деревообрабатывающая – сугубо мирные предприятия местного подчинения. С 
первых дней войны предприятия города перешли на работу по режиму военного 
времени. Было прекращено производство некоторых видов гражданской продукции.

• Весовой завод освоил отливку 500 мм/мин., отливку и обработку ручных гранат, 
авиабомб, наладил производство сапёрного инструмента и санитарных саней.

• Электромеханический завод организовал производство мин и противотанковых гранат 
Сердюка.

• Фабрика карандашной дощечки стала производить аккумуляторный шпон, тару для 
консервов и боеприпасов.

• Спичечная фабрика "Сибирь" освоила производство ветровых спичек к зажигательным 
противотанковым бутылкам, выпускаемым Томским химическим заводом.

• Химический завод развернул производство ксероформа – основного сырья для мази 
Вишневского, которой лечили инфицированные раны.

• Кондитерская фабрика "Красная звезда" начала выпуск пищевых концентратов.
• Швейная фабрика шила гимнастерки и солдатское бельё.

�СПИСОК ТОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА НАЧАЛО 1941 Г. 



В 1941-42 гг. в Томск было эвакуировано более 30 промышленных предприятий из 
Москвы, Ленинграда, Ярославля, Харькова, Конотопа и др. Они заложили основу для его 
индустриального роста. За годы Великой отечественной войны объем промышленного 
производства в городе вырос в три раза, построены десятки километров трамвайных 
путей, возникли совершенно новые отрасли – электротехническая, оптико-механическая, 
моторостроительная, резинотехническая, инструментальная, расширились 
машиностроение и металлообработка. 

           Население города в 1941 г. увеличилось в полтора раза.  <население и 
общеэкономическая обстановка г. Томска – 1944 г. >

Эвакуированные предприятия сразу же по прибытии на места пополнялись местной 
рабочей силой, обеспечивались сырьем, энергией, топливом, транспортными средствами 
и квартирным фондом. Лишь половине эвакуированных предприятий удалось вписаться в 
неразвитую производственную инфраструктуру Томска.

Крупным предприятиям достались неприспособленные помещения: здания 
университета, "Дом науки", казармы, конюшни. Ленинградскому заводу "Электросила" 
достался фундамент на строительной площадке заложенного в 1940 года завода 
трехфазных электродвигателей. Необходимо было в 2-3 месяца смонтировать эти заводы.

В осеннюю погоду, в лютые сибирские морозы томичи разгружали эшелоны с 
прибывшим оборудованием и вручную на волокушах перетаскивали многотонное 
заводское оборудование. Руководство города приняло решение построить 
железнодорожную колею от станции Томск-II к центру города. Эту работу в осеннюю 
распутицу, под дождем и снегом, в морозы выполняли студенты томских вузов и 
курсанты военных училищ. Железнодорожная ветка общей протяжённостью 24 км, 
проложенная по городским улицам, использовалась для доставки топлива, сырья, 
отгрузки готовой продукции на фронт. Методом народной стройки горожане возводили 
новую электростанцию ГРЭС-2, пуск которой состоялся 30 апреля 1945 года.

Результатом такого самоотверженного труда стал выпуск продукции эвакуированными 
предприятиями раньше установленного срока. 



Томск принял:

• из Москвы - шарикоподшипниковый завод, завод «Фрезер», «Красный 
богатырь», «Манометр», «Москабель»,  завод им. Лепсе и др.

• из Ленинграда – «Пневматика», «Электросила» , фабрика «Спар»
• из Харькова - заводы маркшейдерских инструментов и боеприпасов
• из Гомеля - фабрики спичечную, фанерную и электростанцию
• из Ярославля - моторный завод
• из Солнечногорска - стекольный завод
• из Злынки - шпалопропиточный завод
• из г.Сумы – электромеханический завод
• из Конотопа – завод «Красный металлист»
• и ряд других предприятий.

Строительство завода 
«Томсккабель» 

Гл. корпус электролампового завода. 1942 год «Томсккабел
ь»

�«Красный богатырь»



Личный вклад томичей
Томичи принимали активное участие в кампаниях по оказанию материальной помощи фронту. 

Добровольные взносы собирались в Фонд Обороны, по подписке на военные займы, на 
строительство авиаэскадрилий и танковых колонн. Трудящиеся собирали теплые вещи и подарки 
для РККА, брали шефство над эвакогоспиталями.

Уже в августе 1941 года был создан Фонд Обороны. Городские жители сдавали деньги, 
ценности, перечисляли в Фонд однодневные заработки. Всего за 1941-1944 годы населением Томска 
было внесено 7 млн. рублей. Еще одной формой материальной помощи в деле вооружения РККА 
стал сбор средств на строительство военной техники. На авиаэскадрилью «За Родину» томичами 
было перечислено свыше 6 млн. рублей.

Самый крупный вклад горожане внесли по подпискам на военные займы — 91 млн. рублей. 
Подписка проходила 4 раза и была большой материальной нагрузкой, но участие принимали все: 
работающее население, учащиеся, раненые томских эвакогоспиталей. Всего за годы войны 
городскими жителями было собрано более 157 млн. рублей.

В первые месяцы войны в городе начался сбор теплой одежды и обуви для Красной Армии, в 
итоге для фронтовиков было собрано 182 586 единиц. 





Население 
                  Томская область относится к категории слабозаселенных районов Советского Союза.

                   Средняя плотность населения не превышает 2 чел. на 1 кв. км площади
                  На 1 января 1944 г. общая численность населения достиг 638,1 тыс. человек, в том числе городского населения 

243,4 тыс. человек и сельского 394,7 тыс. человек. Городское население составляет 38,1 проц. от общей численности. 
Главным населенным пунктом является г. Томск, имеющий 177,7 тыс. жителей.

                 Сельское население преимущественно сосредоточено вдоль берегов основных рек. По направлению к 
водоразделам населенность резко сокращается.

                 Северные районы в период 1930-1933 гг. подверглись усиленному заселению. За эти годы сюда было переселено 
свыше 25 тыс. хозяйств с населением в 100 тыс. человек. Такой значительный прилив новых трудовых ресурсов оказал 
исключительно большое влияние на последующее развитие хозяйства этих районов.

               Отечественная война значительно сократила трудовые ресурсы области и изменила возрастной и половой состав 
населения. Особенно это отразилось на сельском населении.

               Из общей численности сельского населения (на 1 января 1944 г.) в 394,7 тыс. человек мужчин насчитывалось всего 
151,5 тыс., или 38,4 проц., а женщин 243,2 тыс. человек – 61,6 проц. В составе сельского населения в рабочем возрасте 
(от 16 до 54 лет) мужчин 46 тыс. человек, женщин 122,2 тыс. человек.

Общая экономическая ситуация 

                   Томская область в своих сформировавшихся границах представляет довольно сложный экономический комплекс 
и выделяется разнообразием отраслей хозяйства. При сосредоточении основной промышленности в г. Томске, в 
районах большое развитие получили лесная, лесохимическая, деревообрабатывающая и рыбная отрасли. Характерной 
особенностью этих производств является их разбросанность по территории области. Сельское хозяйство и, особенно, 
полеводство развито значительно слабее, чем промышленность. Свидетельством этого служит то обстоятельство, что 
на всей обширной территории области нет ни одного совхоза Наркомсовхозов и всего 28 МТС.

                Другой характерной особенностью области является резкое преобладание в транспортных связях водных путей 
сообщения. Река Обь и ее многочисленные притоки служат основными транспортными артериями для перевозки 
грузов. Это, в свою очередь, определяет для большинства районов известную сезонность в реализации продукции, как 
промышленности, так и сельского хозяйства. Продукция, формируясь в осенне-зимний период, длительное время 
лежит на складах и только с начала навигации начинает собираться к г. Томску для перевалки на железную дорогу. В 
зимний период только незначительная часть северной продукции гужевым транспортом доставляется к городу Томску 
за несколько сотен километров. В период же навигации происходит и основной завоз грузов в северные районы на весь 
зимний период.

                Природные условия, особенно, исключительно большая заболоченность и залесненность, крайне затрудняют 
развитие автогужевых путей сообщения и создают дополнительные трудности в вопросах хозяйственного освоения 
для значительной части области и, в первую очередь, Нарыма. Все это вместе со слабой заселенностью ставит в 
особенно трудные условия дальнейшее развитие полеводства для ряда северных и глубинных районов. 



Эвакуация заводов в годы Великой Отечественной войны 
из центральной части страны в Томск, ТОКМ

Союзно-республиканского подчинения
Типография «Трансжелдориздата»
Протезный завод
Электромеханический завод
Ликеро-водочный завод
Хлебокомбинат
Гормолзавод
Стеклозавод №2
Фабрика «Сибирь»
Фармацевтический завод №4
Фабрика Карандашной дощечки
Махорочная фабрика
Мясокомбинат
Лесокомбинат
Шарикоподшипник
Мукомольный завод

Областного подчинения
Весовой завод
Воскозавод
Типография «Красное Знамя»
Пивоваренный завод
Химический завод
Фабрика «Красная Звезда»
Швейная фабрика № 5
Швейная мастерская
Обувная мастерская
Дрожжевой завод
Завод «Республика»

Местная промышленность
Кирпичный завод № 1
Завод фруктовых вод
Промкомбинат № 1
УПК ВОС
Хлебопекарня
Мебельная фабрика
Обозный завод
Фабрика культоваров
Мельница «Крупорушка»
Кирпичный завод № 2
Управление карьерами
Гончарная мастерская
Утильхимзавод

Кооперативная 
промышленность
Артель «Томич»
— «Культспорт»
— «Единение»
— «Канат»
— «Новая жизнь»
— «Технохим»
— «Музпром»
— «Мебельщик»
— «Рационализатор»
— «Обединенный Труд»
— «Рекорд»
— «Фото»
— «Посред-бюро»
— «Художник»
— «Стеклоигрушка»
— «8-е Марта»
— «Кожмех»
— «Искра»
— «Обувщик»
— «Прожектор»
— «Сельхозмашина»
— «Краснодеревец»
— «Бондарь»
— «Грузовик»
— «Победитель»
— «Утильщик»
— «Лаборатор-прибор»
— «Гончар»

Корпус спичечной фабрики Кухтериных, построенный после 
пожара 1900 г.
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