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Аннотация. В статье проанализирован процесс обустройства прибывшей в Сургут геоло-

горазведочной экспедиции Фармана Курбановича (Курбан-оглы) Салманова. Основная цель иссле-

дования состояла в научном отражении процесса гражданского и промышленного строительства  

на восточной окраине Черного Мыса как начала последующего интенсивного градостроения. Осно-

вываясь на публикациях сургутских краеведов Ивана Прокопьевича Захарова и Флегонта Яковлевича 

Показаньева, воспоминаниях Фармана Салманова, документальных источниках, применяя общена-

учные и конкретно-исторические методы исследования, автор выявил значение деятельности и лич-

ности начальника Юганской нефтеразведочной экспедиции Фармана Салманова в организации и ру-

ководстве строительных работ. Он отметил, что усилиями сформированных им строительных бригад 

были построены важные производственные и социальные объекты городской инфраструктуры пер-

вой половины 1960-х годов. 
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Abstract. The article analyses the process of settlement of the geological exploratory expedition  

of Farman K. Salmanov, which had arrived in Surgut. The main goal of the research is to scientifically reflect 

the process of civil and industrial construction on the eastern edge of the Chernyi Mys, initiating the subsequent 

intensive urban development. The publications of Surgut local historians Ivan P. Zakharov and Flegont Ya. 

This study considers the publications of Surgut local historians Ivan P. Zakharov and Flegont Ya. Pokazaniev, 

memoirs of Farman K. Salmanov, and documentary sources. General scientific and specific-historical methods 

of research are applied. The author reveals the importance of the activity and personality of the Yugansk oil 

exploratory expedition chief Farman K. Salmanov in the organisation and management of construction works. 

It is noted that the efforts of the construction teams formed by him built important industrial and social facilities 

for urban infrastructure in the first half of the 1960s. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основанный в 1594 г. князем Ф. П. Баря-

тинским и письменным головой В. В. Анич-

ковым как укрепленная военная база продви-

жения Московского государства на Восток  

и место сбора пушной подати коренных  

жителей, являвшейся весомым источником 

пополнения государственной казны, Сургут 

играл заметную роль в «прирастании Россий-

ского могущества Сибирью». После утраты 

Сургутом своего положения как одного из важ-

нейших форпостов освоения Сибири в конце 

ХVII в. в связи с ростом южных городов ре-

гиона ему суждено было обрести второе рож-

дение во второй половине ХХ в. после сенса-

ционного открытия за Уралом крупнейшей  

в стране нефтегазоносной провинции.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

В процессе подготовки статьи автор ак-

тивно использовал материалы воспоминаний 

И. П. Захарова «Моя земля», изданных в 1999 г. 

в Сургуте, и П. А. Мунарева «Так было, так 

начиналось (Записки председателя)», вышед-

ших там же в 1997 г. и переизданных в 2008 г., 

В. В. Бахилова «Дорога к нефти», опублико-

ванных в Тюмени в 1975 г., В. Ф. Редикуль-

цева «Первооткрыватели», напечатанные  

в «Тюменской правде» 3 апреля 2021 г. и «Сур-

гут рождался в муках», обнародованных в га-

зете «В центре событий» в июне 2006 г. в 26-м 

номере. Большую ценность для автора пред-

ставляли мемуары Ф. К. Салманова «Сибирь – 

судьба моя», изданные в Москве в 1986 г. 

Важные исторические факты были почерпнуты 

из краеведческого исследования Л. В. Петро-

вой и Ф. Я. Показаньева «Сургут», вышед-

шего в свет в Свердловске в 1987 г. 

Интерес для исследования представляли 

источники, отражающие эволюцию первых 

геологоразведочных и нефтедобывающих  

поселений в городские агломерации. Так,  

Галина Батищева в статье «Урбанист, геолог 

и старожилы – про сценарии развития Сур-

гута, которым не суждено было сбыться» 

справедливо отметила: «Открытия первых 

нефтяных месторождений в Шаиме, Усть- 

Балыке, Мегионе способствовали стихийному 

возведению пунктов расселения рабочих кад-

ров. Уже в начале шестидесятых годов стали 

появляться вахтовые поселки – прообразы 

“нефтяных городов” Западной Сибири…» [1]. 

На трудности возведения поселка геологов 

в Сургуте, связанные с отсутствием строи-

тельных материалов и механизмов, удаленно-

стью от транспортных коммуникаций, указы-

вала Ольга Маслова [2]. Трудовой энтузиазм, 

высокие темпы и масштабы строительства со-

циальных объектов отразила в своей статье 

краевед Людмила Захарова [3], о решающей 

роли Ф. К. Салманова в его организации пи-

сала Юлия Шадевская [4].  

Особенности исторических источников, 

предмета исследования и его задач пред-

определили выбор автором методов науч-

ного изучения. Использовались универсаль-

ные методы, в числе которых необходимо 

назвать синтез, анализ, обобщение, дедукцию 

и индукцию. Вместе с тем специфика тема-

тики научного направления требовала осо-

бого внимания к конкретно-историческим  

методам. В ходе подготовки публикации  

широкое применение нашел идеографиче-

ский метод, позволивший выявить особенно-

сти организации строительства в условиях 

его слабого материального и технического 

обеспечения, а также историко-генетический, 

представивший возможность понять связь 

строительных работ с геологоразведочным 

поиском и их эволюцию, историко-сравни-

тельный, ставший основой анализа сходства  

и различия организации строительства на раз-

ных этапах его осуществления и ряд других 

конкретно-исторических методов, необходи-

мых для проведения качественного историче-

ского исследования.  

Историография. Изучение истории градо-

строения нашло определенное отражение  

в работах ряда исследователей. Среди них 

следует прежде всего назвать изданную  
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в 2010 г. монографию «Западно-Сибирский 

нефтегазовый район: экономическое и соци-

альное развитие (1960–2000-е гг.)» Г. Ю. Ко-

левой, в которой отражен ряд аспектов исто-

рии формирования строительной индустрии 

на севере Тюменской области [5], продуктив-

ным оказалось стремление показать в статье 

«Строительство городов нового промышлен-

ного освоения в 1960–1980-е гг.» специфику 

градостроения в Западно-Сибирской энерге-

тической провинции [6].  

Научный интерес представляет работа  

Н. П. Розанова «Крупнопанельное домостро-

ение», в которой процесс жилищного строи-

тельства на Севере рассмотрен с позиции  

общероссийского градостроения [7]. 

Для формирования социального контек-

ста городского строительства на севере Тю-

менской области значима изданная в 2002 г. 

в Тюмени монография Н. Ю. Гавриловой 

«Социальное развитие нефтедобывающих 

районов Западной Сибири (1964–1985 гг.)»,  

в которой исследователю удалось воспроиз-

вести модели расселения рабочих кадров  

на новой территории нефтегазового освоения 

и отразить некоторые специфические черты 

формирования индустриальной базы город-

ского строительства [8]. 

Однако, несмотря на впечатляющую фун-

дированность данных публикаций, вопрос 

о роли поселений нефтеразведочных экспеди-

ций в строительстве новых городов не нашел 

в них должного освещения. Связь процесса 

локализации нефтеразведочных экспедиций, 

создания рабочих поселений и строительства 

новых нефтяных городов отметил И. Н. Стась 

в монографии «От поселков к городам  

и обратно: история градостроительной поли-

тики в Ханты-Мансийском округе (1960 – 

нач. 1990-х гг.)», вышедшей в свет в Сургуте 

в 2016 г. [9]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В новейшей истории Сургута особое место 

занимает 13 сентября 1957 г. Глобальное зна-

чение происшедшим в этот день событиям 

придавал талантливый краевед И. П. Захаров, 

который считал, что прибытие нефтеразве-

дочной экспедиции Фармана Курбановича 

Салманова «является главным событием  

ХХ века» [10, с. 24].  

Вопреки утвердившемуся мнению о ра-

достной встрече прибывшего из Кузбасса  

десанта нефтеразведчиков автор статьи пред-

положил, что решение о формировании  

в Сургуте базы развертывания в Среднем 

Приобье поисковых работ на нефть боль-

шого оптимизма у местных руководителей 

не вызвало. Об этом недвусмысленно писал 

другой известный сургутский историк,  

очевидец тех событий, Ф. Я. Показаньев: 

«Когда Салманов в июне (мае – прим. авт.) 

впервые появился в Сургутском райкоме 

партии, его доводам о высокой нефтеносно-

сти территории верили с трудом» [11, с. 60]. 

Об этом первом и самом важном для при-

нятия стратегических решений о размеще-

нии геологоразведочной экспедиции визите 

в Сургут Ф. К. Салманов вспоминал с тепло-

той и подчеркивал его дружеский характер. 

Однако реакция руководителей районного 

центра на известие о намерении производить 

здесь геологоразведочные работы была 

весьма скептической. Он писал: «Первый сек-

ретарь районного комитета партии Виктор 

Гаврилович Бахмат взглянул на меня с недо-

верием» [12, с. 49]. 

Критично на заявление Ф. К. Салма-

нова отреагировал директор рыбокомби-

ната Г. С. Максимов, который вспоминал: 

«В Покуре два года бурили-бурили и, ничего 

не найдя, смотались» [12, с. 49]. Особен- 

но категорично высказал свое негативное  

отношение к предполагаемому приезду неф- 

теразведочной экспедиции председатель 

райисполкома, решительно заявивший: «Гео-

логи здесь пробудут недолго, испортят пло-

щадку, а для расширения райцентра места  

и так мало» [12, с. 49]. 

Несмотря на столь сдержанное отношение 

к предполагаемому прибытию нефтеразве-

дочной экспедиции, общий итог первого  

совместного совещания первооткрывателей 

будущей нефтегазоносной провинции завер-

шилось компромиссным решением. «Мы вы-

брали другую площадку в конце Черного 

Мыса и получили окончательное разрешение 

местных властей на ее производственное обу-
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стройство и жилищную застройку», – вспо-

минал Фарман Курбанович [12, с. 60]. 

Для решения этой задачи он предлагал  

использовать административный ресурс рай-

онного центра, объединить имевшиеся строи-

тельные мощности его производственных 

структур и доставленных из Кузбасса машин 

и механизмов нефтеразведочного подразде-

ления. Однако его планам не суждено 

было сбыться. Сургут, имевший статус села  

и только в 1958 г. провозглашенный рабочим 

поселком, не располагал таким производ-

ственным потенциалом.  

Основными производителями материалов 

для строившихся объектов в Сургутском  

районе являлись Райпромкомбинат и Про-

мартель им. С. М. Кирова. Но они рабо- 

тали крайне неудовлетворительно. В 1957 г.  

в условиях острой потребности в столярных 

изделиях Райпромкомбинат не смог обеспе-

чить стройки необходимыми оконными пере-

плетами и другими столярными и плотниц-

кими комплектующими изделиями. 

Хроническую потребность строители ис-

пытывали в обеспечении кирпичом. Сургут-

ский кирпичный завод был не в состоянии  

его производить. Он представлял собой пе-

чальное зрелище. Сохранившееся оборудова-

ние и механизмы были занесены снегом  

и требовали ремонта. Сушильные сараи нуж-

дались в реконструкции. Рабочие бригады 

были не укомплектованы, бытовые помеще-

ния отсутствовали. Доставка кирпича осу-

ществлялась из Ханты-Мансийска, но произ-

водилась нерегулярно в силу отсутствия 

надежных транспортных коммуникаций [13]. 

Знакомство с транспортными возможно-

стями с. Сургут произвело на Ф. К. Салма-

нова гнетущее впечатление. Он оценивал  

их так: «Как выяснилось, транспорт мощно-

стью в одну лошадиную силу был самым  

распространенным в Сургуте. Автомашины 

здесь совсем не водились» [12, с. 69].  

Эмоциональный начальник экспедиции 

преувеличивал. Известно, что машинно- 

тракторная станция в Сургуте была создана  

в 1940 г. Первый грузовой автомобиль ЗИС-5 

появился в 1952 г. Электроэнергией в 1928 г. 

было обеспечено строительство рыбзавода,  

а в 1954 г. к ней был подключен весь Черный 

Мыс [14, с. 24]. Он прав в том, что это было 

маломощное патриархальное хозяйство, стро-

ительный и транспортный потенциал кото-

рого не мог стать основой формирования  

в городе базового центра развертывания  

масштабной геологоразведки.  

Показательно то, что ездить поначалу 

было не на чем. Тогда Салманов купил в кол-

хозе «Верный путь» выездного коня Каз-

бека [6, с. 22], на котором, как он вспоминал,  

в день проезжал по 200 км [15]. 

Даже в мае 1964 г., судя по мемуарам  

прибывшего тогда в Сургут руководителя 

Главтюменнефтегазстроя (основного строи-

тельного главка Западной Сибири), наделен-

ного чрезвычайными полномочиями, А. С. Бар-

сукова, «там ничего не было. Ни-че-гo».  

Он вспоминал: «Есть такой город Сургут.  

Теперь это город. Тогда там было три лошади, 

один самосвал и тридцать четыре или трид-

цать пять человек. Условия снабжения 

были тяжелейшими. Например, кислород для 

газосварки приходилось возить за полторы 

тысячи километров из Томска и Новосибир-

ска» [16, с. 75]. 

Экономические возможности и состояние 

бюджета райцентра проиллюстрировала до-

кладная записка Председателя Сургутского 

райсовета А. Заева, который в январе 1957 г. 

для приобретения коммутатора и кабеля для 

ремонта линии телефонной связи слезно про-

сил у Тюменского облисполкома включить  

в месячный бюджет 50 тыс. руб. [17]. 

В Сургуте ощущался острый дефицит  

жилья. Значительная часть жилищного фонда 

составляли неприспособленные под северные 

условия, прогнившие строения. В балках  

и бараках размещалась подавляющая часть 

тружеников лесной и рыбной отраслей про-

мышленности. Рабочий Сургутского рыбо-

консервного завода располагал в среднем 

только 4 кв. м жилой площади, тогда как по 

стране средняя обеспеченность жильем со-

ставляла 9 кв. м на человека. Чтобы достичь 

этого показателя, предприятию необходимо 

было построить 7 764 кв. м жилой площади.  

Такую же насущную потребность в жилье 

испытывали работники бюджетной сферы. 
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Чтобы обеспечить им всех преподавателей, 

необходимо было ввести в эксплуатацию 

квартир общей площадью 918 кв. м. Однако 

хозчасть исполкома была в состоянии предо-

ставить только 500 кв. м коммунального жи-

лья [18]. 

Райисполком не располагал необходи-

мыми для такого масштабного жилищ-

ного строительства финансовыми возможно-

стями. За два года до прибытия экспедиции 

Ф. К. Салманова Сургутский рыбоконсерв-

ный завод сумел построить только четыре 

четырехквартирных дома. Всего два дома  

и десять квартир за этот период заселил рай-

потребсоюз. Сургутский леспромхоз, который 

испытывал хронический дефицит рабочих 

кадров по причине отсутствия элементарных 

условий проживания, в 1957 г. из предостав-

ленных ему в навигацию двадцати щитовых 

домов собрал только два. Остальные ком-

плекты сборных конструкций были брошены 

на берегу р. Черной и оставались бесхозными 

зимовать до следующего года [19]. 

Несмотря на отсутствие производствен-

ных возможностей у администрации района 

оказать необходимое экономическое содей-

ствие в обустройстве территории размещения 

прибывших геологов, начальник Юганской 

нефтеразведочной экспедиции Ф. К. Салма-

нов не терял уверенности в успехе задуман-

ного им предприятия. На состоявшейся  

в сентябре 1957 г. IX партийной конференции 

Сургутского района он с воодушевлением  

посвящал ее участников в казавшиеся многим 

невыполнимыми планы открытия новых 

нефтяных месторождений в Западной Сибири 

и обустройства Сургута. Завершая свое вы-

ступление под аплодисменты партийно- 

хозяйственного актива района, Ф. К. Салма-

нов уверенно заявил: «Здесь будет создано 

третье Баку!» [20]. 

Планы строительства начальника экспеди-

ции значительно превосходили полученные 

им официальные задания. В восточной части 

Черного Мыса практически с нуля, полагаясь 

только на собственную «строительную базу» 

и технику, развернулось невиданное для мно-

говекового патриархального села интенсив-

ное гражданское и производственное строи-

тельство. Сверх запланированных Управ-

лением геологии строительных объектов 

Ф. К. Салманов принял решение ввести  

в эксплуатацию не 5, а 10 тыс. кв. м жилой 

площади, построить общежитие и клуб неф-

тяников на 135–150 мест, столовую и детский 

сад. Сургутская экспедиция выступила с ини-

циативой реконструкции Затонской началь-

ной школы, одобренной Сургутским рай- 

комом Коммунистической партии Совет-

ского Союза (КПСС). В 1959 г. Юганской 

нефтеразведочной экспедиции было пору-

чено строительство аэродрома для приема са-

молетов Ли-2 [21]. 

Работы начались с формирования бригад 

из строителей, потому что среди прибывших 

геологов их насчитывалось небольшое коли-

чество. В рабочей силе строительство недо-

статка не испытывало. «К нам шли люди.  

На работу уже устроились более пятидесяти 

человек. Первое, что мы сделали, из приня-

тых рабочих создали несколько плотничьих 

бригад, которые сразу же приступили к под-

готовке площадки под строительство на во-

сточном краю Черного Мыса», – вспоминал 

Фарман Курбанович [12, с. 69]. 

В этом районе находилось заросшее лесом 

моховое болото. На нем осуществили дренаж, 

проложили лежневую дорогу, свалили лес, 

выкорчевали пни, вырыли траншеи под водо-

провод и паропровод, укладывали и утеплили 

трубы, смонтировали резервуары для воды, 

протянули электролинию. Первыми произ-

водственными объектами стали дизель-

ная электростанция и пилорама. Высокими  

темпами возводились жилые дома и произ-

водственные помещения. Среди строителей  

лучшими по праву являлись пилорамщик  

Я. К. Фрайденберг, плотники С. В. Пидру  

и И. С. Шевчук [21]. 

Спустя пять месяцев после высадки де-

санта, к февралю 1958 г., в «городке нефтяни-

ков» уже были две улицы – Новая и Сосновая, 

где проживало 19 семей. В первый рубленый 

дом заселилась многодетная семья дизелиста 

Е. Демина и его супруги Марии Григорьевны, 

заведующей материальным отделом [22]. 

По объемам строительных работ салманов-

ские бригады значительно опережали все 
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имевшиеся в Среднем Приобье геологоразве-

дочные партии. В 1959 г. Сургутская нефте-

разведочная экспедиция выполнила план  

по строительству жилых домов на 153 %,  

а по вводу жилья – на 243 %. Эти показатели 

были существенно выше, чем у Александров-

ской геологоразведочной партии Томской  

области, с которой был подписан договор  

о социалистическом соревновании [23]. 

Выполняя взятые на себя важные социали-

стические обязательства, к лету 1958 г. были 

построены помещение конторы, гараж, меха-

ническая мастерская. Ускоренными темпами 

велось строительство детского сада и клуба, 

сооружали который нелегально, по смете  

одного из производственных складов, так как 

средства на культурно-бытовые объекты вы-

делялись мизерные.  

Фактическим прорабом при возведении 

клуба, как и всего Черного Мыса, являлся 

Фарман Курбанович, успешно совмещая эти 

функции с руководством геологоразведочных 

работ. При поддержке сургутского райкома 

партии он объявил строительство общепосел-

кового клуба народной стройкой, стремясь 

скооперировать и сосредоточить на ней сред-

ства, технику и рабочих. Воспоминания со-

ратников Ф. К. Салманова засвидетельство-

вали высокий профессионализм проводимых 

им планерок и производственных совещаний. 

Он лично расставлял рабочих, следил за каче-

ством производства работ, проявляя себя не 

только руководителем геологического пред-

приятия, но и главным строителем поселка. 

Этот клуб открыл свои двери в канун майских 

праздников 1959 г. [24]. 

Всего на обустройство поселка Салманов 

официально предполагал выделить в 1957 г.  

4 млн руб. [25]. Однако расходы экспедиции 

были значительно больше, судя по тем объек-

там, которые вводились в эксплуатацию. 

Застройка территории Черного Мыса рас-

ширялась, вместе с ним преображался весь 

Сургут. Появилось автобусное движение, были 

построены поселковый стадион, спортивный 

зал, взлетно-посадочная площадка [26]. 

Метод «народной стройки» начальник экс-

педиции использовал и при проблемном стро-

ительстве аэродрома. В связи с чрезмерным 

уклоном и расположением взлетной пло-

щадки без учета «розы ветров» комиссией 

Уральского Управления гражданской авиа-

ции был отвергнут предложенный Ф. К. Сал-

мановым совместно с П. П. Коровиным  

проект расширенной взлетной площадки.  

Этот проект предусматривал возможность 

приема не только легких летательных аппара-

тов типа самолетов Ан-2, но и значительно 

более мощных грузоподъемных самолетов  

и вертолетов за счет намыва водой в зимнее 

время.  

Другое предложение о размещении 

взлетной площадки в заливе Оби не удалось 

согласовать с Министерством рыбной про-

мышленности. Однако неудача не остудила 

Салманова и Коровина. Они настойчиво  

продолжали лоббировать во властных струк-

турах идею строительства капитального 

аэропорта, начало которого знаменовалось 

высокими темпами. 

После перевода Ф. К. Салманова из Сур-

гута на другой геологоразведочный участок, 

работы по строительству аэровокзала утра-

тили былую динамику. В сентябре 1964 г. 

бюро Сургутского райкома КПСС констати-

ровало то, что «работы по расширению аэро-

порта ведутся крайне медленно. Руководство 

аэропорта …а также руководство СУ-2  

и НПУ безответственно отнеслись к выполне-

нию решения бюро обкома партии. До по-

следнего времени работы по расширению 

аэропорта были поставлены на самотек, кон-

кретно этими работами никто не руководил  

и не контролировал ...» [27]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Юганская геологоразведочная экспедиция 

под руководством Ф. К. Салманова сыграла 

ведущую роль в обустройстве села, а впослед-

ствии рабочего поселка Сургут, на начальном 

этапе поисковых работ на нефть и промыш-

ленного освоения ее месторождений в Сред-

нем Приобье. Усилиями строительных бри-

гад экспедиции были построены новые 

улицы, позднее ставшие центральными маги-

стралями городского района Черный Мыс, 

которые сохранились до настоящего времени.  
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Возведенные геологами жилищные, соци-

ально-культурные и медицинские объекты 

долгое время являлись основными пунктами 

жизнеобеспечения сургутян. Трудно переоце-

нить инициативу начальника Юганской гео-

логоразведочной экспедиции Ф. К. Салманова 

в возведении Сургутского аэропорта, которому 

в 2019 г. было присвоено его имя [28]. 

Строительная деятельность Юганской экс-

педиции положила начало градостроения  

в Сургуте и во всем Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре. 
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