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В статье анализируются труды известных советских археологов  – доктора исторических наук, 
профессора А.Х. Халикова и его супруги, кандидата исторических наук Е.А. Халиковой, внесших 
значительный вклад в решение проблем истории раннего ислама в Волжской Булгарии. Е.А. Халиковой 
впервые проводились систематические и планомерные раскопки городских и сельских могильников 
домонгольских булгар, материалы которых, глубоко анализированные с привлечением письменных 
источников, свидетельствовали о начале мусульманизации населения еще в IX в. и широком 
распространении ислама среди булгар в последующие периоды, особенно  в предмонгольское время. 
А.Х. Халиков вошел в историю булгароведения как исследователь руин белокаменных мечетей в Биляре 
и средневековой Алабуге – уникальных культовых сооружений домонгольских булгар. Им же впервые 
поставлена проблема взаимосвязи процессов исламизации и урбанизации булгарского общества.
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В России советского периода, господству-
ющая идеология которой базировалась на 
учении научного коммунизма (научного атеиз-
ма, в частности), изучению истории ислама 
– времени его принятия, степени мусульма-
низации волжских булгар до монгольских 
завоеваний 1236 г., роли ислама в развитии 
культуры – не придавалось особого значения. 
В то же время уже в первом издании «Исто-
рии Татарской АССР», увидевшем свет в 1955 
г., правильно отмечалось, что «мусульманство 
имело свое место в Булгарии и до прибытия 
посольства от халифа в 922 году, но с этого 
года ислам становится официальной рели-

гией государства и крупной политической 
силой, укреплявшей авторитет булгарского 
царя» (История…, 1955, с. 73). Однако тут же 
утверждалось, что «идеи ислама весьма слабо 
проникали в среду трудовых масс общества и 
только много позднее он стал влиять на быт 
народа, на его мировоззрение, играя преиму-
щественно реакционную роль в развитии 
культуры и общественных отношений населе-
ния Булгарии» (История…, 1955, с. 73).

С удовлетворением можем утверждать, что 
начало научного изучения истории ислама у 
волжских булгар – одного из предков совре-
менных поволжских татар, связано с исследо-
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ваниями археологов, а именно с раскопками 
Альфреда Хасановича Халикова (1929–1994) 
и Елены Александровны Халиковой (1930–
1977) на Билярском городище. Исследования 
этого памятника начались в 1967 г., но первые 
масштабные изыскания состоялись через два 
года – в 1969 г., когда Е.А. Халикова присту-
пила к раскопкам мусульманских некрополей, 
а А.Х. Халиков – руин кирпичного здания, 
условно названного им «караван-сараем», за 
восточным углом внутреннего города (Хали-
ков, Халикова, 1970, с. 169–170). 

Следует, однако, заметить, что системати-
ческие раскопки языческих и раннемусуль-
манских могильников домонгольского време-
ни, дающие возможность проследить переход 
волжских булгар от язычества к исламу, – 
имеем в виду в первую очередь Танкеевский 
и Тетюшский могильники – были предпри-
няты А.Х. Халиковым, Е.А. Халиковой и Е.П. 
Казаковым еще в 1960-е годы и продолжались 
в последующем параллельно с работами на 
Биляре (Халикова, Казаков, 1970, с. 158–159; 
Халикова, 1971б, с. 283–284; Халикова, Хали-
ков, 1971, с. 143–144; Казаков, Халикова, 1981, 
с. 21–35; Khalikova, Kazakov, 1977, с. 21–221).

I Билярский могильник, расположенный на 
юго-западной окраине городища за его внеш-
ними укреплениями, можно считать самым 
крупным некрополем Биляра, занимавшим, 
как показали раскопки IX–XIV 1969–1970 гг., 
площадь не менее 15 га. Здесь исследовано в 
общей сложности 173 захоронения. Наиболее 
ранние его погребения нарушали слои булгар-
ского поселения X–XI вв. Очевидно, время 
функционирования могильника относится к 
XII – началу XIII в. – периоду расцвета Вели-
кого города, как его называли русские лето-
писцы (Халиков, Халикова, 1970, с. 169).

В 1969, 1971 и 1972 гг. Е.А. Халикова и А.Х. 
Халиков раскопом XV изучали II Билярский 
могильник, расположенный за восточным 
углом укреплений внутреннего города. Здесь 
вскрыто 157 погребений X–XI вв., среди 
которых стратиграфически удалось выделить 
группу ранних могил, включающих 79 захо-
ронений Х в., преимущественно первой его 
половины (Халикова, 1973, с. 191).

На III Билярском некрополе у южного угла 
внутреннего города Елена Александровна 
раскопом XVIII 1971 г. выявила 7 раннему-
сульманских погребений Х – начала XI вв. 
(Мазанов и др., 1972, с. 229–230). 

В центральной части внутреннего горо-
да Биляра, у юго-восточной стены Собор-
ной мечети (раскоп XXII), в 1972–1973 гг. 

Е.А. Халикова исследовала погребения IV 
могильника, где ею было вскрыто 25 захоро-
нений (Халикова, 1979, с. 114–118). В 1979 г. 
Р.Ф. Шарифуллиным на этом же могильнике 
было изучено еще 19 погребений с 25 костя-
ками, часть которых лежала в семейных скле-
пах, сооруженных из хорошо обожженного 
строительного кирпича (Шарифуллин, 1984, 
с. 65–82). Усопших хоронили в деревянных 
гробах, от которых до нас дошли лишь следы 
древесной трухи и железные гвозди по углам 
и бокам. Умершие положены вытянуто на 
спине, головой к кыбле, левая рука вытянута 
вдоль тела, правая лежит на животе. 

Необычные черты и своеобразие этого 
могильника, как то: не свойственное для 
рядовых булгарских могильников располо-
жение его в центральной, наиболее богатой 
части города, притом прямо перед мечетью; 
наличие специальных наземных погребаль-
ных сооружений; парных или коллектив-
ных захоронений в них (семейных склепов) 
– следует поставить в прямую связь со знат-
ностью и социальной привилегированно-
стью погребенных. Заметим, что антрополо-
гически погребенные также отличались от 
рядового городского населения более четко 
выраженной монголоидностью (Фаттахов, 
1979, с. 119–123). Нет сомнения в том, что на 
этом кладбище хоронили правителей страны, 
членов его семьи и других близких родствен-
ников, а также высокопоставленных долж-
ностных лиц государства (Хузин, 1995, с. 
130–131).

В эти же годы Елена Александровна изуча-
ла сельские раннемусульманские могильники: 
Измерский/Девичий городок на левобережье 
Камы, III Рождественский у V одноименно-
го селища XII – начала XIII в. в бассейне р. 
Меши, левого притока Волги, I Старокуй-
бышевский на безымянном острове Куйбы-
шевского водохранилища, в 4 км к западу от 
с. Куралово (Старостин, Халикова, Халиков, 
1971, с. 142; Халикова, 1976, с. 39–59).

В итоге в распоряжении Е.А. Халиковой 
оказался репрезентативный материал, позво-
ляющий проследить процесс принятия ислама 
населением домонгольской Булгарии в широ-
ком хронологическом диапазоне на основе 
динамики изменений в погребальном обряде. 
На материалах археологии Е.А. Халикова впер-
вые определила черты погребального обряда, 
характерные для мусульманских могильни-
ков первой половины Х в. и отметила в них 
реминисценции язычества. По мнению иссле-
довательницы, уже к Х в. полностью пере-
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стают функционировать языческие могиль-
ники типа Больших Тархан и Танкеевки, а в 
XII в. «идеология и обряды ислама глубоко 
укоренились у основного населения страны, 
охватив разные социальные слои булгарского 
общества», что доказывается установлением 
унифицированной, «ортодоксальной» погре-
бальной обрядности, соответствующей кано-
нам ислама – небольшой глубины подпрямо-
угольные могилы с заплечиками по длинной 
стороне; положение умершего в деревянных 
гробах вытянуто на спине; строгое соблюде-
ние кыблы; однообразное положение корпуса 
и рук погребенных; полное отсутствие сопро-
вождающего инвентаря и т. п. Такое единоо-
бразие было обусловлено наличием хорошо 
подготовленных кадров мусульманского духо-
венства, следившего за соблюдением канони-
ческих требований ислама (Халикова, 1976, с. 
14–17; 1986, с. 151). Еще одним доказатель-
ством массовой мусульманизации булгар Е.А. 
Халикова считала полное отсутствие в осте-
ологических материалах поселений костей 
свиньи, запрещенной в исламе (там же).

Выводы Е.А. Халиковой в принципе оста-
ются верными и сегодня, хотя их нельзя 
абсолютизировать. Археологические иссле-
дования последних десятилетий показыва-
ют более сложную картину распространения 
новой религии в Булгарии. Речь идет не толь-
ко о так называемых пережитках язычества 
или некоторых отклонениях от ортодоксаль-
ной погребальной обрядности, обнаруживае-
мых археологами в могильниках булгарского 
населения XI–XIII вв. (Газимзянов, 1997, с. 
19–22), но и о языческих святилищах этого же 
времени. Об этом пишут, в частности, казан-
ские ученые К.А. Руденко, ссылаясь на мате-
риалы Тигашевского городища в Чувашии, 
святилища на Ага-Базаре у г. Болгара на Волге 
и др. (Руденко, 2004, с. 36 и сл.). В восточной 
периферии Волжской Булгарии в послед-
ние годы открыты интересные памятники, 
в числе которых Гулюковский могильник в 
Мензелинском районе Республики Татарстан, 
свидетельствующий о начале проникновения 
ислама на эти земли лишь к концу Х столетия 
(Бугров, Капленко, Ситдиков, 2010, с. 19–25). 
Здесь, на наш взгляд, нет ничего странного – в 
составе булгар всегда присутствовали груп-
пы языческого финно-угорского населения 
из соседних территорий и они, окончательно 
еще не обулгаризованные, могли оставить эти 
немногочисленные памятники (более подроб-
но см.: Давлетшин Г.М., Хузин Ф.Ш., 2000, с. 
54–68; Хузин, Хамидуллин, 2013, с. 214–221).

Масштабные раскопки 1970-х гг., прове-
денные под руководством А.Х. Халикова, 
показали, что еще в Х в. в центральной части 
внутреннего города Биляра происходило 
формирование своеобразного аристократиче-
ского района, скорее всего, административ-
ного центра площадью не менее 10 гектаров. 
Именно в этом районе обнаружены интерес-
нейшие памятники домонгольской монумен-
тальной архитектуры булгар. Главенствующее 
место среди них занимают руинированные 
остатки Соборной мечети – древнейшей архе-
ологически изученной мечети на территории 
Волжской Булгарии.

Еще в середине XVIII века русский исто-
рик и общественный деятель В.Н. Татищев 
в своей «Истории Российской» упоминал 
«портал или врата великого храма и стол-
пы» в центре Биляра. Посетившему городи-
ще в 1769 г. Н.П. Рычкову удалось обмерить 
«преогромный каменный столп, постро-
енный из красного кирпича, смешанного с 
диким камнем». Высота его оказалось более 
5 метров, окружность до 24 аршин. По словам 
билярских старожилов, раньше этот «камен-
ный столп, стоящий в градском замке, был 
преогромной величины. Возвышение его 
представляло вид обыкновенной колокольни, 
и находилось в нем несколько окошек», осве-
щавших ход вверх. Местные жители называ-
ли его «татарской мечетью». Исследователь 
с сожалением отмечал, что крестьяне села 
Билярска «разрушили всё сие здание до осно-
вания, и ныне уже находятся там одна пустота 
и развалины» (Рычков, 1769, с. 13–18). П.А. 
Пономарев и М.Г. Худяков, производившие 
раскопки в районе «каменного столпа» в 
1915 г., выявили следы мощного фундамента 
от большого каменного здания и несколько 
мусульманских погребений в его восточной 
части, но вынуждены были констатировать 
полное уничтожение памятника: остатки его, 
частично попавшие в раскоп, представляли 
собой груды известнякового щебня (Понома-
рев, 1915, с. 49).

В 1973–1977 гг. следы этого монументаль-
ного здания были исследованы Билярской 
археологической экспедицией под руковод-
ством А.Х. Халикова с участием Р.Ф. Шари-
фуллина и архитектора С.С. Айдарова. 

По довольно четким линиям очертаний 
котлована фундамента стен, внутренних 
колонн, башни («столпа») удалось определить 
форму, некоторые конструктивные особенно-
сти и время строительства каменного соору-
жения, служившего мечетью.
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Как выяснилось в процессе исследований, 
к этому сооружению – белокаменной Собор-
ной мечети площадью 1076 кв. м с большим 
отдельно стоящим минаретом (7,2×6,6 м), с 
северо-восточной стороны примыкало еще 
одно строение – деревянное, сохранившееся, 
к сожалению, только в виде комплекса стол-
бовых ям (около 600 на площади 1420 кв. 
м), расположенных в определенном порядке. 
Первоначально, еще до завершения раско-
пок, Альфредом Хасановичем была выдвину-
та гипотеза о назначении этих ям в качестве 
столбов ограды цитадели, последовательно 
отодвигаемой от каменной мечети в северо-
западную сторону (Игонин, Халиков, Халико-
ва, 1974, с. 155). Дальнейшее изучение, одна-
ко, показало отсутствие продолжения столбов 
в северо-восточном и юго-западном направле-
ниях, что заставило высказать предположение 
о принадлежности всей системы к остаткам 
обширного деревянного здания (Халиков, 
Хузин, 1976, с. 203). Как было установлено в 
ходе раскопок, первоначально была возведена 
деревянная мечеть, позднее, в конце Х столе-
тия, к ней была пристроена каменная часть. 
Общая площадь молельных помещений 
достигала 2500 квадратных метров. Здание 
ориентировано согласно мусульманским 
канонам на юго-запад – в сторону священ-
ной Мекки. Внутри белокаменной части 
прослежены остатки 24 колонн, расположен-
ных симметрично в 6 рядов. Фасадная часть 
здания, обращенная на северо-восток, была 
красиво оформлена пилястровыми выступами 
– полуколоннами. В целом, несмотря на фраг-
ментарную сохранность, общий монумен-
тальный характер этого крупного культового 
сооружения, Соборной мечети Х – начала XIII 
в., вырисовывался вполне наглядно. 

Графическая реконструкция «прижизнен-
ного» облика мечети выполнена доктора-
ми архитектуры С.С. Айдаровым (Айдаров, 
Забирова, 1979, с. 46 и сл., рис. 17–19) и Н.Х. 
Халитовым (2011, с. 15–18, рис. 1–8, 9, 10, 11), 
археологом Э.Д. Зиливинской (Зиливинская, 
2019, рис. 7). Вопрос «Которая из них ближе 
к действительности?» не является предметом 
обсуждения, ибо все варианты гипотетичны. 

Первоначально, как уже отмечалось выше, 
А.Х. Халиков датировал время строитель-
ства билярской мечети первой половиной Х 
в. Впоследствии он, продолжая исследования 
Е.А. Халиковой, писавшей о более раннем 
проникновении ислама в булгарское обще-
ство, уточнил свои представления о Соборной 
мечети Биляра. Он был сторонником крупней-

шего богослова и основоположника татарской 
исторической науки Ш. Марджани, убежден-
ного, что булгары приняли ислам еще при 
аббасидских халифах ал-Му’мине (813–833) 
и ал-Васике (842–847) при посредстве средне-
азиатских поломников и торговцев (Мəрҗани, 
1989, 116–121 б.). А.Х. Халиков подтвердил 
данную точку зрения, уточнив, что это собы-
тие могло произойти в 824–825 гг. при хали-
фе Ма’муне, совершившем военный поход 
на хазар из Средней Азии. По его мнению, 
«в 821–822 гг., с началом правления в Багдад-
ском халифате тахиридов, а затем и самани-
дов, на территории Мавераннхра и Хорасана 
с центром в Бухаре начинается усиленное 
распространение ислама, ставшего государ-
ственной религией не только в Средней Азии, 
но и в связанных с нею землях, в том числе 
и Булгарии» (Халиков, 1991, с. 49). Данная 
точка зрения археологически подтверждает-
ся, по мнению А.Х. Халикова, наличием на 
известных Больше-Тарханском и Танкеев-
ском могильниках ранних булгар погребений, 
совершенных с соблюдением мусульманской 
обрядности (Халиков, 1991, с. 49–50)1. 

Опираясь на письменные сведения восточ-
ных авторов Ибн Русте и Ибн Фадлана о 
наличии у них мечетей еще до официального 
принятия ислама (Хвольсон, 1869, с. 22–24; 
Ковалевский, 1956, с. 138; Путешествие Абу 
Хамида ал-Гарнати, 1971, с. 31), Альфред 
Хасанович приводил археологические дока-
зательства, указывающие на возможное время 
строительства деревянной части мечети – IХ 
в., скорее всего, вторая его половина (Хали-
ков, 1991, с. 49, 55).  

Недавно к теме билярской мечети верну-
лась известный специалист по истории сред-
невековой архитектуры мусульманских горо-
дов Востока Э.Д. Зиливинская. Она считает, 
как и А.Х. Халиков, что деревянная мечеть 
действительно древнее, чем белокаменная, но 
она впоследствии не стала пристроем к камен-
ной половине здания, составляя единое целое, 
а была или разобрана, или же, претерпев 
реконструкцию, функционировала отдельно 
(Зиливинская, 2019, с. 78–95). Скорее всего, 
она действительно продолжала самостоя-
тельно функционировать, но уже в качестве 
медресе при мечети.

В непосредственной близости от Собор-
ной мечети возвышалось кирпичное здание 
с центральным (подпольным) отоплением, 
получившее в литературе условное название 
«дома знатного феодала», принадлежавшего, 
очевидно, имаму Соборной мечети (Археоло-
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гические памятники, 1990, с. 53). Оно сохра-
нилось на уровне фундамента и цокольной 
части. Раскопки производились А.Х. Хали-
ковым в 1971–1973 гг. Кладка стен произво-
дилась из стандартных кирпичей квадратной 
формы (26×26×5 см). В основании фунда-
мента отмечены остатки антисейсмической 
подушки из двух рядов сырцовых и полусыр-
цовых кирпичей, характерной для архитектур-
ной традиции Ближнего Востока и Средней 
Азии. По мнению специалистов, этот строи-
тельный прием является ярким доказатель-
ством деятельности в булгарских городах, в 
том числе и в Биляре, среднеазиатских масте-
ров, прибывших в 922 г. вместе с посольством 
халифа Муктадира (Смирнов, 1976).

Основная часть здания имела в плане 
квадрат размерами 11×11 м, разделенный 
внутренней крестообразной перегородкой 
на четыре равные части площадью 16 кв. 
м каждая. Наружные стены, сложенные из 
четырех рядов кирпичей, достигали значи-
тельной толщины (90–100 см), однако более 
мощными были стены внутренней перегород-
ки (до 110 см). По предположению исследо-
вателей, это свидетельствует о двухэтажности 
здания, имевшего, скорее всего, куполообраз-
ное перекрытие, весовая нагрузка которого 
приходилась не на наружные, а на внутренние 
стены.

Все четыре комнаты нижнего этажа сооб-
щались между собой – дверные проемы 
имели ширину 65–70 см. Стены были оштука-
турены, а ближе к полу облицованы тонкими 
известняковыми плитками. Кирпичный пол 
был покрыт сверху известково-алебастровым 
раствором толщиной в 5–6 см.

Интересна система подпольного отопления. 
Общая печь находилась в северо-западном 
углу. Она имела двухчастную конструкцию, 
то есть состояла из топочной и жаронакопи-
тельной камер. От камеры жаронакопления 
двумя магистральными дымоходными кана-
лами отходила разветвленная отопительная 
система, расположенная под полом. 

Для реконструкции общего облика здания 
важное значение имеют некоторые детали, 
выявленные в процессе раскопок восточ-
ной стены, в середине которой располагал-
ся широкий вход. По бокам его расчищены 
основания полуколонн-пилястров, на которых 
покоилась П-образная арка, обрамляющая 
вход. Такое оформление входа также харак-
терно для ранних кирпичных зданий Средней 
Азии и Ирана (Халиков, 1979, с. 11–21; Шари-
фуллин, 1976).

Оставалась не совсем понятной северо-
западная часть здания, имевшая усложненную 
конструкцию в виде двух небольших полу-
круглых комнат или башнеобразных высту-
пов. По мнению Э.Д. Зиливинской, выдвинув-
шей новую гипотезу о возможном назначении 
здания в качестве общественной бани или, 
скорее всего, тахаратханэ, в этих помещени-
ях стояли цистерны для холодной и горячей 
воды (Зиливинская, 2020, с. 147). Располо-
жение хаммам или тахаратханэ у мечетей – 
распространенное явление в восточных горо-
дах. Об этом свидетельствует и колодец № 1, 
из которого брали воду в баню (Шарифуллин, 
1979, с. 102). 

Есть основания полагать, что и белока-
менная мечеть, и кирпичное здание рядом с 
нею построены при участии приглашенных 
восточных мастеров. По мнению А.Х. Хали-
кова и Р.Ф. Шарифуллина, «основы булгарско-
го монументального зодчества были заложе-
ны не позднее X–XI вв. и складывались под 
непосредственным влиянием досельджукской 
архитектуры Ближнего Востока и Средней 
Азии» (Шарифуллин, 1976, с. 50–51; Halikov, 
Sharifullin, 1977, р. 199–202). Факт прожива-
ния в Биляре строителей и зодчих из восточ-
ных городских центров доказывают остатки 
наземных жилищ с каркасно-глинобитными 
стенами в нижних, древнейших горизонтах 
культурного слоя и сферические печи типа 
тандыров (Хузин, 1979, с. 62 и сл.).

Следует упомянуть также об исследовани-
ях А.Х. Халикова на Елабужском городище, 
где до сегодняшнего дня сохранилась камен-
ная башня, полуразрушенная, но восстанов-
ленная почти в первоначальном виде И.В. 
Шишкиным еще в 1867 г. Первые раскопки 
на этом памятнике проводил А.А. Спицын, 
выявивший план здания, имеющего подква-
дратную форму с четырьмя угловыми башня-
ми и четырьмя выступами по середине стен 
(Спицын, 1893, табл. 6, рис. 38). Исследова-
тель, определив время его строительства не 
позднее XIII в., высказал предположение, что 
здание представляло собой или часть древ-
него караван-сарая, или усыпальницу одно-
го из мусульманских святых (Спицын, 1893, 
с. 88–91). А.П. Смирнов считал его одной из 
сохранившихся башен крепости – «цитаде-
лем», построенным булгарами в XII в. (Смир-
нов, 1951, с. 29).

В 1991–1992 гг. на памятнике проводил 
раскопки, не совсем удачные как в плане 
методики исследований, так и интерпретации 
объектов2, преподаватель Елабужского педуни-
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верситета К.И. Корепанов (1997, с. 112–113). В 
1993 г. раскопки были продолжены А.Х. Хали-
ковым, которому удалось полностью выявить 
объект на уровне фундамента и подтвердить 
дату его строительства, предложенную в 
свое время А.П. Смирновым. Здание имело 
квадратную в плане форму с длиной сторон 21 
м; по углам очертились фундаменты округлых 
башен со средним размером 9 м. Отличалась 
своими размерами (и, по всей вероятности, 
высотой) башня в юго-восточном углу – 14 м в 
диаметре. Функциональное назначение здания 
определила его ориентация на кыблу – мечеть, 
выполнявшая одновременно и военно-оборо-
нительную роль (Халиков, 1997). 

***
Е.А. Халикова и А.Х. Халиков, годы 

активной творческой деятельности которых 
проходили в условиях советской реальности, 
пронизанной идеологией марксизма-лениниз-

ма, исключающей из духовной жизни чело-
века т. н. «религиозные предрассудки», прак-
тически впервые обратились к теме ислама у 
средневековых предков татар, поставили и во 
многом правильно решили те вопросы, кото-
рые и сегодня активно обсуждаются в научном 
сообществе – о начале проникновения и степе-
ни распространения ислама среди населения 
Волжской Булгарии, о соотношении ислама 
и язычества, проблемах взаимосвязи процес-
сов исламизации и урбанизации булгарского 
общества и пр. Научные результаты, получен-
ные этими двумя учеными в процессе архе-
ологических раскопок и базирующиеся на 
глубоком анализе имеющихся к тому време-
ни археологических и письменных источни-
ков, активно используются в трудах совре-
менных исследователей (Давлетшин, 2004; 
Измайлов, 2006, с. 549–556; Хузин, 2011, 
с. 43–49).

Примечания:
1 Важно отметить также наличие около двух десятков мусульманских погребений в курганном могильнике 

Брусяны II в Самарской области, датированных Р.С. Багаутдиновым IX в. (2007, с. 215–216), и около десятка 
мусульманских могил того же времени, оставленных булгарским населением в бассейне Северского Донца 
(Кравченко, 2005; 2020).

2 О предварительных результатах «исследований» на площади 896 кв. м. К.И. Корепанов доложил на заседании 
отдела археологии ИЯЛИ АН РТ в апреле 1993 г., демонстрировав план А.А. Спицына столетней давности в 
качестве своего. Посещение раскопа А.Х. Халиковым и Ф.Ш. Хузиным в июне того же года показало, что руины 
здания еще не были даже выявлены.
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