
Археологические
 памятники

на Корчёвнинской
 территории.

Археологическӧй
 памятниккез

 Корчёвнинской
 территория вылын.



-Бур лун, дона ёрттэз! 
-Олат вӧлат коми йӧз!

-Этӧ бӧра мийӧ

«Корчёвнинца
».



Киннэз мийӧ?
Тпрукӧ-тпрукӧтанка,
Серреза пеганка,
Курыт кушманка.  
Дарья-маслянка,
Танька-идовӧй селянка
 Милан-бырӧм сарафан,
 Ӧльӧн-кӧс коті,
Данько-чочком тоша, 
Наста шуӧ: «Вай победа!»
Марин шуӧ: «Как не так!» 
 

Капитан команды археологов:
Щукова Анастасия.

Археологи:
Кольчурина Дарья,
Дерябина Татьяна,
Кетова Милана,
Тупицына Елена,
Савельев Данил.

Руководитель экспедиции:
 Савельева Т.Н.



Кывзат, 
висьтасям… 



Археологический памятник № 1.

«Чудскӧй керӧс». 9-15 век.
Родановская культура. 



В те времена давнейшие,
По рекам чистым, девственным,

Сидела чудь пермяцкая,
Живя охотой-ловлею,

Не враждуя с соседями.

Юэз дорӧт пармаэзын
Кӧркӧ уна каррез вӧлӧмась,
Сэтӧн коми чуддэз олӧмась,
Лӧня, гусьӧна уджалӧмась.
Некинлӧ абу мешайтӧмась.

Чуддэз-важ отир. Чудляна-поснит йӧз. Повзьӧтас кин кӧ нійӧ и нія пышшасӧ: ӧтіккез ваӧ 
пырасӧ-вакуллез лоасӧ; мӧдиккез вӧрӧ уськӧтчасӧ-вӧр куллезӧн лоасӧ; куимӧттэс кокора 
увтӧ пырасӧ-дзӧдзыввезӧн лоасӧ.

Важжес-ыджыт отир. Важ отирыс ыджыт отир вӧлӧмась. Киннэз нія-комиӧсь я, абу я, а 
шуӧны-чуддез, чудскӧй народ. Сэтчин Чучкӧяс нія олӧмась, а ордчӧн неылын Чивизгина дын 
Городишшо вӧлӧма.



Выше деревни Чивизгина есть гора, которую наши предки назвали Чудскӧй керӧс 
(Щутовскӧй керӧс). Дальше этого место густые таёжные леса. 
Наш руководитель рассказывает:
«Когда я была меленькой, мне бабушка рассказывала, что там живут чуди (чуддэз), 
А может это Хозяин леса (Вӧрлешак). 
Вот однажды моя бабушка со своей сестрой пошли на то место за грибами (гӧрд да лӧз синявка 
(сыроежка) ӧктыны). Нашли сыроежки, набрали полные корзины. Довольные пошли домой. 
Да не тут то было. Шли, шли и опять возвращались на то же место, откуда ушли.
 Три раза возвращались на одно место. Испугались. Вдруг перед ними появился он сам.
 Это человек, высотой с большой с телефонный столб. Испугались, выбросили свои корзины 
и давай бежать. Пока бежали не заметили, как вышли из леса. Больше в этот лес не ходили. 
Их Хозяин леса Вӧрлешак не отпускал, потому что они без спроса пришли. А может это человек был,
 из чудей, их тогда звали Старые-большие люди (Важжес –ыджыт отир)».





  Археологический памятник № 2.

«Древнее Городище 
возле д.Чивизгина». 15 век.

Родановская культура.
 



История деревни Корчёвня находится в неотъемлемой связи с историей коми-пермяцкого 

народа и, в первую очередь, с его южной группой- иньвенскими коми-пермяками. Иньвенский 

край, с относящимся к нему бессейном реки Велвы, в древности тесно связан с Прикамьем и 

включался в район распространения первобытного человека. Не случайно, что именно здесь 

найдено больше всего памятников ранней материальной культуры в КПАО. Особенно славится 

находками древних памятников материальной культуры Велвинский бассейн. Находки 

памятников ранней материальной культуры по реке Велва, в непосредственной близости с 

поселением Чивизгина, позволяют нам относить описываемую территорию к району 

распространения обитателей этого края. Память нашего населения до нашего времени 

сохраняет предания о древних городищах, которые по преданиям населяли первобытные 

аборигены этих мест. В дарственной грамоте 1558 года царь Иван Васильевич Грозный 

разрешил заселять эти места никуда не приписанными тяглыми людьми.



История населения Прикамского бассейна с древних времен тесно связана с историей великого 

русского народа. В связи с усилением русской колонизации Прикамья в конце 16 в. и начале 17 в. 

произошли значительные изменения в составе прикамского населения. Эти изменения нашли свое 

отражение в чердынских писцовых книгах Михаила Кейсарова, составленных им на основании 

данных переписи 1623-1624 г.г. Перепись Кейсарова позволяет нам решить точно вопрос о времени 

возникновения деревни Корчёвня. Этот период относится как раз ко времени усиления русской 

колонизации Прикамья в 17 веке. Окружающее коми-пермяцкое население ассимилировало 

прошлое русское население. Здесь уже давно господствует коми-пермяцкий язык и культура. Однако 

наличие многих русских слов в языке, русские элементы в материальной и духовной культуре, 

распространение русских фамилий-все это свидетельствует о значительной доле участия русского 

этнического элемента в формировании обитателей этих мест. Передовая часть коми-пермяцкого 

народа всегда с уважением относилась к своему великому брату-русскому народу.



Жительница деревни Чивизгина Бушуева Нина, когда училась еще в школе,
принесла в Корчёвнинский школьный музей серёжку. Нашла в огороде, когда копала картошку.
Руководитель школьного музея Петрова Татьяна Фёдоровна проконсультировалась с работниками
Кудымкарского краеведческого музея им. П.И.Субботина-Пермяка.
Они определили, что серёжка относится к 16 веку. Это говорит о том, что возле деревни Чивизгина 
действительно жили люди и было Городище.



     Археологический памятник № 3.

       «Катша керӧс»(Сорочья гора),
        19-20 век. 



Недалеко от деревни Корчёвня есть место, которое местное население называет Катша керӧс 
(Сорочья гора). Там в 70-ые годы учёные-археологи, по словам местного населения, вели раскопки. 
Они на территории Катша керӧса нашли руду, но по их мнению, она была еще не пригодна для 
использования. «Руда ещё «молодая»,-как говорили археологи. На том месте осталась яма и 
огромный камень с надписью. Надпись была сделана на английском языке.
 Житель деревни Родина (место Катша керӧс находится за этой деревней) Сайкинов Пётр Денисович 
рассказывал, что когда он был ребёнком, то местному населению не разрешали приходить на это 
место. 
А в метрах триста, на самом высоком месте на Катша керӧсе, есть глубокий лог. Местное население 
видело как зимой над этим местом дым столбом стоял. Они говорили, что мол хозяйка Катша 
керӧса печку затопила (горсӧ пӧ лонтӧм да тшыныс кайӧ).
С тех пор прошло много времени. Сейчас мы живём в 21 веке. На этом месте нет уже ямы и камня. 
Камень находился на берегу реки Велва.
Если верить этой легенде, то можно сделать вывод, что наши места богаты природными 
ископаемыми, которые может использовать человек в своей жизнедеятельности. 
Ведь не зря Коми-Пермяцкий округ славился Пожвинским, Кувинским чугуноплавильными 
заводами…
Может руду уже можно использовать. Может и теперь в нашей местности можно построить такое 
же предприятие?





В 2006 году обучающиеся Корчёвнинской школы ходили в поход на это место, 
но заветный камень уже не нашли, его смыло водой, или засыпало землёй. Яма тоже заросла. 
Зато они видели бобров и их домики-хатки.
 



Сведения о «чудских городках» Верхней Камы встречаются в писцовых книгах 17 в. 
Яхонтова, Кайсарова и др. Наиболее ранней публикацией археологических материалов 
Прикамья была книга шведского путешественника Ф. И. Страленберга (1730 г.), 
содержавшая описание уникального памятника – Писаного Камня. Ряд средневековых 
камских городищ описал в своих дневниках, опубликованных в 1770-х гг., русский 
путешественник капитан Н. П. Рычков. 
Существенную лепту в изучение и сбор археологического материала Прикамья внес 
главноуправляющий имениями графов Строгановых В. А. Волегов, который с 1846 г. по их 
указанию стал собирать археологические находки.  Продолжили собирать с 1864 г. 
Теплоуховы. А. Е. Теплоухов (1811-1885), управляющий перм. имением графов Строгановых, 
проводил раскопки Гаревского и Ильинского поселений каменного века, Останинского 
костища раннего железного века, Лаврятского, Кудымкарского средневековых городищ. В 
1917-1924 гг. проходили археологические исследования Пермского университета, которыми 
руководил молодой тогда хранитель музея древностей и преподаватель 
А. В. Шмидт (1894-1935), позднее, периодизация и хронология археологических памятников 
Предуралья, разработана классификация пермского звериного стиля.

Предками коми-пермяков считаются племена родановской 
археологической культуры 9-15 вв.



Люблю старинные названья 
Полей и рек, лесов, лугов, 
Они как будто изваянья 

Во мгле растаявших годов. 
Самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед внуку, одно 

поколение другому – это память. Память о былом, об опыте прошлого, о людях, 

чьи дела и творения умножали славу родного края, возвышали свой народ.

Сегодня человек живя в XXI веке должен помнить о своих корнях, знать 

прошлое, ибо народ не знающий прошлого не имеет будущего.



Корчёвня 



Адзисьлытӧдз!

  До встречи!




