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Введение 

 
Кубашевское («Шуйское»)  городище Санчурского района Кировской области 

является до сих пор единственным местом на территории района, подтверждающим 

наличие жилищ II тысячелетия до н.э. и останков укрепления IV-VIвв н. э. 

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что в археологическом 

отношении Кубашевское («Шуйское»)  городище не имеет пока аналогий среди 

памятников II тысячелетия до н. э. не только в Санчурском районе, но и  на сопредельных 

к нему территориях. Результаты его археологических исследований позволяют судить о 

неординарном функциональном назначении этого древнего поселения и укрепления, 

существовавшего по многочисленным находкам во II до н.э. и  IV-VIвв н. э. 

(соответственно), а также по-новому осмыслить и представить процесс освоения 

территории нашего района и региона в целом славянскими народами. К тому же местные 

жители  Санчурского района, включая школьников, совсем не осведомлены о наличии 

такого памятника археологии, как  Кубашевское городище, что подтверждено 

результатами опроса. На вопрос «Есть ли в Санчурском районе археологические 

памятники? Если да, то назовите», 95,83% опрошенных ответили: «Нет». Всего опрошено 

240 человек в возрасте 14-79 лет. 

Цель исследования: изучение Кубашевского («Шуйского»)  городища как одного из 

поселений и укреплений, располагавшегося на территории Санчурского района. 

Задачи исследования: 

1) познакомиться с литературой, печатными и фото материалами по теме работы;  

2) выехать к месторасположению Кубашевского («Шуйского»)  городища и сделать 

фотографии. 

Объект исследования: Кубашевское («Шуйское») городище. 

Предмет исследования: изучение литературы, печатных и фотоматериалов. 

Городище было известно давно. В археологическом плане Кубашевское 

(«Шуйское»)  городище изучалось впервые в  1887 году уроженцем г.Яранска Вятской 

губернии (ныне Кировская область), русским и советским археологом, профессором, 

член-корреспондентом  АН СССР (1927), сотрудником Императорской Археологической 

комиссии (1892г.),А.А.Спицыным, им же оно было  открыто в 1886 году. Первое, 

известное описание этого места, мы находим в книге Александра Андреевича Спицына 

«Археологические разыскания о древних  обитателях Вятской губернии» том 1, 1893 года 

выпуска стр. 151-153, где говорится, что у вала, в правом его конце, на площадке 

городища были следы больших костров, также Спицын проследил остатки 

железоделательного производства на Кабашевском городище. В дальнейшем в 1957-

1958гг велись повторные раскопки Марийской археологической экспедицией. 

Письменные свидетельства об этом опубликованы    в двух томах книги «Труды 

марийской археологической экспедиции» в 1960 году (с.92-106) и в 1962 году на стр. 215-

224. В своих трудах Альфред Хасанович Халиков, профессор  более 30 лет возглавлявший 

отдел археологии и этнографии в Казанском филиале АН СССР  в книге «Волго-Камье в 

начале эпохи раннего железа» (1977г. с. 17,18) упоминал об Кубашевском городище: «…в 

середине и третьей четверти II тысячелетия до н.э. наблюдается тенденция к 

расположению поселений на естественно укрепленных местах  (Кубашево...) … с эпохи 

бронзы – срубными и уже наземными были дома на Кубашевском… поселениях…».  В 

книге Геннадия Андреевича Архипова  «Марийцы IX-XI вв: К вопросу о происхождений 

народа» (1973г.)  на стр. 75 говорится  что «наличие шлаков на городище всегда является 

признаком местной выработки ... Значительное количество шлака в Бурыгинском, 

Еманаевском, Кубашевском (Шуйском) городищах». В совместном труде Г.А.Архипова и 

А.Х. Халикова «Материалы к археологической карте Марийской АССР» (1960г.) так же 

есть упоминание о городище  на стр.54.  

Методы исследования:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=active&hl=ru&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%22&sa=X&ved=0ahUKEwj8qamKn-3WAhXCFJoKHSS4DLQQ9AgIMTAC
https://books.google.ru/books?id=8D08AAAAMAAJ&q=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+(%D1%88%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5+%D0%90.%D0%90.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD&dq=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+(%D1%88%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5+%D0%90.%D0%90.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj8qamKn-3WAhXCFJoKHSS4DLQQ6AEILzAC
https://books.google.ru/books?id=8D08AAAAMAAJ&q=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+(%D1%88%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5+%D0%90.%D0%90.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD&dq=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+(%D1%88%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5+%D0%90.%D0%90.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj8qamKn-3WAhXCFJoKHSS4DLQQ6AEILzAC
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1. теоретический: теоретический анализ литературных источников, документов, рисунков; 

2. эмпирический: опрос, фотографирование. 

Место и сроки проведения исследования: Кубашевское («Шуйское») городище,  

июнь-октябрь 2017 года. 

Характеристика района исследования: мыс верхней террасы правого берега р. 

Мамокша и левого берега р. Б. Кокшага в районе деревни Русское Кубашево Санчурского 

района Кировской области. 

 

1.Основная часть. 

1.1.Методика исследования 

 
Нами был сделан заказ книг из Российской Государственной библиотеки, которые 

высланы в электронном виде на электронную почту в формате  сканкопий или репринта. 

Изучив и сопоставив литературные источники составили описание городища. 

Провели опрос населения, с целью выявления осведомленности санчурцев о  

Кубашевском городище как памятнике археологии Санчурского района. Сделали 

фотографии гродища. 

Работали  с фондами Санчурского исторического музея. Однако, содержащиеся в 

нем сведения не дали полного представления об одном из ярких, отличающихся 

своеобразием археологических памятников древнеславянского поселения в бассейне реки 

Большая Кокшага. 

 

1.2.ОписаниеКубашевского («Шуйского»)  городища 

 
Городище расположено в 2 км к востоку от д. Р. Кубашево и в 1,5 км на юго-юго-

запад от д. Шуя, Исаковского с/с, Санчурского района Кировской области на мысу 

верхней террасы правого берега р. Мамокша и левого берега р. Б. Кокшага (план  

городища помещен в 1 томе трудов МАЭ, стр.  92, рис. 44) (см. фото 2-5 приложения 2,3). 

Данное городище, известное в литературе под именем «Шуйского», впервые было 

обнаружено в 1886 г. и обследовано в 1887 г. А. А. Спицыным. «Наиболее интересные 

находки, - пишет Спицын, - были сделаны у вала, на правом его конце, на площадке. Здесь 

обнаружены следы больших костров, частью спускающихся вниз; в валу найдены два 

котлообразных углубления, стенки которых проникнуты золой и мелкими углями; на 

кострах поднято значительное количество обломков глиняных тиглей и форм… В средней 

части раскопанной площадки найдено более всего шлаку, битой гальки и обломков 

жерновов…; каменные предметы (кремневые и другие осколки, обломок точильного 

камня и еще несколько кремниевых предметов довольно определенной формы) найдены 

почти все на левой стороне городища, так же как и железные вещи. Кроме каменных 

предметов и тиглей на городище были подняты следующие находки: 1) железное шило, 2) 

железный нож, 3) железное огниво, 4) медная бляшка, 5)  небольшая медная дужка, 

сплющенная в кольцо, 6) два обломка каменных напряслиц»[1]. 

Городище занимает стрелку между краем высокого берега и небольшим оврагом. 

Стрелка вытянута с ЮЮЗ на ССВ и с северной стороны ограждена сильно оплывшим и 

перекопанным валом и рвом. Вал, очевидно, до разрушения имел шишкообразную форму 

(25х22,5м). Остатки вала сильно возвышаются над уровнем напольной площадки на 3 м. 

Ров, дугообразно окаймляющий вал с северной стороны, сильно заплыл. Общая его длина 

– 50 м, глубина рва в центральной части достигает двух метров от уровня напольной 

стороны. Огражденная валом площадка имеет подтреугольную форму, покато 

опускающуюся к вершине (высота уклона от подошвы вала до конца стрелки составляет 5 

м). Площадка над речной поймой возвышается на 20-25 м. Длина площадки 70 м, ширина 



5 
 

у вала 28-30м, ширина у конца стрелки 10-15м. Поверхность площадки задернована, 

западный склон порос кустарником. 

 

1.3.Раскопки Марийской археологической экспедиции 

 
Раскопки Марийской археологической экспедиции проводились в 1957 и 1958 

годах. В 1957 году раскоп был заложен в северной части площадки площадью в 568 кв.м., 

в 1958 г. на юго-западной половине площадки (568 кв.м.) и траншеей (2х16 м) перерезан 

вал. Таким образом, была изучена вся площадка городища (см. Приложение 8). 

Раскопками установлено, что до городища здесь было поселение эпохи бронзы. К 

городищенскому слою относятся одна яма, небольшая запладина, часть кострища, остатки 

деревянных оград по западному склону и на мысу площадки. Яма, вскрытая в квадратах 

И-7 и К-7 на глубине 25 см, имела округлую форму (2,3х1,6м), на глубине 35 см она 

значительно сократилась в размерах (1,2х1 м) и продолжалась до глубины 55 см. В 

заполнении ямы встречены мелки кости животных. Две небольшие ямки, вскрытые в 

квадратах Б-1 и Г-3, Г-4 имели округлую форму (диаметр 40-55 см) и углублялись от 

древнего уровня всего на 20-25 см. Неглубокая западина слоя, отмеченная в квадратах В-3 

и В-4, содержала обычный для всего слоя материал – мелкие фрагменты керамики. 

Следует отметить, что верхний слой городища почти полностью разрушен 

систематической распашкой, производившейся по словам местных жителей на площадке 

до Октябрьской революции. По-видимому, из-за этого и не сохранились в слое остатки 

жилищ, которые скорее всего были наземными [12].  

 

1.3.1.Остатки деревянной ограды 

 
По западному склону площадки в мощном углистом слое, спадающем по склону, 

зафиксированы сгоревшие полосы дубовых и сосновых жердей диаметром с 7 до 20 см, 

лежавших обычно горизонтально. Вместе с крупными стволами прослежены остатки и 

тонких прутьев диаметром 2-3 см, большей частью совершенно разрушенных в слое 

пожарища. Здесь же отмечены следы 6 столбовых ям, уходящих ниже выявленного уровня 

на 35-67 см. Однако уже имеющиеся материалы позволяют считать, что по западному 

склону площадки к земляному валу примыкала своеобразная деревянная ограда, 

очевидно, типа плетня. Создание дополнительных укреплений в данном районе было 

обусловлено необходимостью защиты наиболее уязвимой площадки городища. Здесь 

овраг подходит вершиной почти к валу, и поэтому высота площадки от дна оврага 

составляет всего 8-10 см. Деревянная ограда, очевидно, сгорела от пожара. Об этом 

свидетельствуют сгоревшие ее деревянные части, при соприкосновении с которыми 

окружающая почва приняла прокаленный характер. Под рухнувшими остатками стены 

найдены отстатки сгоревшего животного (козленка) со спекшимися кусочками кожи и 

мяса [12].  

1.3.2.Укрепление на мысу площадки 

 
 На узком конце мыса, имеющем пологий скат к пойме р. Кокшаги, вскрыты 

остатки деревянных укреплений, лежавших в два яруса. Пятно нижнего яруса вытянуто 

поперек мыса на 6,4 м. Здесь лежали поперек обугленные бревна (толщина – 10-15 см) 

вперемежку с углистой массой и пятнами обожженной глины. Под ними выявился ряд 

ямок (диаметры 12-18 см) от вертикальных столбов, углубленных на  20-40 см от древнего 

уровня. Можно предположить, что это остатки деревянного укрепления, сооруженного в 

виде частокола из бревен длиной не менее 2 м (длина одного из сохранившихся бревен). 

Возможно,  что пазы между бревнами были забиты глиной. Частокол, очевидно, 

сооруженный насельниками городища, потом сгорел. Вероятно, последнее укрепление 
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было сооружено в виде однорядной стены из поперечных бревен, зажатых между 

столбами [12]. 

 

1.3.3.Вал 

 
Вал подстилается погребенным слоем светло-серой гумированной супеси с 

отдельными углисто-золотистыми включениями. Этот слой, мощностью в 40-65 см, 

представляет собой слой поселения эпохи бронзы. Выше, в квадратах 4-8 , лежат сильно 

разрешенные остатки насыпи вала 9 плотная красновато-желтая супесь с углистыми 

включениями, сооруженного на краю естественной впадины, углубленной при насыпании 

вала в ров. Ширина вала 8 м. Высота в виду разрушенности насыпи позднейшими 

перекопами не выявлена. Максимальная высота в сохранившейся части достигает 80 см. 

На валу, шла очевидно, система деревянных укреплений, обмазанных глиной. 

Впоследствии, при разрушении городища, эти укрепления сгорели и свалились на склон 

вала, обращенной в сторону площадки. Вал в последние столетия неоднократно 

перекапывался местными жителями в поисках «кладов». Древние перекопы, по-видимому, 

относятся еще к XVI-XVII вв., о чем свидетельствуют обломки гончарной коричневато-

серой посуды русского типа, обнаруженные в перекопах [12]. 

 

1.3.5.Керамика  
 

Керамика (фото 12,13) равномерно распространена в содержании слоя и по составу 

теста делится на две группы:I группа – круглодонные сосуды из плотной глины с 

примесью растительных остатков в тесте. Сосуды выраженного горла не имеют. Края 

венчиков плоско обрезанные, или слегка закругленные. Сосуды все круглодонные, 

орнамента нет. На нескольких  сосудах имеются сквозные отверстия по краю. Обжиг 

сосудов костровой, но прочный. Орнамент встречен всего лишь на 6 сосудах. В 3 случаях 

край, украшен нарезками. Два сосуда имели орнамент в виде бессистемно разбросанных 

ямочных вдавлений. Тигли представлены лишь одним типом. Они имеют рюмкообразную 

форму с высокой ножкой, опирающейся на плоскую четырехугольную площадку. Все 

обломки толстостенные и, судя по их состоянию (пережженность до отшлакирования 

стенок и медистые включения в них), очевидно, были в употреблении. Аналогичные вещи 

были в этом районе найдены и при раскопках А.А.Спицына. Очевидно, где-то здесь было 

сосредоточено и производство металлических предметов [12]. 

.  

 

1.3.6.Металлические предметы 
 

 Металлические предметы (фото 14). Железные ножи-3 экз.,2 и них имеют прямую 

спинку от острия до конца черешка и резкий уступчатый переход со стороны лезвия к 

черешку. В обоих случаях лезвие к концу заострено. Третий нож имеет более архаичную 

форму с несколько изогнутой спинкой и нечетким переходом от лезвия к 

черешку.Железный резчик-с коленчатым переходом от черешка к лезвию со стороны 

спинки. Пряжки-2 бронзовые и 2 железные. Обе бронзовые пряжки с округлым кольцом и 

хоботовидной нависающей иглой. Железные пряжки, разнящиеся лишь по размерам, 

однотипны по форме: прямоугольные с короткой, слегка провислой иглой. Браслеты 

бронзовые-2 обломка от разных типов. Один обломок от браслета и толстой круглой в 

сечении проволоки с расширенным концом. Второй является обломком четырехгранного 

в сечении браслета  с резным орнаментом по двум граням в виде угла с двумя точками в 

вершине в основании округлой формы с небольшим бортиком по краю. Подвеска 

бронзовая- составная и 2 частей. Верхняя с обратной стороны имеет приспособление для 
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прикрепления к одежде, внизу петелька, на которой висит вторая часть, имеющая форму 

стилизованной птичьей лапки. Из других предметов следует отметить обломки каменных 

оселков-точил, судя по характеру поверхности, служившие для затачивания ножей и 

шильев. Исходя из вышеуказанного, Кубашевское городище датируется IV-VI вв. н.э. [12]. 

 

1.4.Кубашевское городище– памятник археологии  Санчурского района 

 
На основании решения исполкома Кировского областного Совета народных 

депутатов от 28.03.1983 N 6/191 «О постановке на государственную охрану вновь 

выявленных памятников истории и культуры Кировской области» (по состоянию на 

январь 2016 года) Кубашевское («Шуйское»)  городище внесено в список памятников 

истории и культуры Кировской области, подлежащих государственной охране как 

памятники местного значения (см. Приложение 6) [3,6]. 

 

Выводы 

 
В ходе исследования реализованы поставленные задачи: изучено 13  источников, из 

них: 5 книг, 2 документа; состоялся выезд на Кубашевское («Шуйское»)  городище, где  

познакомились с  его месторасположением и сделали фотографии. На поверхности видны 

следы раскопок в виде углублений, поросших травой. 

Раскопками марийской экспедиции установлено, что до городища здесь было 

поселение эпохи бронзы; обнаружены остатки деревянных укреплений, лежавших в два 

яруса; обнаружены керамические круглодонные сосуды из плотной глины,  железные 

ножи, железный резчик, пряжки бронзовые и  железные, браслет  с резным орнаментом, 

подвеска бронзовая. Городище датируется IV-VI вв. н.э. Культурная принадлежность 

памятника является смешанной. 

В исследовании принимала участие Игошина Вероника Андреевна, учащаяся 10 

класса Санчурской средней школы, которая помогала в поиске и обработке информации. 

В работе над исследованием участвовал глава Городищенского сельского поселения 

Проворов А. Ю.,  организовавший поездку к городищу и рассказавший о раскопках 

Марийской экспедиции. 

Городище может иметь большое значение для Санчурского района  как объект 

туризма. Полученные сведения могут быть успешно использованы при изучении курсов 

«Краеведения»  в школах как Санчурского района, так и Кировской области в целом, 

проведении классных часов и предметных мероприятий по истории родного края.  

В перспективе-создание информационного щита и включение городища в 

путеводитель по интересным и памятным местам Санчурского района. 
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Приложение  1 

Фото 1. Копия ответа Марийского научно-исследовательского  института языка, 

литературы, истории и экономики. 
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Приложение 2 

 

 

Фото 2,3. Кубашевское («Шуйское») городище (2017г.) 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4.Мыс верхней террасы правого берега р. Мамокша и 

левого берега р. Б. Кокшага (2017г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Ямы – следы раскопок 1957,1958 гг. (2017г.).  
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Приложение  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Копия обложки книги Спицына А.А., русского археолога, профессора. 
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Приложение  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Копия обложки книги «Труды Марийской археологической экспедиции. Том II». 
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Приложение   6 

О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории 
и культуры Кировской области 

 
Решение исполкома Кировского областного Совета народных депутатов от 28.03.1983 N 6/191 
 
В соответствии со статьей 18 Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и 
культуры» и пунктом 2 постановления Совета Министров РСФСР от 24.01.1980 N 54 «О мерах по 
улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в свете Закона 
СССР и Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» исполком 
областного Совета народных депутатов решил: 
1. Утвердить список памятников истории и культуры Кировской области, подлежащих 
государственной охране как памятники местного значения, согласно приложению. 
2. Исполкомам районных и городских Советов народных депутатов с участием отделений 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры принять меры по приведению в 
надлежащее состояние памятников истории и культуры и их территорий в 1983 – 1985 гг. 
3. Управлению культуры, управлению издательств, полиграфии и книжной торговли с участием 
областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в 
текущем году подготовить и издать список памятников истории и культуры, находящихся на 
государственной охране. 
4. В целях улучшения использования памятников истории и культуры исполкомам районных и 
городских Советов народных депутатов в соответствии с пунктом 58 Положения об охране и 
использовании памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Совета Министров 
СССР от 16.09.1982 N 865, передать на баланс управления культуры недвижимые памятники 
(здания и сооружения), которые могут быть использованы в хозяйственных и иных практических 
целях (за исключением использования в качестве жилых помещений) для сдачи их в 
установленном порядке в арендно-хозяйственное пользование предприятиям, учреждениям, 
организациям и гражданам. 
Управлению культуры обеспечить использование средств, получаемых от сдачи в аренду 
памятников, в строгом соответствии с пунктом 19 приложения N 2 постановления Совета 
Министров РСФСР от 28.07.1967 N 559. 
 

Заместитель председателя исполнительного комитета Кировского областного Совета народных 
депутатов Н.И.ПАУЗИН 

 
Приложение  

к решению исполнительного комитета  
Кировского областного Совета народных депутатов  

от 28 марта 1983 г. N 6/191 
 

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОХРАНЕ КАК ПАМЯТНИКИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
┌────┬─────────────────────────────┬──────────────────┬───────────
────────┐ 
│ N  │   Наименование памятника    │    Датировка     │  Местонахождение  │ 
 
Санчурский район                             │ 
├────┬─────────────────────────────┬──────────────────┬───────────
────────┤ 
│287.│Кубашевское поселение        │II тыс. до н.э.   │близ д. Кубашево   │ 
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────
────────┤ 
│288.│Кубашевское городище         │I тыс. до н.э.    │2 км в  д.  Русское│ 
│    │                             │                  │         │Кубашево 

 

Фото 8. Копия Решения исполкома Кировского областного Совета народных депутатов от 

28.03.1983 N 6/191 (извлечение) 
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Приложение  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9. Копия (извлечения) из книги «Археология СССР. Свод археологических 

источников». 
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Приложение  8 

Фото 10. Кубашеское городище. План остатков ограды п западному склону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11.Плпн и профиль укреплений на мысу площадки. 
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Приложение  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Кубашевское городище. Керамика. 
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 13. Кубашевское городище. Глиняные и каменные поделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 14. Металлические изделия. 
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