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Summary

The name of the Doctor of Historical Sciences, Corresponding Member of the Academy of Sciences of 
the Republic of Tatarstan (Russia), Professor Alfred Khasanovich Khalikov, an outstanding archaeologist 
and historian, one of the founders of the Kazan Archaeological School, is widely known not only among 
the scientific community in Russia. He is well known in Finland, Hungary, Bulgaria, Turkey, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, and Georgia where his works concerning the ancient and early medieval history of the ancestors 
of the Finns, the Hungarians, the Bulgarian, and the Turks were published. 

Among a wide circle of amateur readers, Khalikov’s name has become popular since the early 1970s, 
when his books about the origin of the Tatars were published one after another in the Tatar book publish-
ing house. Especially popular among the readers were the books published by A. Khalikov during the years 
of perestroika: “Who are we - Bulgars or Tatars?” (1992), “500 Russian surnames of Bulgaro-Tatar origin” 
(1992), “Mongols, Tatars, the Golden Horde and Bulgaria” (1994).

Through his works, Alfred Hasanovich made an invaluable contribution to the study of the primitive 
history of the Middle Volga and Ural regions. A prominent expert in the field of ethnogenesis and ethnic 
history of the Turkic and Finno-Ugric tribes, he created a general concept for the development of the local 
population of the region, starting from the “ancient antiquity” to the period of the region’s accession to the 
Russian state in the mid-16th century.

Keywords: Archaeology of Tatarstan (Russia), Professor A. H. Khalikov, monument protection, Kazan 
Archaeological School
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Альфред Хасанович Халиков родился 30 мая 1929 года в деревне Курманаево 
Нурлатского района Республики Татарстан в семье учителей. Его родители – отец Халиков 
Хасан Сибгатович (1904 – 1947) и мать Ахметова Газиза Гилаевна (1907 – 1988) – в этой 
деревне оказались по зову Коммунистической партии и давали уроки татарским крестьянам 
по программе ликвидации неграмотности. Вернулись Халиковы в Казань в 1930 году. Ха-
сан Сибгатович защитил диссертацию, получил диплом кандидата физико-математических 
наук и до конца жизни работал в звании доцента на физико-математическом факультете 
Казанского университета. Газиза Гилаевна преподавала биологию в средней школе. 

Альфред начал интересоваться археологией еще в школьные годы. Будучи учеником 8 класса 
он познакомился с первым профессиональным археологом Татарстана Николаем Филиппови-
чем Калининым, работавшим тогда в Центральном музее республики. Калинин часто органи-
зовывал со школьниками экскурсии по Казанскому кремлю, улицам в исторической части го-
рода. Обследовали памятники археологии в окрестностях города. Альфред Халиков совершал 
и свои самостоятельные вылазки на древние памятники, собирал на их разрушенных участках 
подъемный матерал в виде черепков глиняной посуды, загадочных предметов из камня и кости.

После окончания средней школы, в 1947 году, Альфред Халиков поступил на историко-
филологический факультет Казанского университета. Здесь под руководством того же 
Калинина он начал серьезно заниматься археологией, участвуя во время летних каникул 
в разведках и раскопках. К изучению добытых материалов Калинин привлек своего 
талантливого ученика. Первая же студенческая работа Альфреда Халикова, самостоятельно 
выполненная и опубликованная в 1951 году на страницах “Ученых записок” Казанского 
университетата, показал высокий творческий потенциал молодого ученого. Эта работа, 
посвященная итогам полевых исследований памятников первобытной эпохи и средневековья, 
определению перспективных направлений дальнейших изысканий, была отмечена первой 
премией Министерства высшего образования СССР.

Неистребимое желание посвятить себя науке привело Халикова, студента четвертого 
курса, в Институт языка, литературы и истории Казанского филиала Академии наук СССР, 
в стенах которого он прошел путь от простого лаборанта до ведущего научного сотрудника, 
признанного в мировом масштабе ученого. В этом институте он опять оказался в отделе, где 
работал Н.Ф. Калинин, известный среди российских ученых не только как крупный архео-
лог, посвятивший всю свою жизнь изучению первобытной и средневековой истории Сред-
него Поволжья, но и как талантливый организатор науки в Татарстане, создатель казанской 
школы археологов. Он работал в институте с 1939 г. Создав Комиссию по булгаро-татарской 
эпиграфике, осуществил ряд выездов на Болгарское городище, другие средневековые памят-
ники Татарстана и Чувашии с целью изучения надгробных камней XIII–XIV вв. Эти мате-
риалы – расшифрованные надписи на надгробиях – он использовал в своих научных трудах, 
посвященных средневековой истории татар.

В годы Великой Отечественной войны перед учеными-историками была поставлена 
задача разработать общую концепцию истории татар с эпохи древности и до современности. 
Написание истории региона Средней Волги и Нижней Камы в эпоху древности и 
средневековья было поручено Н.Ф. Калинину. Примечательно, что раздел о Волжской 
Булгарии он написал совместно с выдающимся советским историком академиком АН 
СССР Б.Д. Грековым, эвакуированным из Москвы в Казань. Выполненная на высоком 
профессиональном уровне работа увидела свет в 1948 г., а позднее вошла в виде глав в первый 
том «Истории Татарской АССР» (Казань, 1955).

Сразу после войны Н.Ф. Калинин выступил инициатором проведения сплошных 
археологических разведок на всей территории республики с целью создания 
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«Археологической карты Татарстана». За пять 
лет было обследовано и вновь открыто более 400 
памятников разных эпох!

1950-е годы начались масштабные раскопки на 
памятниках, находящихся под угрозой затопле-
ния водохранилищем строящейся Куйбышевской 
гидроэлектростанции. Особо значимыми были 
исследования стоянок эпохи камня и бронзы, ран-
него средневековья, которые проводились при ак-
тивном участии А.Х. Халикова. Не прекращались 
работы на Болгарском городище. Состоялись 
археологические выезды на памятники периода 
Волжской Булгарии. Часть этих материалов вошла 
в книгу «Итоги археологических работ за 1945–
1952 гг.» (Казань, 1954), написанную совместно 
с Халиковым.

На протяжении всей жизни особо почитаемым 
объектом исследований Н.Ф. Калинина остава-
лась Казань. Результатом многолетних исследова-
ний явилась солидная книга «Казань. Историче-
ский очерк», которая выдержала два издания на 
русском и татарском языках (1952; 1955), а также 
докторская диссертация по истории средневеко-
вой Казани. К сожалению, он так и не смог получить от Института археологии Академии 
наук СССР разрешения на защиту – это были времена, когда существовал полный запрет на 
изучение истории Золотой Орды и Казанского ханства. 

С 1951 года, когда Альфред Халиков занял должность лаборанта Института языка, лите-
ратуры и истории Казанского филиала АН СССР, начинается поистине бурная и чрезвы-
чайно плодотворная деятельность молодого ученого по организации и проведению система-
тических археологических экспедиций в разных районах Татарской республики и сопредель-
ных областей.

А. Х. Халиков – выдающийся финно-угровед. К середине 1950-х годов научные интересы 
Альфреда Хасановича вполне определились: изучение древнейшего прошлого Волго-Камского 
региона. Эпохи камня и бронзы в первобытной истории Волго-Камья оставались наименее 
изученными по сравнению с более поздними периодами. Халиков предпринял широкие рас-
копки первоклассных памятников эпохи бронзы. За относительно короткий период исследо-
ваний был получен богатый и хорошо документированный материал, включающий в себя не 
только вещевые находки (глиняная посуда, разнообразный каменный инвентарь, предметы из 
бронзы и пр.), но и остатки жилых и хозяйственных сооружений. Естественным было также 
обращение ученого к проблемам археологии каменного века, ведь население более позднего 
времени продолжало во многом культурные традиции предшественников. Открытие памят-
ников эпохи палеолита, мезолита и неолита в Татарстане – полностью заслуга А.Х. Халикова.

Упорный и кропотливый труд оказался результативным и завершился защитой в 1955 
году кандидатской диссертации, посвященной истории населения Казанского Поволжья в 
эпоху бронзы в хронологических рамках середины – второй половины II тысячелетия до н.э. 

После защиты кандидатской диссертации Альфред Хасанович, окрыленный первым бо-
льшим личным достижением в науке, готовый к новым свершениям, решил расширить диа-

Обр. 1. Профессор Альфред Хасанович Халиков

Fig. Professor Alfred Khasanovich Khalikov
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пазон своих исследований как территориально, так и хронологически. Он приступил к сбору 
материалов для будущей докторской диссертации. Этого требовала сама логика научных ис-
следований – разработать общую концепцию истории первобытного населения Волго-Камья 
на основе новых материалов, учитывая самые последние достижения мировой археологиче-
ской науки. 

Новый этап творческого пути Халикова – вторая половина 1950-х – первая половина 
1960-х годов – примечателен расширением географии полевых исследований. Помимо тер-
ритории Татарстана, раскопки проводились и в соседних регионах. Кроме того, изучались 
материалы музейных коллекций практически всей Северо-Восточной Европы и Сибири. 
Особое внимание ученый уделял памятникам раннежелезного века. В результате у него по-
степенно складывалась схема преемственного развития местных культур от эпохи камня до 
железного века и раннего средневековья включительно.

Главный итог полевых работ Халикова, проведенных во второй половине 1950-х – первой 
половине 1960-х годов – многократное увеличение объема источников, служивших в даль-
нейшем основой для создания широких обобщений и разработки научных концепций. Он 
активно включился в исследование проблем этногенеза финно-угров, предложив новые ори-
гинальные идеи, глубоко аргументированные фактами, а иногда и спорные в силу недостаточ-
ности источников. Его цитировали, хвалили и ругали – равнодушных не было. Его знали и 
у нас, и за рубежом, благодаря публикациям и выступлениям на всесоюзных и международ-
ных конференциях, конгрессах, симпозиумах. Научный авторитет Халикова был высок. Его 
труды отражали качественно новый уровень развития археологии в Татарстане. 

Богатейший материал, накопленный А. Х. Халиковым в предыдущей десятилетке, лег 
в основу его докторской диссертации «Среднее Поволжье в эпоху камня и бронзы». Она 
была защищена в 1966 году в Институте археологии Академии наук СССР. А. Х. Халиков 
стал первым доктором археологии в Татарстане.

В 1969 году в московском издательстве «Наука» увидела свет его монография «Древняя ис-
тория Среднего Поволжья», получившая исключительно положительный отзыв отечественных 
и зарубежных специалистов. Она и сегодня является настольной книгой археологов, изучающих 
первобытное прошлое населения Северо-Восточной Европы. Особый интерес представляет 
последний раздел книги, посвященной этногенетическим проблемам эпохи камня и бронзы. 
Автор, используя, помимо археологии, дополнительные данные этнографии, антропологии и 
лингвистики, изложил свою концепцию об истоках происхождения финно-угорских народов.

А.Х. Халиков получил международное признание как высококлассный специалист по 
первобытной археологии Северо-Восточной Европы России, как выдающийся финно-угро-
вед, создавший в результате масштабных раскопок десятков памятников древности солидную 
источниковую базу в данной области науки, и ученый с широким спектром научных интере-
сов, неординарным, порою совершенно неожиданным подходом к решению возникающих в 
ходе исследований проблем. 

Выдающийся булгаровед. Получилось так, что этому первобытщику-бронзовику, как «ве-
личали» Халикова его коллеги, в 1957 и 1960 годах посчастливилось копать, совместно со 
своим другом В.Ф. Генингом, один из самых первых памятников ранних булгар на Волге – 
Больше-Тарханский могильник второй половины VIII – первой половины IX вв. Материа-
лы его были опубликованы в 1964 г. в московском издательстве «Наука» Генинг, Халиков, 
1964). Это была не только научная публикация материалов с тщательным описанием обряда 
погребения и погребального инвентаря, но серьезный труд, авторы которого впервые пыта-
лись решать давно интересовавшие ученых вопросы о времени проникновения булгар на 
Среднюю Волгу и появления их на степных просторах Восточной Европы.
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В 1961 году А. Х. Халиков и его коллеги приступают к исследованию еще одного, крупнейше-
го раннебулгарского некрополя – Танкеевского могильника, содержащего, по предварительным 
оценкам, около 5 – 6 тысяч могил второй половины IX – первой половины Х вв. (к настояще-
му времени изучено около 1200 погребений). В 1975 году был открыт и впоследствии раско-
пан уникальный Больше-Тиганский могильник ранних венгров-мадьяр. Материалы этих двух 
памятников оказались столь ценными для изучения не только булгар, участвовавших в сложе-
нии культуры предков татар, но и древних мадьяр, что наши венгерские коллеги решили издать 
их отдельными книгами у себя, в Будапеште. Первая из них вышла в 1977 году на французском 
(Khalikova, Kazakov, 1977), вторая – в 1981 году на немецком языке (Сhalikova, Сhalikov, 1981).

Раннебулгарскую проблематику можно назвать ключевой в истории средневолжского ре-
гиона VIII–IX вв. В обществе ранних булгар вызревали предпосылки возникновения самос-
тоятельной государственности, условия для перехода их к полной оседлости, возникновения 
городов, распространения среди населения мусульманской религии и т.д. Начало изучению 
этих процессов заложил А.Х. Халиков. Его без колебаний можно назвать пионером в этой 
области булгароведения. 

Открытие ранних булгар, археологические памятники которых практически не были из-
вестны в Татарстане до раскопок Больших Тархан, заставили ученого заняться еще одной 
проблемой – первоначального заселения Восточной Европы, в том числе и Среднего По-
волжья, тюркоязычными племенами. Программную статью на эту тему Альфред Хасанович 
опубликовал в 1971 году в редактируемом им же сборнике статей «Вопросы этногенеза тюр-
коязычных народов Среднего Поволжья» (Халиков, 1971), а в следующем году – во всесоюз-
ном журнале «Советская этнография». Халиков доказывал, что первые тюрки – хунну-гун-
ны и движущиеся с ними племена – на территории Восточной Европы появились в эпоху Ве-
ликого переселения народов, т.е. не позднее III–IV вв. (Халиков, 1972а). Первыми тюрками 
на Средней Волге назвал он именьковцев, этническая принадлежность которых до сих пор 
дискутируется в науке (славяне? поздние сарматы? балты? готы?). Статья инициировала но-
вые споры на страницах центральной печати. В итоге крупные московские авторитеты А.П. 
Смирнов, Г.А. Федоров-Давыдов остались при своих мнениях, утверждая по-прежнему, что 
внедрение угорского и тюркского элементов в культуру поволжско-приуральского населения 
в эпоху Западнотюркского каганата имело место, однако, вплоть до булгарской эпохи следов 
массовой тюркизации на Средней Волге и Нижней Каме не обнаруживается. Халиков же с 
присущей ему настойчивостью находил все более весомые факты в пользу ранней тюркиза-
ции края. Работа в этом направлении привела его к поискам древнейших корней тюрков, 
истоки которых он искал в Прибайкалье, на Алтае, степных просторах Южной Сибири. 

С 1967 года он целиком погружается в булгарскую археологию, начав широкомасштабные 
раскопки Билярского городища. Была создана объединенная Билярская археологическая 
экспедиция Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского фили-
ала АН СССР и Казанского государственного университета с высококвалифицированным 
коллективом исследователей, в составе которого наряду с археологами работали историки, 
антропологи, палеозоологии, палеоботаники, архитекторы, реставраторы, историки ис-
кусства. За двадцать с лишним лет плодотворной работы экспедиции Биляр стал не только 
хорошо изученным, но и эталонным памятником домонгольской Булгарии. Сложившееся в 
современной историографии представление о Биляре как крупнейшем домонгольском горо-
де Булгарии практически целиком зиждется на работах А.Х. Халикова и его учеников.

Личный вклад А. Х. Халикова в билярскую археологию трудно переоценить. Совместно 
с Н.И. Игониным, старшим научным сотрудником Института космических исследований 
АН СССР, он впервые в лесостепной зоне Восточной Европы осуществил аэрофотосъем-
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ку и аэровизуальные наблюдения городища и его округи, предоставившие в руки исследо-
вателей совершенно уникальный материал для реконструкции топографии и внутренней 
планировки древнего города. Им же вскрыты остатки двух кирпичных зданий – «караван-
сарая» и «дома знатного феодала», наиболее ранних в северной зоне Восточной Европы, 
руины древнейшей Соборной мечети, многочисленные жилые и хозяйственные постройки, 
колодцы, производственные и оборонительные сооружения, могильники рядовых горожан, 
некрополь булгарской знати и т.д. Среди изученных Халиковым архитектурных сооружений 
наибольший интерес представляют, конечно, остатки мечети, состоящей из двух частей – 
более ранней деревянной, построенной, вероятнее всего, в 922 году, т.е. в год официального 
принятия ислама в Волжской Булгарии, и белокаменного пристроя – молельного зала с ко-
лоннами и отдельно стоящим минаретом, воздвигнутого не ранее конца Х века. Поражают 
огромные размеры здания – общая площадь его около 2500 кв. м! Это пока единственная 
булгарская мечеть, относящаяся ко времени до монголо-татарских завоеваний. 

Халиков сознавал важность самостоятельного изучения темы «Биляр и его округа» и 
сделал первые шаги в ее разработке, начав рекогносцировочные раскопки на Балынгузского 
и Николаев-Баранского селища и рядом расположенного могильнка, обследования окрест-
ности «Святого ключа» и т.д. (более подробно: Khuzin, Valiulina, Shakirov, 2017). 

Приступая к раскопкам Билярского городища, Альфред Хасанович уже был сторонни-
ком существовавшего еще с первой половины ХIX века мнения о Биляре как единственной 
столице Волжской Булгарии домонгольского времени (922 – 1236 гг.). Новые открытия дали 
ему весомые аргументы для обоснования этой гипотезы. В пользу столичности Биляра, а не 
Болгара на Волге, свидетельствовали, по его мнению, не только огромные размеры города 
(его площадь в X – XI веках около 600 гектаров, в то время как Болгар располагался лишь на 
12 гектарах), наличие Соборной мечети с расположенным поблизости некрополем знати, но 
и слабая насыщенность ранних слоев Болгара вещевыми и строительными остатками. Архео-
логическая недоказанность тезиса о пребывании Багдадского посольства 922 года в Болгаре, 
полное отсутствие остатков монументальных сооружений, малочисленность жилищ и хозяй-
ственных построек из домонгольских слоев также убеждали Халикова в правоте отстаива-
емой им гипотезы (Халиков, 1973). 

В трудах А. Х. Халикова 1970–1980-х годов значительное место занимало изучение про-
блем происхождения татарского народа. В последние 10–15 лет именно в этой области наших 
знаний произошло существенное переосмысление сути происходивших во второй половине 
XIII – начале XV вв. этнополитических процессов. В частности, эпоха Золотой Орды была 
обозначена, на наш взгляд, совершенно обоснованно, как важнейший этап средневековой 
татарской истории.

Концепция этногенеза татар Поволжья и Приуралья, разработанная А. Х. Халиковым, 
наиболее полно изложена в его монографии «Татарский народ и его предки» (1989а). Нам 
кажется, что совершенно несправедливо рассматривать научное наследие А. Х. Халикова 
лишь в узких рамках так называемой “школы булгаристов”. Ведь именно он еще в 60-х годах 
прошлого века со всей остротой поставил вопрос о необходимости комплексного подхода 
к изучению этнической истории тюркоязычных народов Среднего Поволжья и Приуралья, 
прямо указал на ошибочность широко распространенной теории, согласно которой совре-
менные татары это прямые потомки домонгольских булгар. Нельзя забывать, что, говоря 
о древнейших корнях этнической истории татар, ученый впервые в современной истори-
ографии обратил внимание на роль гуннов и Тюркских каганатов в тюркизации Среднего 
Поволжья и Приуралья. В то же время, признавая булгарский период в качестве ключево-
го в этногенезе поволжско-уралских татар, завершающий этап их формирования относил к 
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первой половине XVI столетия. «Основное тюркоязычное население Казанского ханства 
XV – XVI вв. уже далеко не представляло собой чистокровных булгар, – справедливо писал 
он. – Последние послужили основой казанско-татарской народности, но на эту основу 
наслоились и различные другие, причем отнюдь не всегда тюркоязычные компоненты” 
(Халиков, 1989а, с. 164). Среди этих компонентов ученый называл выходцев из Золотой 
Орды и постзолотоордынских татарских ханств (Астраханского, Крымского и особенно 
Ногайского), довольно значительные включения со стороны местного финского и пришлого 
славяно-русского населения. “Но все эти включения, – резюмировал А. Х. Халиков, – не 
смогли существенно изменить этнический облик населения, сформировавшегося задолго до 
прихода монгол и в период Золотой Орды сохранившего и развивавшего свою культуру” 
(там же, с. 129). 

Данное заключение, базирующееся на глубоком изучении комплекса источников, не 
потеряло своей актуальности и сегодня. Принципиальные положения концепции А. 
Х. Халикова находят дальнейшее подтверждение в современных разработках ученых. В 
первых двух томах семитомного издания «История татар с древнейших времен» изложена 
концепция о многокорневых истоках основных компонентов татарского этноса. Среди 
предков татар «были гунны, булгары, кыпчаки, ногайцы и другие народы, которые сами 
формировались в древнейшие времена… На формирование современных татар оказали 
определенное влияние финно-угры и славяне. Пытаться искать этническую чистоту в лице 
булгар или какого-то более древних татар ненаучно. Предки современных татар никогда 
не жили в изоляции, напротив, они активно передвигались, перемешиваясь с различными 
тюркскими и нетюркскими племенами» (История татар, 2006, 5 – 6). Искать этническую 
чистоту современных татар в лице булгар действительно ненаучно, Халиков это прекрасно 
понимал. Но факты – упрямая вещь, говорил он, булгарское наследие мы видим и ощущаем 
везде, булгары не исчезли бесследно после монгольских завоеваний, а продолжали жить 
дальше и развивали свою культуру уже в иных исторических условиях. 

По мнению известного историка Д. М. Исхакова, татарская народность сформировалась 
в Казанском ханстве и других постзолотоордынских государствах. Она состояла из двух 
этносословных групп. Первая группа – это ясачное население, генетически восходящее к 
дозолотоордынским, преимущественно оседлым этническим общностям, вторая – служилые 
татары, то есть слой феодалов из золотоордынских, преимущественно кочевнических групп. 
В количественном отношении первая группа составляла около 80%, вторая группа – так 
называемые “тюркоязычные татары”, проникшие из Центральной Азии на Волгу вместе с 
полчищами Батыя – 20% всего населения (Исхаков 2006, 11–12). Понятно, что на территории 
Среднего Поволжья «дозолотоордынские этнические общности», сыгравшие решающую 
роль в формировании культуры и этноса татарской народности, были представлены в 
основном булгарами, местными финно-уграми и проникавшими с юга группами кыпчаков. 
Собственно татар и монгол в степях Восточной Европы было немного. После 1236 года 
булгары оказались в составе мощного государства Золотая Орда с преимущественно 
тюркоязычным населением, включились в новую социальную и этнополитическую систему, 
и у них начался процесс формирования нового этнического самосознания, затянувшийся, в 
силу разных причин, на долгие столетия.

В последние годы казанские археологи большое внимание уделяют золотоордынским 
памятникам, в том числе и нижневолжским, с целью более детального изучения на 
материалах археологии процесс сложения золотоордынской цивилизации и роли в этих 
процессах отдельных народов. На Самосдельском городище в Астраханской области 
проводились интересные раскопки, выявившие домонгольский слой с преимущественно 
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булгарскими находками XII – начала XIII в. (Самосдельское городище, 2011). В составе 
степного кыпчакского населения также выявлен этнический компонент, связанный с 
предшествующим населением Хазарского каганата, в том числе и с булгарами. Булгары 
упоминаются и среди основного населения нижневолжского города Саксина. Все это 
позволяет говорить о значительной роли булгар в сложении золотоордынской культуры 
Нижнего Поволжья, не говоря уже о средневолжском регионе. Все вышесказанное лишь 
подтверждает принципиальные положения концепции А. Х. Халикова о роли булгар в 
формировании этноса и культуры татарского народа.

Булгаро-татарская проблематика в исследованиях А. Х. Халикова включала и некоторые 
другие сюжеты, большие и малые: это историко-археологические разыскания совместно с 
украинскими коллегами по древнему торговому пути из Булгара в Киев – по маршруту, опи-
санному арабским географом XII века ал-Идриси (Моця, Халиков, 1997); изучение остатков 
знаменитой мечети-крепости XII в. на городище Алабуга (Халиков, 1997б), интересные ста-
тьи по проблемам духовной культуры населения Волжской Булгарии, в том числе о времени 
проникновения и распространения мусульманской религии среди предков татар (Халиков, 
1991) и т.д. Ряд статей Альфреда Хасановича, посвященных руническим знакам на сосудах, 
параллелям в культуре населения Волжской Булгарии и Дунайской Болгарии, этимологии 
названия «татары» и распространении его на просторах Восточной Европы (Chalikov, 
1988), эпиграфическим памятникам на горе Балынгуз близ Билярска (Muhametshin, Kha-
likov, 1977), архитектурным памятникам домонгольских булгар (Khalikov, Sharifullin, 1977) 
и др., увидели свет в зарубежных изданиях.

Тесные контакты поддерживал А. Х. Халиков со своими болгарскими коллегами. Под 
впечатлениями от первой поездки в Болгарию, когда он осматривал великолепные памят-
ники Плиски и Преслава, Мадарского всадника, была написана статья на татарском языке 
«Дунайская Болгария – страна наших братьев», опубликованная в 1972 году в журнале Со-
юза писателей Татарстана «Казан утлары» («Огни Казани»). В ней он впервые поставил 
проблему сотрудничества между татарскими и болгарскими учеными в области гуманитар-
ных наук. 1300-летие Дунайской Болгарии Альфред Хасанович восторженно приветствовал 
статьей «Руку, другари!» (Вечерняя Казань, 1981, 14 ноября). С искренней радостью встре-
чал на Билярской земле своего друга Димитра Димитрова с его учеником Рашо Рашевым. В 
болгарских изданиях А.Х. Халиков опубликовал ряд своих статей, посвященных археологии 
праболгар (Халиков, 1981; 1981б; 1989в), Биляра – столицы домонгольской Волжской Бул-
гарии (Халиков, 1973), исследованиям рунических знаков и т.д. (Халиков, 1988б). Следует 
отметить также его рецензию на монографию Д. Димитрова «Прабългарите по Северното 
и Западното Черноморие» (Варна, 1987), увидевшую свет в журналах «Исторически пре-
глед» и «Советская археология» (Халиков, 1988а; 1989).

Особенно активно работал Альфред Хасанович в последние годы своей жизни. Так, то-
лько в 1992–1993 годах им было опубликовано около 30 работ, в том числе 4 монографии, 
посвященные истории татарского народа и его предков. Некоторые его труды издавались и 
после его безвременной кончины в 1994 году в возрасте 65 лет. Среди них следует отметить 
монографии “Булгар – Киев: Пути, связи, судьбы» (Киев, 1997. 192 с.; соавтор А. П. Моця), 
«Основы этногенеза народов Среднего Поволжья и Приуралья» (Казань, 2011. 336 с.). В 
Болгарии была переиздана книга “500 русских фамилий булгаро-татарского происхожде-
ния» (София, 2005. 160 с.). Совсем недавно увидел свет перевод на русский язык дополнен-
ная новыми материалами монография “Ранние венгры на Каме и Урале: Больше-Тиганский 
могильник» (Казань, 2018. 144 с.; соавтор Е. А. Халикова), ранее вышедшая в Будапеште на 
немецком языке. Как видим, Халиков востребован и сегодня.
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Четверть века плотно занимался он сложнейшими проблемами булгаро-татарской архе-
ологии, истории и культуры. В эти годы археология домонгольской Булгарии совершила ка-
чественный скачок в своем развитии. И важнейшую роль сыграли в этом труды Альфреда 
Хасановича. В заключение хочется еще раз подчеркнуть непреходящее значение трудов А. 
Х. Халикова в разработке проблем средневековой археологии и истории народов Среднего 
Поволжья и Приуралья, определении современных направлений исследований археологов 
Татарстана. 

На посту охраны памятников истории и культуры. В течение 45-летней научно-творче-
ской деятельности А. Х. Халиков активно и плодотворно работал в области охраны памят-
ников истории и культуры Республики Татарстан. Долгие годы он исполнял обязанности 
заместителя председателя республиканского отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, был одним из инициаторов организации музеев-заповед-
ников на территории Биляра и его округи, Казанского кремля, основным автором “Научной 
концепции сохранения, развития и использования ансамбля Казанского кремля”. Являлся 
научным консультантом при проведении работ по консервации и реставрации архитектур-
ных памятников Биляра, Болгара, Казани. 

Как было сказано выше, начало научной деятельности Альфреда Хасановича – 1950-е 
годы прошлого столетия – совпало с периодом, когда перед археологами Татарстана стояла 
проблема создания Археологической карты республики как части общего Свода памятников 
истории и культуры народов СССР. Данная проблема, поставленная перед археологами 
страны на Первом Всесоюзном археологическом совещании в Москве (март 1945 г.), на-
чала разрабатываться небольшой группой археологов под руководством Н. Ф. Калинина. 
В книге Н. Ф. Калинина и А. Х. Халикова, «Итоги археологических работ за 1945–1952 
гг.», вышедшей в 1954 году, было учтено всего 447 памятников, открытых в 21 районе 
нашей республики. Выявление новых памятников целенаправленно, путем организации 
специальных разведочных групп, продолжалось и дальше. И только в 1981–1990 годах под 
общей редакцией А. Х. Халикова увидел свет полный Свод археологических памятников 
Татарстана в шести томах, удостоенный в 1994 году Государственной премии РТ в области 
науки и техники. В этих томах можно найти сведения о 4358 памятниках, хронологически 
относящихся от эпохи позднего палеолита до Казанского ханства включительно. Учтены все 
виды памятников: первобытные стоянки, остатки городищ и селищ, курганные и грунтовые 
могильники, вещевые и монетные клады разных эпох, отдельные местонахождения.

Составление археологической карты путем сплошного обследования территории 
республики вполне справедливо рассматривалось А. Х. Халиковым как первый шаг в 
сохранении богатого историко-культурного наследия народов Татарстана. 

Халиковская школа археологов. Все ученики бесконечно благодарны судьбе, связавшей 
их с легендарным татарским археологом Альфредом Хасановичем Халиковым. Именно 
он увидел в молодых парнях и девушках, скромных студентах Казанского университета и 
педагогического института, те черты, которые так необходимы для будущего археолога: 
работоспособность, любознательность, жажда знаний, самостоятельность в суждениях, 
ответственность за порученное дело, умение работать с коллективом. Их много – учеников 
Халикова, работают они в Казани, Москве, Йошкар-Оле, Пензе, Самаре, Уфе, Перми, 
Петрозаводске. Среди них доктора и кандидаты наук в академических учреждениях, 
профессора и доценты в высших учебных заведениях – успешно продолжают дело своего 
Учителя. 

Альфред Хасанович был в меру строг и доброжелателен со своими учениками, искренно 
радовался их успехам, помогал во всем, своим личным примером показывал, как следует 
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относиться к работе, вести себя в обществе, самоотверженно служить науке. Давал 
возможность своим ученикам работать самостоятельно. Прекрасно понимал, что ученик 
должен в чем-то превзойти своего учителя, в первую очередь, конечно, новизной изучаемых 
проблем и предлагаемых подходов к их решению. Альфред Хасанович с интересом 
воспринимал и высоко оценивал сделанное учениками. Он создал свою школу, но всегда 
подчеркивал, что существует единая школа казанских археологов, родоначальником 
которой является Н. Ф. Калинин. 

Беззаветная преданность археологии, удивительная работоспособность, широта научных 
интересов и знаний, благожелательность к коллегам и требовательность к себе, душевная ще-
дрость и редкий дар общения, душа компании – это Альфред Хасанович. Эти черты его лич-
ности отмечают в своих воспоминаниях его друзья и коллеги.

«Мир (жизнь) есть час, так используй его в богоугодных делах» – гласит традиционная 
арабская надпись на булгарских надгробиях. Всю свою жизнь А. Х. Халиков посвятил бого-
угодным делам – многое успел совершить на пути возвращения великого наследия далеких 
предков нам, их потомкам. Еще предки наши говорили, что каждый из нас обязан знать до 
семи колен своей родословной. Халиков знал больше, утверждая, что истоки тюркоязычных 
народов, в том числе и татар, теряются в глубокой древности, насчитывающей несколько 
тысячелетий. И приложил немало усилий для того, чтобы на конкретных и достоверных 
фактах реконструировать эту историю. Многое ему удалось, но оставалось еще больше нере-
шенных вопросов, которые он завещал своим ученикам. Ученики же достойно продолжают 
дело своего учителя. Они искренне благодарны Альфреду Хасановичу за то, что оставил им 
бесценное наследие в виде научных трудов, вошедших в золотой фонд российской археоло-
гической науки.

Ключевые слова: археология Татарстана (Россия), профессор А. Х. Халиков, финно-угроведение, 
булгароведение, охрана памятников, Казанская археологическая школа
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