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ИҠТИСАД

ЭКОНОМИКА

Чтоб упредить неизбежные вопросы читателей, не имеющих отношения к 
нефтяной промышленности, вкратце поясним, что такое «девон». Это и не гора, 
и не река, и не продукт производства и так далее, а просто один из слоев земной 
коры, залегающий на территории Башкортостана на глубинах 1700 и более 
метров. Естественный вопрос, как может быть город на такой глубине? Ведь 
названия городам дают либо по названиям рек, где они зарождались — напри-
мер, Ростов-на-Дону, Комсомольск-на-Амуре и так далее, либо по названиям 
природных богатств, для разработки которых они созданы — Соликамск (для 
добычи соли), Нефтекамск (для добычи нефти на реке Кама, где этот город рас-
положен) и так далее.

Городу Октябрьский — 70 лет

Энгель ЗАЙНЕТДИНОВ,
Юрий КОРОЛЬКОВ

Город на девоне
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Возраст горных пород, из которых складывались девонские пласты, состав-
ляет 340—410 миллионов лет. Название «девон» этим пластам земной коры 
дано по наименованию графства Девоншир в Англии, где впервые были изучены 
горные породы вышеназванного возраста, выходящие на поверхность. И вот 
в этих пластах на такой сравнительно большой глубине была найдена нефть. 
В печати до сих пор немало противоречивой информации о том, где и когда в 
нашей стране была найдена девонская нефть: в Куйбышеве или Туймазах? Но 
не правы ни те, ни другие. Впервые в стране девонская нефть была найдена в 
1930 году в Ухте (Печорский край). Первооткрывателем оказался «враг народа», 
геолог Николай Николаевич Тихонов, осужденный по делу «О вредительстве в 
нефтяной промышленности» (1929 г.). Вначале он был приговорен к расстрелу, 
но высшую меру ему заменили десятью годами исправительных трудовых лаге-
рей в Ухте. Девонский пласт там залегал на глубине 300—400 метров и дебиты 
первых скважин были небольшими — около 4—5 тонн в сутки. 

В районе «Второго Баку» девонская нефть была найдена 8 июня 1944 года: 
скважина №1, пробуренная на площади «Яблоневый овраг» в Куйбышевской 
области бригадой мастера В.А.Ракова, с глубины 1522 м дала фонтан нефти с 
дебитом 500 тонн в сутки. Через 3 месяца и 18 дней после этого события скважина 
№100, пробуренная бригадами В.Н.Андрияшина и А.Т.Трипольского из конторы 
бурения треста «Туймазанефть» на Туймазинской площади Башкирской АССР, 
с глубины 1730 м дала фонтан нефти с дебитом 250 тонн в сутки. Дебит этой 
скважины оказался больше, чем суточная добыча из всех ранее пробуренных 
57 скважин, эксплуатирующих нефтеносный горизонт Туймазинской площади. 
Главное отличие двух девонских месторождений («Яблоневый овраг» и Туйма-
зинское) заключалось в том, что в Туймазах было вскрыто 4 девонских пласта, а в 
«Яблоневом овраге» — 3, поэтому запасы месторождения нефти в Башкирской 
АССР оказались значительно больше, чем в Куйбышевской области.

Туймазинское месторождение простиралось на площади 40 км на 20 км, 
поэтому предстояло пробурить огромное количество скважин. Это месторож-
дение входило в пятерку самых крупных в мире того времени. Строго говоря, 
нефтяная промышленность на западе Башкирии зародилась 1 мая 1937 года, 
когда из скважины №1 на Туймазинской площади, пробуренной бригадой мастера 
Василия Алексеевича Лебедева (начальник нефтеразведки Тейюб Фридунович 
Амиркулиев) с глубины 1118,4 м была получена промышленная нефть (дебит 
скважины составлял 20—25 тонн в сутки). После углубления скважины до 
глубины 1118,5 м 10 мая 1937 года пошла нефть с дебитом 100, затем 40 тонн 
в сутки. С этих майских дней 1937 года начинается слава Туймазинской нефти.  
1 августа 1937 года создается хозрасчетное предприятие Туймазинский промысел 
треста «Башнефть». Руководителем промысла назначается Н.И.Кожевников, 
инженером по эксплуатации — Солодилов.

Для освоения нового месторождения со всех концов страны (из Москвы, 
Баку, Грозного, Майкопа и Ишимбая) стали приезжать ИТР и рабочие. Одними 
из первых в Туймазы прибыли опытные специалисты по бурению: И.А.Бочков, 
Е.А.Лытов, Г.Ф.Каверда, А.Т.Трипольский, Р.П.Науменко, А.И.Потюкаев, 
Г.П.Шаронов, М.И.Суганов, В.А.Лебедев, И.П.Лузянин и другие. В отряд 
неф тяников влилось много молодежи из окрестных деревень и многих районов 
Башкирии.
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Многие предприятия страны стали отгружать в Туймазы оборудование, мате-
риалы и запчасти. 16 марта 1938 года принимается Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О развитии новых нефтяных районов». Это послужило толчком 
для наращивания темпов освоения Туймазинского месторождения.

В связи с предстоящим большим объемом работ по проводке новых сква-
жин с 4 июня 1938 года в составе промысла создается контора бурения (КБ), 
директором которой назначается опытный буровик, бакинец Максим Иванович 
Суганов. Одновременно строились базы для цехов промысла и КБ, столовая, 
клуб, несколько кустовых котельных, дороги и так далее. Началось интенсивное 
разбуривание месторождения.

Местные партийные и советские органы с самого начала выхода нефтяников 
на Туймазинскую площадь оказывали им максимально возможную тогда помощь. 
Так, еще до создания Туймазинской нефтеразведки (1 февраля 1936 года) на со-
вместном заседании бюро Туймазинского райкома ВКП(б) и исполкома райсовета 
12 января 1936 года принято решение по обеспечению нефтяников жильем, 
продуктами питания, промтоварами, дровами, лесоматериалами и так далее.

Первооткрыватели месторождения жили в поселке Туймазы, деревнях На-
рышево, Туркменево, Верхне-Заитово, Муллино, Московке, Япрыково и других. 
Из-за большого наплыва желающих участвовать в освоении Туймазинской неф-
тяной целины очень остро вставали вопросы жилья и обучения людей. Возмож-
ности расселения людей в близлежащих деревнях и селах были исчерпаны уже 
в первые годы создания Туймазинской нефтеразведки.

Для более интенсивного разбуривания и обустройства Туймазинского мес-
торождения с 1 августа 1938 года в п.Туймазы создается трест «Туймазанефть» 
Башнефтекомбината, управляющим трестом назначается Сурен Гукасович 

Монумент в честь открытия месторождения девонской нефти 
у скважины №100
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Галустов, главным геологом — Павел Иванович Горюнов, начальником ОКСа 
— Н.И.Коновалов. В состав треста вошли: Туймазинский промысел, контора 
бурения, транспортная, строительно-монтажная, жилищно-коммунальная кон-
торы и другие цеха и службы.

Возникла острая необходимость строительства жилого поселка нефтяников, 
колыбелью которого стало Туймазинское месторождение нефти. Чтобы избежать 
ошибок при выборе будущего поселка, 24 сентября 1938 года была создана 
очень представительная и авторитетная комиссия, председателем которой стал 
Иван Перфирьевич Нифантов, недавно назначенный управляющим трестом 
«Туймазанефть». В состав комиссии также вошли директор конторы бурения 
М.И.Суганов, представители Башнефтекомбината, Башсовнархоза, Башстрой-
контроля, Башсанэпидемстации, геологи, строители и другие. 

Речка Ик привлекла комиссию как источник водоснабжения будущего по-
селка. Широкая равнина по её правому берегу между деревнями Муллино и 
Туркменево хорошо подходила для строительства. Кроме этого, скважина №9, 
пробуренная на этой территории, показала отсутствие залежей нефти под этой 
площадкой. Смущало только то, что здесь постоянно гулял ветер, так назы-
ваемый «муллинский муссон», не зря местные жители окрестили это место как 
«Шайтан-поле». Предлагалось также место южнее деревни Заитово, но возра-
жали геологи, так как этот участок еще не был разведан. При выборе площадки 
учитывались также такие факторы, как уровень грунтовых вод, ориентация по 
солнцу, защита поселка от холодных северных ветров и другие. После бурных 
обсуждений было принято решение заложить поселок на четырехугольной 
равнине под горой Нарыш-Тау, на правом возвышенном берегу реки Ик между 
деревнями Туркменево, Нарышево, Верхне-Заитово и Муллино.

В 1938 году началась застройка нового поселка с перспективой перерастания 
его в социалистический город, поэтому с самого начала строительства назвали его 
«Соцгородком». По другой версии, это название появилось потому, что они ве-
рили — это будет социалистический город людей, строящих новое общество.

В годы первых пятилеток практика планирования и застройки новых рабочих 
поселков носила хаотичный характер. Они строились с перспективой превра-
щения их в крупные промышленные центры. В то же время в идеологии тех лет 
преобладала тенденция не строить огромные дома-казармы. Поэтому проекти-
ровщики и строители будущего города взяли курс на строительство просторного 
поселка, выделив участки под жильё, зоны для строительства промышленных 
предприятий (промзона) и озеленения.

Но на первом этапе строительства поселка стояла неотложная задача как 
можно быстрее разместить нефтяников, строителей и их семьи в теплых поме-
щениях и создать им хотя бы минимальные условия для жизни и работы. Уже 
к концу 1938 года закончили строительство и заселили 10 четырехквартирных 
деревянных домов в начале будущей улицы Девонской (район будущих улиц 
Северная, Девонская, Садовое кольцо и Гаражная). 

В 1939 году рядом с первыми деревянными домами было построено 10 четы-
рехквартирных домов из саманного кирпича, который изготовлялся из местной 
глины, смешанной с соломой. Был заложен новый квартал (в районе современ-
ных улиц Горького, Комсомольская, Чапаева и Советская) двухэтажных домов 
из бутового камня. Постепенно возводились общежития, столовая, пекарня, 
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баня, медпункт, почта и магазин. Летом 1939 года нефтяники своими силами 
заготовили более 1000 куб.м. березового леса и хозспособом построили 3 обще-
жития на 100 мест. В деревне Московка наладили полукустарное изготовление 
гипсовых плит.

В сентябре 1939 года открылась первая школа, размещенная в одном из 
бараков рабочего общежития, детские ясли — в восьмиквартирном брусчатом 
доме. Одновременно довольно оригинальным способом решалась проблема 
водоснабжения поселка: вода реки Ик насосами перекачивалась в бетониро-
ванный земляной резервуар, построенный на холме Нарыш-Тау, и оттуда по 
трубопроводам самотеком подавалась в жилые дома и другие объекты. Для 
соединения месторождения и поселка с двумя железнодорожными станциями 
(Туймазы и Уруссу) участок №3 Союзтрансстроя построил автогужевую дорогу 
Туймазы—Соцгородок—Уруссу. Уруссу превращается в базу снабжения неф-
тяников и Соцгородка.

В 1940 году дала ток поселку дизельная электростанция мощностью 750 квт/
час. До этого поселок и производственные объекты освещались керосиновыми 
лампами и фонарями «летучая мышь». 

Строительство поселка проходило сложно, бурно и хаотично. Не хватало 
материалов, транспорта и квалифицированных строителей. Огромную помощь 
строителям и нефтяникам оказывали колхозы близлежащих районов. 11 тысяч 
колхозных дворов отработали для поселка нефтяников около 3 дней, было пере-
везено различных грузов 12 тысяч конеподвод и так далее.

Но из-за массового наплыва людей потребность в жилье только увеличи-
валась, и поэтому широкое распространение получил «самострой» землянок, 
будок и других времянок. Первые построенные в поселке дома и общежития 
прослужили до середины 50-х годов, когда на их месте начали строить капи-
тальное жильё. 

На начало 1940 года эксплуатационный фонд скважин на Туймазинском 
месторождении составлял 54 единицы, из которых добыли за год 55 тысяч 

Здание Администрации города Октябрьский
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тонн нефти. Добываемая 
нефть полностью сжигалась 
в топках котельных. Только  
1 мая 1940 года был отправ-
лен первый эшелон Туйма-
зинской нефти со станции 
Уруссу на нефтеперерабаты-
вающий завод.

В 1940 году трест «Туй-
мазанефть» переводится в 
Соцгородок. Сюда же пере-
водится и административное 
здание треста — восьмиквар-
тирный дом из брусьев. По-
том в этом здании размеща-
лась городская поликлиника, 
управление общественного 
питания. Между тем, новый 
поселок оставался безымян-
ным. Шли бурные дискус-
сии о том, как его назвать. 
Предлагались различные 
варианты: Нарыш-Тау, Неф-
тегорск и другие. Но в итоге 
остановились на варианте 
Октябрьский, как символе 
верности нефтяников и жи-
телей поселка идеям Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 года, которые были близки и 
созвучны их устремлениям.

Вскоре состоялось юридическое закрепление этого названия — Указом 
Верховного Совета РСФСР от 16 марта 1940 года населенный пункт Октябрь-
ский при Туймазинских промыслах был отнесен к категории рабочих поселков 
городского типа. Председателем исполкома поселка был избран С.И. Ибрагимов, 
секретарем — Г.Г.Габайдуллин.

В этот период строителями треста было построено одноэтажное неказистое 
деревянное здание КБ, которое простояло до 1960 года. СМК треста «Туйма-
занефть» (руководитель Н.Н.Коновалов) и Туймазинское территориально-
строительное управление (впоследствии трест «Туймазанефтестрой») уско-
ренными темпами строят в поселке одноэтажные 6—8-квартирные дома и 
общежития, производственные объекты, трансформаторные подстанции, линии 
электропередач и другие.

Проводится большая работа по подготовке кадров для нефтяной промышлен-
ности, особенно из среды местного населения и девушек, так как страна пережи-
вала предвоенную напряженность. За несколько дней до Великой Отечественной 
войны на заседании исполкома поселка был заслушан доклад управляющего 
трестом «Туймазанефть» Ивана Павловича Захарова (назначенный вместо пере-

Указ об образовании рабочего посёлка Октябрьский
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веденного в Казахстан И.П.Нифантова) о ходе строительства и благоустройства 
поселка. На заседании было принято решение просить Правительство БАССР и 
Башнефтекомбинат в 1941 году расширить строительство поселка. Но нагрянув-
шая на страну Великая Отечественная война помешала этим планам. Возникли 
новые сложные проблемы, особенно с размещением эвакуированных пред-
приятий и расселением людей. Но строительство поселка продолжалось. В 1943 
году было построено 9 двухэтажных домов со стенами из добытого в Нарыш-Тау 
камня, школа на 400 мест, бензоустановки «Самовар» для выработки ГСМ и так 
далее. Начинается строительство Уруссинской электростанции. К концу 1943 года 
в поселке числилось 1054 прописанных людей, имелось тридцать одноэтажных 
6—8-квартирных домов, общежития и другие соцкультбытобъекты.

Уже к началу 1940 года стало ясно, что будущее поселка — за нефтью 
девонских отложений, хотя скважина №1 на Ардатовской площади (11 км 
севернее Туймазов) глубиной 1738 м, пробуренная в апреле 1940 года на де-
вон, оказалась «сухой». Как выявилось позже, она была заложена в 10 км от 
контура Туймазинского месторождения. Но руководство Башнефтекомбината 
и треста «Туймазанефть» были уверены в наличии девонской нефти на Туйма-
зинской площади. Однако начавшаяся война не позволила это сделать в течение 
1941—1943 годов.

Успех пришел лишь 26 сентября 1944 года, когда скважина №100, про-
буренная на Туймазинской площади на глубину 1730 м бригадами мастеров 
В.Н.Андрияшина и А.Т.Трипольского, дала фонтан девонской нефти дебитом 
250 тонн в сутки.

Девонская нефть в корне изменила значение и перспективы и месторождения, 
и поселка. Все это требовало превращения поселка в город. 5 апреля 1946 года 
поселок официально получил статус города. В Указе Президиума Верховного 
Совета РСФСР говорится: «Утвердить представление Президиума Верховного 
Совета Башкирской АССР о преобразовании рабочего поселка Октябрьский 
Туймазинского района в город республиканского подчинения. Подчинить Октябрь-
скому Городскому Совету депутатов трудящихся населенные пункты: Муллино, 
Туркменево, Нарышево, Верхне-Заитово и Московка». Указ подписали пред-
седатель Президиума Н.Шверник и Секретарь Президиума П.Бахмуров. Пред-
седателем Октябрьского Горсовета был избран И.Ф.Маркин, его заместителями 
— Ф.Г.Степанов и М.Ф.Рябов, секретарем Горкома ВКП(б) Н.И.Сарычев, секре-
тарем Горкома комсомола — В.В.Мищевич (родственник будущего заместителя 
министра нефтедобывающей промышленности СССР В.И.Мищевича).

При исполкоме Горсовета были созданы отделы: гороно — руководитель 
Х.И.Инсафутдинов, горздрав — И.И.Елистратов, горфо — А.М.Алимов, 
горсобес — А.С.Башаров, сельхозотдел — Ф.Н.Низамов, горкомхоз — 
С.Н.Кузьмичев, культпросвет — Л.Ф.Сыров, горотдел МВД — А.Н.Молчагинов 
и другие.

В состав города вошли 6619 жителей деревень Муллино, Нарышево, 
Верхне-Заитово, Туркменево и Московка. Город получил в свое распоряжение 
земельные угодья этих деревень со всем хозяйственным инвентарем, площадями, 
крупным и мелким рогатым скотом и хозяйственными сооружениями. Это по-
зволило значительно увеличить возможности по обеспечению жителей города 
продуктами питания.
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Город своим рождением обязан девону. Поэтому одна из первых улиц города 
была названа Девонской, а затем и городская гостиница получила название 
«Девон». На момент образования в городе проживало более 14 тысяч жителей, 
имелось 23320 кв.м жилья. В городе функционировали: одна средняя школа, 
одна неполная средняя школа и 4 начальные школы, больница на 32 койки, 
родильный дом на 18 коек, аптека, 4 фельдшерских пункта, ясли на 45 детей и 
детсад на 100 детей; работали баня, клуб, пекарня.

В 1943 году трест «Туймазанефть» добыл 77 тысяч тонн нефти, пробурил 19 
тысяч метров горных пород, закончил строительство 15 скважин, в КБ треста 
работали 28 буровых и вышкомонтажных бригад. Нефтяники постоянно нара-
щивали добычу нефти и уже в 1945 году был преодолен миллионный рубеж.

В 1947 году создается Туймазинское территориально-строительное управление 
треста «Башнефтестрой», позже преобразованное в трест «Туймазанефтестрой». 
В начале 50-х годов в городе создается Всесоюзный трест «Востокнефтестроймате-
риалы». Силами этих трестов в основном велось дальнейшее обустройство города. 
В тот же год выпустил первую продукцию завод железобетонных конструкций.

В 1947 году коллектив буровиков треста довел объем буровых работ до 87 
тысяч метров. Туймазинские нефтяники добыли уже более 2,5 миллионов тонн 
нефти. Родина высоко оценила трудовые успехи туймазинских нефтяников: 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1948 года за успешное 
выполнение заданий Правительства по разведке новых нефтяных месторождений, 
имеющих большое государственное значение, систематический значительный 
рост добычи нефти и выполнение государственных планов по добыче нефти в 
1946—1947 годах трест «Туймазанефть» объединения «Башнефть» был на-
гражден орденом Ленина. 

В 1949 году в Октябрьском введены в эксплуатацию хлебозавод и городской 
узел связи. После открытия туймазинскими разведчиками недр Бавлинского 
нефтяного месторождения в Татарской АССР через реку был построен мост, 
строительством которого руководил Лев Ефимович Олифер. Тогда газета «Труд» 
написала: «Самым длинным в мире мостом можно считать тот, что пересекает 
скромную степную речушку Ик около города Октябрьского». Дело в том, что на 
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западном берегу в Татарстане время московское, а в Башкортостане — местное, 
разница между которыми 2 часа.

В 1952 году вводится в строй первая очередь ремонтно-механического заво-
да — первенца машиностроения в городе.

Одновременно в городе осуществляется большая градостроительная про-
грамма: в 1947 году Московская архитектурно-планировочная мастерская 
братьев В. и А.Весняных разрабатывает генеральный план застройки города, 
рассчитанный на 30 тысяч жителей, обустраивается городской парк культуры и 
отдыха, возводятся здания библиотеки, стадиона «Нефтяник», детского городка, 
летнего кинотеатра. 2 февраля 1947 года вышел первый номер городской газеты 
«Башкирский нефтяник». В 1948 году были заложены фундаменты больничного 
городка медсанчасти треста «Туймазанефть», Дома техники. В 1949 году завер-
шилось строительство учебно-лабораторного корпуса Октябрьского нефтяного 
техникума, Дома культуры нефтяников.

В 1948 году в городе открыли первую музыкальную школу, вскоре — музы-
кальное училище. Открытие музыкальной школы и училища явилось началом 
прославленной музыкальной биографии города. В строительстве социальных 
и культурных объектов большая заслуга первого секретаря горкома партии 
В.Г.Королькова (1947—1955), ранее работавшего заместителем начальника 
объединения «Башнефть» в г.Уфе, и председателя горисполкома Р.А.Закирова. 
Работа музыкальных коллективов и театрального коллектива Дома культуры 
нефтяников (руководитель К.К.Норлунд), который стал первым в Башкирии 
народным театром, явилась важной вехой в культурном развитии города.

Раскинувшийся на более чем 100 квадратных километрах город Октябрьский 
с более чем 110-тысячным населением входит в пятерку самых больших городов 
республики. Он является крупным деловым, экономическим, научным, спортив-
ным и культурным центром, считается одним из самых красивых, благоустроенных 
городов-нефтяников страны. В преддверии 70-летнего юбилея крепко стоит на 
ногах, отличается высоким уровнем развития тяжелой и легкой промышленно-
сти, развитой системой здравоохранения и социально-бытовых услуг. В городе 
около 200 предприятий машиностроения, приборостроения и других отраслей, 
номенклатура продукции которых составляет около 250 наименований и они 
поставляются во многие регионы страны и за рубеж.

Город получил известность как город нефтяников, их вклад в развитие горо-
да неоценим. Но сегодня он скорее город машиностроителей, чем нефтяников. 
Строители создали его неповторимый облик, радуют взор его площади, улицы 
и скверы в оригинальном архитектурном исполнении. Город продолжает расти. 
Строятся новые микрорайоны, сносятся оставшиеся ветхие строения перво-
строителей, он становится еще краше и благоустроеннее. Много славных дел на 
счету города и горожан. Но особое место среди них занимает открытие в 1944 
году знаменитого месторождения девонской нефти на Туймазинской площади, и 
первых месторождений нефти в соседнем Татарстане, ратные и трудовые подвиги 
октябрьцев в грозные военные годы, обеспечение фронта и народного хозяйства 
нефтью. Не зря коллективу промысла №1 треста «Туймазанефть» в 1946 году 
оставлено на вечное хранение знамя Государственного Комитета Обороны СССР, 
как символ трудовой славы, а сам трест «Туймазанефть» в 1948 году первым среди 
предприятий объединения «Башнефть» был награжден орденом Ленина.
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В коллективах города выросли замечательные мастера своего дела, многие 
октябрьцы проявили образцы мужества и героизма в грозные годы Великой Отече-
ственной войны. Пятеро октябрьцев удостоены звания Героя Советского Союза — 
это Ш.Ю.Гатиатуллин, Т.Л.Нуркаев, А.К.Кортунов, Н.И.Дегтярь и И.М.Никитин, 
двое стали полными кавалерами ордена Славы — В.Н.Зотов, П.И.Анпилогов.

Высокое звание Героя Социалистического Труда присвоено И.Д.Куприянову, 
Л.Х.Марданшиной, Р.Х.Аллаярову, Д.И.Михайлову, И.Б.Поляковскому, 
Т.М.Вильданову — все они нефтяники. Также нефтяниками являются все 9 
лауреатов Государственной Премии СССР: П.П.Балабанов, П.П.Галонский, 
Т.М.Золоев, И.Д.Куприянов, М.В.Мальцев, Н.К.Михайловский, Т.Л.Нуркаев, 
М.А.Потюкаев и А.Т.Шмарев.

Около 60 человек являются Почетными гражданами города, из них добрая 
половина нефтяники. Для многих Октябрьский стал своеобразным стартовым 
полигоном для взлета на всероссийскую и всесоюзную орбиту. Это В.Д.Шашин, 
ставший министром нефтедобывающей промышленности СССР, А.К.Кортунов, 
ставший министром газовой промышленности СССР, В.Н.Поляков, ставший 
министром автомобильной промышленности СССР, А.Т.Шмарев, М.А.Потюкаев. 
И не случайно улицы города в своих названиях носят имена прославленных неф-
тяников, заложивших промышленную и культурную основу города. 

История города Октябрьского уникальна. Подвиги нефтяников-первопро-
ходцев, ратные подвиги на полях сражений, самоотверженный труд по обеспе-
чению фронта ГСМ, послевоенная работа по дальнейшему развитию города, 
достойное продолжение добрых традиций основателей — всем этим по праву 
может гордиться сегодняшнее поколение города, создающее мощный фундамент 
для дальнейшего развития. Нет сомнений, что Октябрьский и октябрьцы будут 
и дальше укреплять свой промышленный и социальный потенциал и добьются 
новых успехов во всех добрых делах.

Традиции первостроителей города совместно с нефтяниками, машиностроите-
лями и строителями продолжили многие поколения работников партийных и ис-
полнительных органов. Нельзя не отметить таких людей, как тандем секретаря ГК 
КПСС Афридонова М.В. и председателя горсовета Клинова И.Е., именно при них 
построены новые крупные промышленные объекты, памятник участникам Великой 
Отечественной войны «Душа солдата», кинотеатр «Фонтан» и многое другое.

Лучшие традиции продолжили такие секретари ГК КПСС, как Захаров Н.И., 
Бурма А.И., Соколова В.Н., председатели исполкома горсовета и главы адми-
нистраций Трошин А.П., Хайрутдинов Ф.Я., Корольков Ю.В., Молчанов С.А.  
В настоящее время, опираясь на опыт старшего поколения, продолжает развитие 
города глава администрации Шмелев А.Н.

Ежегодно в городе вводятся новые социальные объекты, школы, детские 
сады, построили современный перинатальный центр, объекты торговли, откры-
ваются вновь созданные промышленные предприятия. Это отрадно видеть на 
фоне общего застоя и развала экономики, созданной трудом многих поколений 
в советский период.

В эти дни, когда город отмечает свое 70-летие, мы с огромной благодарно-
стью и уважением должны вспомнить имена первопроходцев, первостроителей, 
всех октябрьцев, кто, не жалея сил, работал во славу родного города. Они это 
заслужили!


