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В статье рассматриваются материалы личных фондов ученых-археологов, а также исследователей 
других специальностей, проводивших исследования на Билярском городище и его окрестностях: д.и.н, 
проф. А.Х. Халикова, к.и.н. Е.А. Халиковой, М.М. Кавеева, остеолога д.б.н. А.Г. Петренко, к.физ.
мат.н. Е.А. Беговатова, д.архит.н. С.С. Айдарова, д.и.н. Р.Г. Фахрутдинова. Материалы, переданные 
родственниками умерших исследователей Институту археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, прошли 
научно-техническую обработку. Таким образом появилась возможность привлечь эти материалы к 
исследованиям в рамках тематики Института им. А.Х. Халикова.

Ключевые слова: археология, личный фонд, Билярское городище, Билярские некрополи, валы, 
рунические надписи.

STUDIES OF BILYAR BY KAZAN ARCHAEOLOGISTS 
IN ARCHIVAL MATERIALS

G.I. Drozdova

The author considers materials of personal collections of archaeologists, as well as researchers of other 
specialties who conducted research in the Bilyar fortifi ed settlement and its surroundings: doctor of history, 
prof. A.Kh. Khalikov, candidate of historical sciences E.A. Khalikova, M.M. Kaveev, osteologist doctor of 
biology A.G. Petrenko, candidate of physical-mathematical sciences l E.A. Begovatov, doctor of architecture 
S.S. Aidarov, doctor of history R.G. Fakhrutdinov. The materials were handed over by the relatives of the 
deceased researchers to the Institute of Archaeology named by A.Kh. Khalikov of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tatarstan, underwent scientifi c and technical processing. Thus there was an opportunity to 
attract these materials to the research on the topics of the Institute of Archaeology named by A.Kh. Khalikov. 
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В методическом кабинете Института архе-

ологии им. А.Х. Халикова АН РТ находятся 
на хранении личные фонды ученых-археоло-
гов, работавших на территории Татарстана. 
Обратимся к документальным материалам 
исследователей, изучавших городище Биляр, 
а также другие археологические памятники, 
расположенные в Алексеевском районе РТ 
в окрестностях Биляра. Это личные фонды: 
А.Х. Халикова (ф. 1), Е.А. Халиковой (ф. 7), 
М.М. Кавеева (ф. 10), Е.А. Беговатова (ф. 19), 
остеолога А.Г. Петренко (ф. 12), архитектора-
реставратора д. архит. н. С.С. Айдарова (18), 
д.и.н Р.Г. Фахрутдинова (17).

Альфред Хасанович Халиков 
(30.05.1929–24.07.1994). Фонд 1. 

Доктор исторических наук (1966), член-
корреспондент АН РТ (1992), заслуженный 
деятель науки РТ (1974), лауреат государ-
ственной премии РТ в области науки и техни-
ки (1994) (Национальный центр археологи-
ческих исследований, 2007, с. 98). Один из 
основных исследователей Биляра домонголь-
ского периода.

Темой волжских булгар и Биляра он начал 
заниматься с 1967 года. Начались широкомас-

штабные раскопки, которые под руководством 
Альфреда Хасановича длились почти 25 лет и 
в свою очередь привели к тому, что Биляр стал 
хорошо изученным эталонным памятником 
домонгольской Булгарии (Кузьминых С.В., 
Старостин П.Н., Хузин Ф.Ш., 2009, с. 9). А.Х. 
Халиков внес неоценимый вклад в изучении 
Биляра (билярских древностей). Проведе-
ние аэрофотосъёмки Билярского городища 
и его окрестностей для того времени было 
прорывом в археологии. Ученым определены 
хронологические рамки существования Биля-
ра (922–1236 гг.) и аргументировано предпо-
ложение о единовременном возникновении 
внутреннего и внешнего города, о возмож-
ной локализации золотоордынского Биляра 
на месте II и III Билярских селищ. Материа-
лы, сохранившиеся в личном фонде ученого, 
являются доказательством этого. Все выше-
обозначенное представлено в виде: 

– научных отчетов по итогам полевых сезо-
нов: за 1967 г. (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 38а), 1970 г. 
(ф. 1, оп. 1, ед. хр. 41), 1971 г. (ф. 1, оп. 1, ед. 
хр. 43), 1972 г. (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 44), 1973 г. 
(ф. 1, оп. 1, ед. хр. 46,), 1974 г. (ф. 1, оп. 1, ед. 
хр. 47, 47а), 1976 г. (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 49, т. 2), 
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1978 г. (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 52), 1979 г. (ф. 1, оп. 
1, ед. хр. 53а); 

– материалов к отчетам, включающих 
чертежи, рисунки предметов, фотографии, 
полевые дневники: 1967 г. – чертежи раскопа 
VII Билярского городища (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 
38а), 1969 г. – полевой дневник (ф. 1, оп. 1, 
ед. хр. 40, т. 3), 1971 г. – фото керамики раско-
па ХVII, карточки с описаниями находок из 
Биляра, находящиеся на хранении в ЛОИА – 
(2) (Ф. 5), рисунки вещей (3) (ф. 1, оп. 1, ед. 
хр. 43), 1974 г. – рисунки находок (59) (ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 47), 1975 г. – рисунки предметов 
(67), фото (14), полевой дневник –разрез вала 
у Шаминского выезда (чертеж), сельскохо-
зяйственные орудия из коллекции Билярского 
музея, собранные в разные года (ф. 1, оп. 1, 
ед. хр. 48), 1977 г. – рисунки индивидуальных 
находок (31), раскопы XXVI, XXIII (ф. 1, оп. 
1, ед. хр. 50), 1983 г. – материалы к отчету по 
окрестностям Билярского городища: чертежи 
(30), таблицы (13) (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 60).

Все вышеперечисленные материалы нашли 
свое отражение в публикациях ученого о 
Биляре. Рукописи статей находятся в личном 
фонде ученого: текст рукописи об истории 
изучения Билярского городища, о примене-
нии авиации при изучении Караван-сарая / 
Сборник «Исследование Великого города» (ф. 
1, оп. 1, ед. хр. 81); рукопись книги «Первое 
государство. Беренче дəүлəт” на татарском 
языке (85 л.) (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 92); рукопись 
«Кто мы булгары или татары?» (ф. 1, оп. 1, ед. 
хр. 93); монография «Булгар-Киев» (200 л.) 
(ф. 1, оп. 1, ед. хр. 96). 

Ряд статей был посвящено булгарской 
тематике: 

1972 г. – «Биляр» / АО-71 (ф. 1, оп. 1, ед. 
хр. 103); 

1974 г. – «Билярская экспедиция» / АО-73 
(ф. 1, оп. 1, ед. хр. 104); 

1975 г. – «Работы в Биляре» / АО-74 (ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 104); 

1979 г. – «Работы на Билярском городище 
и его окрестностях» / АО-78 (ф. 1, оп. 1, ед. 
хр. 105); «Археологическое изучение центра 
Билярского городища» / Новое в археологии 
Поволжья (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 105); «Кирпич-
ное здание на XVII раскопе» / Новое в архе-
ологии Поволжья. Рукопись, машинопись (36 
л.); «Исследования комплекса мечети / там же 
(совместно с Р.Ф. Шарифуллиным) (ф. 1, оп. 
1, ед. хр. 105); 

1981 г. – Отражение космогонических и 
генеалогических легенд волжских булгар в 
археологических материалах / Из истории 

ранних булгар. Машинопись (10 л.) (ф. 1, оп. 
1, ед. хр. 106); Монгольское нашествие и судь-
ба Великого города / Археологические памят-
ники Нижнего Прикамья (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 
107); Булгарские орудия труда и оружие X–
XIII вв. / Культура Биляра. Машинопись (31 
л.); Билярское городище и его место в исто-
рии Волжской Булгарии / Культура Биляра. 
Машинопись (15 л.) (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 108); 
Военно-оборонительное дело домонгольской 
Булгарии. Машинопись (5 л.) (ф. 1, оп. 1, ед. 
хр. 108); 

1986 г. – Введение / Посуда Биляра (ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 109); Сфероконические сосуды / 
Посуда Биляра (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 109);

1991 г. – Материалы к сборнику «Биляр 
– столица домонгольской Булгарии». Иллю-
страции: фото (7), таблицы (8), рисунки (23), 
чертежи (6).

Статья «К вопросу о названии столицы 
Волжской Булгарии домонгольского периода» 
(ф. 1, оп. 1, ед. хр. 113).

Часть материалов относится к периодике:
«Билярский источник» – «Заря» Алексеев-

ский р-н РТ. Машинопись (3 л.) (ф. 1, оп. 1, ед. 
хр. 121).

Археологическое исследование Билярско-
го городища и его окрестностей в 1983 г. – 
«Заря». Машинопись (3 л.) (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 
121).

О времени и характере принятия ислама в 
Поволжье (совм. с Е.А. Халиковой) «Совет-
ская Татария» от 27.07.89. Машинопись (7 л.) 
(ф. 1, оп. 1, ед. хр. 121).

Кроме публикационных материалов в 
фонде находятся и другие материалы, каса-
ющиеся непосредственно Биляра. Написано 
несколько диссертаций по исследованиям 
Билярского городища: отзывы на рефераты 
диссертаций, на диссертации (ф. 1, оп. 1, ед. 
хр. 123):

Отзыв на реферат Измайлова И.Л. «Воен-
ное дело и вооружение ранних булгар VIII–X 
вв.» от 01.09.1983.

Отзыв на автореферат и рукопись моногра-
фии Хузина Ф.Ш. «Билярское городище: стра-
тиграфия, хронология» от 27.11.87.

Отзыв на диссертацию Фахрутдинова Р.Г. 
«Территория Волжско-Камской Булгарии 
домонгольского и золотоордынского период».

Отзывы и рецензии на рукописи книг о 
Биляре:

Отзыв на монографию Е.А. Халиковой 
«Мусульманские могильники X – начала XIII 
вв. как исторический источник» от 07.04.1983 
(ф. 1, оп. 1, ед. хр. 125). 
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Тема Биляра отражена в материалах много-
численных конференций:

1972 г. – тезисы доклада «Булгар – Биляр 
– столица Волжской Булгарии X–XIII вв.» (ф. 
1, оп. 2, ед. хр. 2, т. 4) / I Билярская археоло-
гическая конференция. Программа. Доклад 
«Билярский дом знатного феодала» был 
опубликован под названием «Кирпичное 
здание на XVII раскопе / Новое в археологии 
Поволжья. Протокол конференции (18 л.).

1973 г. – тезисы доклада «Исследования 
Билярского городища в 1972 г.» (ф. 1, оп. 2, 
ед. хр. 2, т. 4).

1974 г. – доклад «Аэрофотосъемка и аэро-
визуальное изучение Билярского городища» 
(совм. с Н.И. Игониным, Г.В. Фроловым). 
Тезисы доклада «Исследования Билярского 
городища в 1973–74 гг.» (совм. с Ф.Ш. Хузи-
ным, Г. Давлетшиным) (ф. 1, оп. 2, ед. хр. 2, 
т. 4).

1984 г. – доклад «Монгольское нашествие 
и судьба Великого города Булгар» (28 л.) (ф. 1, 
оп. 2, ед. хр. 2, т. 6).

1991 г. – тезисы доклада «Торговые пути 
Булгара X–XIII вв. и социально-экономи-
ческое и политическое значение» / Путь из 
Булгара в Киев (ф. 1, оп. 2, ед. хр. 2, т. 9). Тези-
сы доклада «Булгарское направление Велико-
го шелкового пути» (ф.1, оп. 2, ед. хр. 2, т. 9).

В ф. 1, оп. 2, содержатся материалы по 
созданию историко-археологического запо-
ведника в Биляре: письма и представления 
в министерство культуры ТАССР (1961 г.); 
в Совет министров РСФСР; председате-
лю ВООПИК – 1967 г. о перевозе дома А.Е. 
Арбузова на территорию Билярского музея; 
письма в Исполнительный комитет депутатов 
трудящихся Алексеевского района ТАССР о 
передаче в ведение заповедника территории 
Билярского городища; письмо Д.М. Лихаче-
ву (председателю фонда культуры) о созда-
нии Билярского заповедника 10.11.1991; 
Постановление Кабинета Министров РТ от 
14.08.1992 об организации Билярского госу-
дарственного историко-археологического и 
природного музея-заповедника в Алексеев-
ском районе РТ (ф. 1, оп. 2, ед. хр. 3, т. 1). 

Также в фонде хранится письмо А.Х. 
Халикова коменданту Казанского объединен-
ного отряда гражданского воздушного флота 
У.Х. Мухтазину о проведении аэрофотосъем-
ки в районе с. Билярск Алексеевского района 
ТАССР и о выделении самолета АН-2 (1973 г.) 
(ф. 1, оп. 2, ед. хр. 1, т. 2). 

О деятельности А.Х. Халикова в КГУ 
свидетельствуют материалы о полевой прак-

тике студентов в Биляре, отчеты по практике 
за 1965–1967, 1970, 1972, 1983 гг. (ф. 1, оп. 2, 
ед. хр. 5, т. 1). 

Исследуя Билярское городище, А.Х. Хали-
ков отстаивал свою точку зрения по поводу 
Биляра как о единственной столице Волжской 
Булгарии X – начала XIII вв.

2. Елена Александровна Халикова 
(28.08.1930–24.06.1977). Фонд 7.

Кандидат исторических наук (1976), заве-
дующая археологическим кабинетом КГУ. С 
1968 г. Елена Александровна преподавала в 
Казанском университете. В 1968–1976 гг. она 
совмещала работу в университете с чтением 
лекций и проведением практики на историко-
филологическом факультете Казанского педа-
гогического института. Одним из основных 
направлений исследовательской деятельности 
Е.А. Халиковой было изучение доисламских 
и мусульманских  могильников и погребаль-
ного обряда населения Волжской Булгарии: 
времени проникновения ислама на террито-
рию Волжской Булгарии, степени распростра-
ненности ислама среди разных социальных 
слоев населения.

В научном фонде содержатся материа-
лы к кандидатской диссертации о сельских 
некрополях (ф. 7, оп. 1, д. 4, т. 1). Ею был 
привлечен материал из соседних территорий: 
Старо-Куйбышевский могильник, Измерский, 
Танкеевский могильники, могильник «Бабий 
Бугор», Ханская усыпальница, кладбище у 
Малого минарета в Болгаре, у Соборной мече-
ти в Болгаре. 

Исследователем были привлечены и мате-
риалы со Средней Азии: о курганах в долинах 
Заравшана (Древний Согд), о тюркских памят-
никах под Ташкентом, материалы по Кирги-
зии. В фонде хранятся выписки из литературы 
и архивов (ф. 7, оп. 1, ед. 4, т. 2); по Биляру из 
раскопок П.А. Пономарева; сведения о I и II 
Билярских могильниках (1969, 1971 гг.). 

В фонде сохранилось письмо С. Ефимовой 
с антропологическими данными по Билярско-
му могильнику (1975 г.).

Поскольку Е.А. Халиковой приходилось 
работать со студентами, проходившими архе-
ологическую практику, сохранились и отчеты 
по итогам проведенных ею археологических 
экспедиций:

Отчет о раскопках I Билярского могильни-
ка в 1969 г., машинопись (154 л.) (ф. 7, оп. 1, 
ед. хр. 7). 

Материалы к отчету: чертежи (20), фото 
(38), полевой дневник, полевые чертежи 1969 
г. (54 л.) (ф. 7, оп. 1, ед. хр. 7/1а).
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Материалы к отчету за 1971 г.: дневник, 
записи по керамике, чертежи (60), полевые 
дневники по раскопам: IX, X, XI–XIV, XV 
(1971), (ф. 7, оп. 1, ед. хр. 7/3).

Иллюстрации к отчету по II Билярскому 
могильнику – фото (120) (ф. 7, оп. 1, ед. хр. 
7/3).

Материалы к отчету по III Билярскому 
могильнику – фото (24) (ф. 7, оп. 1, ед. хр. 7/3).

Отчет о работах на Билярском городище в 
1972 г. (54 л.); материалы к отчету: чертежи на 
синьке (79), полевой дневник раскопа XV за 
1972 г. (ф. 7, оп. 1, ед. хр. 7/3).

Результаты экспедиций нашли свое отра-
жение в публикациях. Личный фонд содержит 
рукописи некоторых публикаций: Билярские 
некрополи / «Исследование Великого города» 
(ф. 7, оп. 1, ед. хр. 11).

Тезисы доклада. К вопросу о распростра-
нении ислама в Волжской Булгарии в X–XIII 
вв. (ф. 7, оп. 2, ед. хр. 1, т. 3).

3. Мурат Мазитович Кавеев (19.05.1954–
24.07.2008). Фонд 10.

Мурат Мазитович работал в отделе архе-
ологии и этнографии ИЯЛИ КФАН СССР 
в 1980–1984 гг.; в 1985–1997 гг. М.М. Каве-
ев являлся заместителем директора по науке 
в Болгарском государственном историко-
архитектурном музее; в 1997–2001 гг. – в 
должности старшего научного сотрудника 
в Иске-Казанском государственном музее-
заповеднике; в 2002–2006 работал научным 
сотрудником НЦАИ Института истории АН 
РТ. С 1998 г. М.М. Кавеев занимался архео-
логией Волжской Булгарии и Золотой Орды 
(Актуальные вопросы археологии Поволжья, 
2012, с. 184).

В фонде представлены следующие матери-
алы по исследованиям Билярского городища:

Дипломная работа «Оборонительные 
сооружения Билярского городища», 1980 г. 
Машинопись (51 л.) (ф. 10, оп. 1, ед. хр. 1).

План работы над диссертацией по теме: 
«Булгарское село домонгольского периода 
Закамья» (ф. 10, оп. 1, ед. хр. 2).

Отчеты:
Отчет о разведочных работах по изуче-

нию части сохранившихся валов внутреннего 
города Билярского городища, 1978 г. Рукопись 
(11 л.) (ф. 10, оп. 1, ед. хр. 3). 

Отчет о рекогносцировочных работах по 
изучению укреплений Билярского городища, 
1979 г. Рукопись (12 л.) (ф. 10. оп. 1. ед. хр. 4).

Дневник раскопа 1975, 1979 гг.
Отчет «Исследование первой внутренней 

линии валов (внутреннего города) Билярского 

городища», 1982 г. Рукопись (6 л.) (ф. 10, оп. 
1. ед. хр. 6).

Отчет о разведочно-охранных работах в 
зоне Куйбышевского водохранилища в преде-
лах ТАССР в 1984 г., 1985 г. Машинопись (58 
л.) (ф. 10, оп. 1. ед. хр. 7).

Все полевые изыскания были отражены в 
публикациях:

Вариант статьи «О некоторых результатах 
изучения оборонительных сооружений Биляр-
ского городища» в сб. «Из истории матери-
альной культуры татарского народа», маши-
нопись (12 л.) (ф. 10, оп. 1, ед. хр. 31а); один 
из вариантов статьи «Исследование сельских 
поселений Западного Закамья домонгольско-
го периода». Тезисы научной конференции 
«Памятники истории, культуры и природы 
Европейской России», Н. Новгород, 1993 г., 
машинопись (3 л.) (ф. 10, оп. 1, ед. хр. 31г); 
по теме «Монгольское нашествие на Волж-
скую Болгарию и его последствия», рукопись 
(30 л.) (ф. 10, оп. 1, ед. хр. 31г); «Отражение 
монгольского нашествия Рязанским и Киев-
ским княжествами», рукопись (53 л.) (ф. 10, 
оп. 1, ед. хр. 31г); фото аэрофотосъемки Биля-
ра (38) (ф. 10, оп. 6, ед. хр. 1).

Аида Григорьевна Петренко (16.09.1933–
27.01.2010). Фонд 12.

Доктор биологических наук (1985), заслу-
женный деятель науки РТ (1999), главный 
научный сотрудник НЦАИ.

В 1965 г. по окончании аспирантуры 
Аида Григорьевна была направлена на рабо-
ту в сектор археологии и этнографии ИЯЛИ 
им. Г. Ибрагимова КФАН СССР. В 1968 г. в 
Казанском ветеринарном институте ею была 
защищена диссертация на тему «К истории 
домашних животных у древнего населения 
Волжско-Камского края (по данным осте-
ологического материала археологических 
памятников)» с присвоением ученой степени 
кандидата биологических наук. В 1966–1996 
гг. работала в отделе археологии и этнографии 
Института языка, истории и литературы им. Г. 
Ибрагимова (ИЯЛИ) КФАН СССР. 

Материалы данного фонда содержат 
результаты определений остеологического 
материала по Среднему Поволжью и Приура-
лью разных периодов, а также есть материа-
лы по Билярскому городищу. Ежегодно А.Г. 
Петренко обрабатывала огромнейшее количе-
ство костей животных, определяя их принад-
лежность к диким или домашним животным, 
а также выясняла проблемы становления 
животноводства на вышеуказанной террито-
рии: 
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– XIII Алексеевское селище (бронза). 1 л. 
Рукопись (ф. 12, оп. 1, ед. хр. 3, т. 1–2);

– Болгары. Р.LXV, LXII. 1 л. Рукопись;
– Волжская Булгария (золотоордынский 

период). Таблицы-19. Машинопись, рукопись 
(ф. 12, оп. 1, ед. хр. 59);

– план, Болгар. 1 ксерокопия.
Материалы обработки остеологического 

материала по Билярскому городищу:
1971 г. – рукопись (9 л.), тетрадь (2 л.). 

Раскоп XVII. Машинопись (2 л.).
1972 г. – рукопись (тетрадь) (4 л.).
1974–1975 гг. – Рукопись, машинопись (13 

л.).
1975 г. – машинопись (8 л.) (ф. 12, оп. 1, ед. 

хр. 100); рукопись (тетрадь) (17 л.).
1978 г. – рукопись (тетрадь) (7 л.).
1981 г. – рукопись (тетрадь) (4 л.), рисунки 

(20), фото (4), схема (1) (ф. 12, оп. 1, ед. хр. 4).
1986 г. – рукопись (1 л.).
1989 г. – Биляр (другие памятники). Руко-

пись (2 л.), машинопись (2 л.).
Биляр и другие памятники: II Мурзихин-

ский могильник – 95, 96; Болгар – 86–92, 
95–97; Ст. Куйбышевское селище – 86; Измер-
ское селище; Кожаевское селище.

Изучение костных остатков животных из 
раскопок Билярского городища в 1967–1971 
гг. нашло своё выражение в ряде публикаций: 
«Исследование Великого города», 1976 г., 
ксерокопия (12 л.); приводятся данные о нали-
чии костей диких и домашних животных на 
Билярском городище: зайцы, куньи, лисицы, 
косули, лось (ф. 12, оп. 1, ед. хр. 4).

«Древнее и средневековое животноводство 
Среднего Поволжья и Предуралья». М., 1984 
(монография). Фотоиллюстрации (4), карты-
схемы к работе (5).

«К истории хозяйственной жизни насе-
ления домонгольского и золотоордынского 
периодов Волжской Булгарии» (совм. с Е.А. 
Беговатовым) в сб. «Волжская Булгария и 
монгольское нашествие». С. 103–114. Казань. 
1988 г. Машинопись, рукопись (17 л., 30 л.) (ф. 
12, оп. 1, ед. хр. 4).

«К истории булгарского коневодства» в 
ТД краеведческих чтений «Народы Среднего 
Поволжья: история, культура». Казань, 1993 г. 
Машинопись с правкой (5 л., 3 л.).

«Задача определения пола и высоты в холке 
крупного рогатого скота в археологии» (совм. 
с Е.А. Беговатовым). Казань, 1994 г. Типогра-
фия (51 с.). 

«К истории исследования проблем хозяй-
ственной деятельности булгаро-татарского 
населения средневековых городов Среднего 

Поволжья (по данным археозоологических 
материалов)» в ТА. 1999 г. № 1–2 (4–5). С. 
135–145. Машинопись с правками (11 л.) (ф. 
12, оп. 1, ед. хр. 7).

«Остеологические материалы из археоло-
гических памятников Среднего Поволжья как 
исторический источник к вопросам изучения 
производящего хозяйства у раннебулгарского 
и домонгольского населения волжских булгар» 
в ТА. 2006 г. № 3–4. С. 190–212. Машинопись 
с правками (24 л.) (ф. 12, оп. 1, ед. хр. 10).

Материалы IV научной конференции.
Доклад «Древнейшие скотоводы Волго-

Уралья и проблемы одомашнивания лошади». 
РАН. 1993 г. Ксерокопия доклада (опубл.) (3 
л.) (ф. 12, оп. 2, ед. 3)

Международная конференция «Ранние 
коневоды степей Евразии». Приглашение. 
1995 г. Машинопись (3 л.).

Доклад «К истории раннего коневодства 
Волго-Камья и Предуралья». 18–24 июня 1995 
г. Рукопись (1 л.), машинопись (3 л.).

Конференция по этноэкологии в АН РТ 
«Актуальные экологические проблемы Респу-
блики Татарстан». ТД «История охоты, живот-
новодства Волго-Камья и экология». 1995 г. 
Машинопись (2 л.) (ф. 12, оп. 2, ед. 3).

Евгений Александрович Беговатов 
(?1937–?2015). Фонд 19.

Кандидат физико-математических наук, 
доцент Института вычислительной матема-
тики и информационных технологий К(П)
ФУ, математик, археолог и нумизмат (Кочкина 
А.Ф., 2015, с. 341). 

Е.А. Беговатов начал заниматься археоло-
гией в 1973 г. С 1980 г. он руководил архео-
логическими раскопками. Разведки по остро-
вам Камы позволили Е.А. Беговатову спасти 
многие материалы для науки и открыть 
новые памятники. Особое место в его науч-
ной деятельности занимали археологические 
исследования в окрестностях Биляра (Алек-
сеевский район). На II Билярском селище им 
был обнаружен клад куфических монет X–XI 
вв., изучению которого Евгений Алексан-
дрович посвятил 15 лет. Нумизматика заняла 
важное место в его жизни (Кочкина, 2015, с. 
341–345).

1. Отчет о раскопках на III Билярском сели-
ще в Алексеевском районе Республики Татар-
стан в 1996 году, совм. с А.Ф. Кочкиной. 1997 
г. Машинопись (70 л.) (ф. 19, оп. 1, ед. хр. 1). 

2. Отчет о раскопках на II Билярском сели-
ще в Алексеевском районе Республики Татар-
стан в 1999 г. 2000 г. Машинопись (41 л.) (ф. 
19, оп. 1, ед. хр. 2).
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3. Отчет о раскопках на II Билярском сели-
ще в Алексеевском районе Республики Татар-
стан в 2000 г. 2001 г. Машинопись (76 л.) (ф. 
19, оп. 1, ед. хр. 3).

5. Отчет о раскопках на II Билярском сели-
ще в Алексеевском районе Республики Татар-
стан в 2001 г. (часть 1). 2002 г. Машинопись 
(85 л.) (ф. 19, оп. 1, ед. хр. 5).

6. Отчет о раскопках на II Билярском сели-
ще в Алексеевском районе Республики Татар-
стан в 2001 г. (часть II. Альбом). 2002 г. Маши-
нопись (111 л.) (ф. 19, оп. 1, ед. хр. 6).

8. Отчет о раскопках на II Билярском сели-
ще в Алексеевском районе Республики Татар-
стан в 2003 г. (часть 1). 2004 г. Машинопись 
(32 л.) (ф. 19, оп. 1, ед. хр. 8).

9. Отчет о раскопках на II Билярском сели-
ще в Алексеевском районе Республики Татар-
стан в 2003 г. (часть 2. Альбом). 2004 г. Маши-
нопись (82 л.) (ф. 19, оп. 1, ед. хр. 9).

Результаты полевых изысканий отражены в 
научных статьях:

«Балынгузское IV селище (к пробле-
ме преемственности культуры двух эпох)» 
(совместно с А.Ф. Кочкиной, Д.А. Сташенко-
вым). Ксерокопия (6 л.) (ф. 19, оп. 1, ед. хр. 
11).

«Билярское II селище – булгарский домон-
гольский памятник X–ХI вв. Руническая 
надпись на пряслице с Булгарского селища» в 
сб. «Истоки татарского литературного языка». 
Казань. 1988 г. Иллюстрации пряслица (3 л.) 
(ф. 19, оп. 1, ед. хр. 21).

6. Айдаров Сайяр Ситдикович 
(25.06.1928–02.01.2014). Фонд 18. 

Член-корреспондент Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук, 
заслуженный архитектор РФ, заслуженный 
деятель науки РТ, профессор Казанского госу-
дарственного архитектурно-строительного 
университета, исследователь архитектуры 
Волжской Булгарии, автор ряда реставраци-
онных проектов по Билярскому городищу 
(Хузин Ф.Ш., Ситдиков А.Г., Айдарова Г.Н., 
Забирова Ф.М., Нугманова Г.Г., Хабибуллин 
М.М., 2014, с. 284).

В описи 1 хранятся: фотографии Биляр-
ских архитектурных памятников (28 экз.) (ф. 
18. оп. 1, ед. хр. 48/6); Караван-сарай. Консер-
вация и реконструкция (1 экз.  (31,6х23,5) на 
картоне; аэрофотосъёмка 1974 г. раскопов 
центра Билярского городища – фото (38Ч17); 
фото дома-музея Арбузова. Вид до реставра-
ции и после (2 экз.).

Остальной материал содержит информа-
цию о Болгарах, Свияжске, Казани.

7. Равиль Габдрахманович Фахрутдинов 
(14.03.1937–10.03.2014). Фонд 17.

Доктор исторических наук (1991), заслу-
женный деятель науки РТ (1997), лауреат 
государственной премии РТ в области науки и 
техники (1994). Равиль Габдрахманович рабо-
тал в секторе археологии и этнографии ИЯЛИ 
КФАН СССР в 1968–1974 гг. Им было выяв-
лено и исследовано свыше 1200 археологиче-
ских памятников.

Исследование Р.Г.Фахрутдиновым биляр-
ских древностей отражено в следующих мате-
риалах:

– кандидатская диссертация «М. Черем-
шан. Бассейн левого берега. Краткое описание 
памятников с находками». 1965 г. Рукопись (6 
л.) (ф. 17, оп. 1, ед. хр. 9, т. 1);

– разведки Морозовой по Черемшану. 1962 
г. Рукопись (6 л.);

– рисунок наконечника стрелы, 1967 г. (1);
– рисунки индивидуальных находок на 

миллиметровке (4);
– план села Старое Ромашкино (1);
– фото местности. Билярские селища (41) 

(ф. 17, оп. 1, ед. хр. 9, т. 1).
– материалы к отчету: полевые чертежи. 

ТАССР (31). Закамье (сплошная разведка М. 
и Б. Черемшана, Шешмы, Зая) (ф. 17, оп. 1, 
ед. хр. 14).

Р.Г. Фахрутдиновым были проведены 
исследования внешнего и внутреннего города 
Биляра, о чем свидетельствуют документаль-
ные материалы из его личного фонда: 

– иллюстрации по Биляру. 1968 г. (1-й экз. 
– 2); (2-й экз. – 17); (3-й экз. – 15);

– материалы к отчету: тетрадь с описанием 
внешнего города Билярского городища. 1968 
г. Рукопись (12 л);

– тетрадь № 2 с описанием восточной 
половины внешнего города. 1968 г. Рукопись 
(12 л.);

– полевая опись с описанием внутреннего 
города Билярского городища. Тетрадь № 3. 
1968 г. Рукопись (16 л.);

– полевая опись с описанием внутреннего 
города Билярского городища. Тетрадь № 4. 
1968 г. Рукопись (12 л.);

– полевая опись с описанием внутренне-
го города Билярского городища. Тетрадь № 
5.1968 г. Рукопись (12 л.);

– полевая опись с описанием внутренне-
го города Билярского городища. Тетрадь № 
6.1968 г. Рукопись (10 л.);

– полевая опись с описанием внутреннего 
города Билярского городища. Тетрадь № 7. 
1968 г. Рукопись (18 л.);
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– фотографии (13) (ф. 17, оп. 1, ед. хр. 21);
– приглашение-программа на Билярскую 

конференцию. 1972 г. Типография (2 л.) (ф. 
19, оп. 2, ед. хр. 6);

– ТД. Топография Билярского городища 
1972 г. Машинопись (3 л.) (ф. 19, оп. 2, ед. хр. 
6).

В оп. 7 содержатся материалы по темам: 
– Биляр (ф. 19, оп. 7, ед. хр. 1);
– план Билярского городища 60–70 гг. (1);
– выписки из литературы по Билярскому 

городищу. Рукопись (27 л.);

– фото (4); 
– записи-черновики по Биляру. Рукопись (5 

л.);
– карта Биляра. На кальке (1);
– Билярское городище. Фото (60) (ф. 19, оп. 

9, ед. хр. 3).

Приведенные документальные материалы 
личных фондов известных ученых по Биля-
ру будут полезны археологам-булгароведам, 
историкам и всем интересующимся историей 
булгар.
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