
СТАРООБРЯДЦЫ НА
АЛТАЕ



ПЕРВЫЕ СТАРООБРЯДЦЫ ПРИШЛИ НА АЛТАЙ С РАНЕЕ ОСВОЕННЫХ СЕВЕРНЫХ
СИБИРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ОКАЗАЛИСЬ СРЕДИ ПРОЧИХ РУССКИХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, ПОДПАВШИХ ПОД ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ УКАЗЫ О ЗАСЕЛЕНИИ НОВЫХ
ЗЕМЕЛЬ В СВЯЗИ С ОСНОВАНИЕМ КРЕПОСТЕЙ И ЗАВОДОВ. ДРУГИЕ БЫЛИ БЕГЛЕЦАМИ, 
СКРЫВАВШИМИСЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ УЩЕЛЬЯХ АЛТАЙСКИХ ГОР ОТ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПОВИННОСТЕЙ, КРЕПОСТНОЙ НЕВОЛИ, РЕКРУТЧИНЫ, А ТАКЖЕ
РЕЛИГИОЗНЫХ ГОНЕНИЙ. ПРИЧИНОЙ УЧАСТИВШИХСЯ ПОБЕГОВ СТАЛО ВВЕДЕНИЕ В
20-Е ГГ. XVIII В. ДВОЙНОГО ОКЛАДА СО СТАРОВЕРОВ, А ТАКЖЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 1737 
Г. О ПРИВЛЕЧЕНИИ РАСКОЛЬНИКОВ К ГОРНЫМ РАБОТАМ ПРИ КАЗЕННЫХ ЗАВОДАХ .



 Долина Бухтармы зачастую являлась конечной целью многих 
беглецов. Она была известна под названием Камня, т.е. горной 
части края, поэтому ее жители именовались каменщиками. 
Позже эти земли стали называть Беловодьем, отождествляя 
вольный, лишенный правительственного надзора край с 
мифической страной из чрезвычайно распространенной среди 
старообрядцев утопической легенды. В ее многочисленных 
вариантах рассказывается, что Беловодье — это святая земля, 
где живут русские люди, бежавшие от религиозных раздоров XVII 
в. В Беловодье они имеют свои церкви, в которых богослужение 
идет по старым книгам, таинства крещения и брака 
совершаются по солнцу, за царя не молятся, крестятся двумя 
перстами. "В тамошних местах татьбы и воровства и прочих 
противных закону не бывате... И всякие земные плоды бывают и 
злата и серебра несть числа... Светского суда не имеют, ни 
полиции, ни стражников там нету, а живут по христианскому 
обычаю. Бог наполняет сие место". Однако в Беловодье могут 
попасть лишь истинные ревнители древнего благочестия. 
"Слугам антихристовым дорога туда заказана... Веру надо иметь 
неколебимую... Поколеблешься в вере, так туманом Беловодскую
справедливую землю закроет". Через все XVIII, а также XIX 
столетия проходит неустанный поиск этой фантастической 
страны. После бесплодных попыток найти Беловодскую землю 
многие ее искатели стали считать Беловодьем Бухтарминский
край, где "мужицкая земля без чиновников и попов". Последнее и 
привлекало туда старообрядцев.



КА МЕНЩИКИ (БУХТАРМИНСКИЕ КАМЕНЩИКИ, БУХТАРМИНСКИЕ
СТАРООБРЯДЦЫ, АЛТАЙСКИЕ КАМЕНЩИКИ, БУХТАРМИ ́НЦЫ) —
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА РУССКИХ, СФОРМИРОВАВШАЯСЯ В XVIII –XIX 
ВЕКАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ
ТРУДНОДОСТУПНЫХ ГОРНЫХ ДОЛИНАХ БАССЕЙНА РЕКИ БУХТАРМА И
ВЫСОКОГОРНОЙ УЙМОНСКОЙ СТЕПИ У ИСТОКОВ РЕКИ КАТУНЬ. НАЗВАНИЕ
ПРОИСХОДИТ ОТ СТАРИННОГО РУССКОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ГОРИСТОЙ
МЕСТНОСТИ –«КА́МЕНЬ». ФОРМИРОВАЛАСЬ ИЗ СЕМЕЙ СТАРООБРЯДЦЕВ, 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БЕСПОПОВЦЕВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ, И ДРУГИХ
БЕГЛЕЦОВ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПОВИННОСТЕЙ —СТАРООБРЯДЦЕВ, 
ГОРНОЗАВОДСКИХ КРЕСТЬЯН, РЕКРУТОВ, КРЕПОСТНЫХ, КАТОРЖНИКОВ И
БОЛЕЕ ПОЗДНИХ ПОСЕЛЕНЦЕВ.



В XIX В . Н А АЛ Т А Е Ж И Л И П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И К А К П О П О В С К И Х , Т А К И
БЕСПОПОВСКИХ СОГЛАСИЙ. СТАРОВЕРЫ-ПОПОВЦЫ ПОПАЛИ НА АЛТАЙ В АЛЕЙСКУЮ, 
АЛ Е К С А Н Д Р О В С К У Ю , БО Б Р О В С К У Ю , ВЛ А Д И М И Р С К У Ю , РИ Д -Д Е Р С К У Ю
ВОЛОСТИ ПОСЛЕ "ВЫГОНКИ" ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЕТКЕ. ПОЗЖЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОБЕГОВ В
ВОЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ КАМЕНЩИКОВ, ПОПОВЦЫ ПОЯВИЛИСЬ И В БУХТАРМИНСКОМ УЕЗДЕ. В 
БЫ С Т Р У Х Е , МА Л О Й УБ И Н К Е , ЧЕ Р Е М -Ш А Н К Е Б Ы Л И С О С Р Е Д О Т О Ч Е Н Ы
БЕГЛОПОПОВСКИЕ ОБЩИНЫ. С 1850-Х ГГ. ОТМЕЧАЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
БЕЛОКРИНИЦКОГО СВЯЩЕНСТВА СРЕДИ АЛТАЙСКИХ ПОЛЯКОВ, А С 1908 Г. –СРЕДИ
КАМЕНЩИКОВ, У КОТОРЫХ БЕЛОКРИНИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ НАХОДИЛАСЬ В БОГАТЫРЕВЕ.



АЛТАЙСКИМ СТАРИКОВЦАМ СВОЙСТВЕННЫ ОБРЯДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ. В 
ЧАСТНОСТИ, ПРИЧАЩАЯСЬ, ОНИ ПОЛЬЗУЮТСЯ НЕ ПРОСФОРАМИ, А
БОГОЯВЛЕНСКОЙ ВОДОЙ (Д. МУЛЬТА УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА), НА
ПАСХУ — ЯЙЦОМ, ПРОЛЕЖАВШИМ ГОД ПЕРЕД ИКОНАМИ СО ДНЯ ПРОШЛОЙ
ПАСХИ (Д. ЯЙЛЮ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА). ПРИ ПЕРЕХОДЕ В СТАРИКОВИНУ
НИКОНИАНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КРЕЩЕНЫ ЗАНОВО, БЕЛОКРИНИЧНИКОВ ЖЕ
ДОКРЕЩИВАЮТ С "ОТРЕКАНИЕМ" (ОТРИЦАНИЕМ ОТ ЕРЕСИ). ПО
СВИДЕТЕЛЬСТВУ Ф.О. БОЧКАРЕВОЙ ИЗ Д. ТИХОНЬКАЯ, "ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
НАШЕЙ ВЕРЫ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ КРЕСТИТЬСЯ, НЕОБХОДИМО ТРИ ГОДА УЧИТЬ
УСТАВ. ТОЛКОВАНИЕ СЕМУ НАЙДЕМ В ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПРИТЧЕ О ХОЗЯИНЕ И
САДОВНИКЕ, ТРИ ГОДА УХАЖИВАВШЕМ ЗА ДЕРЕВОМ, КОТОРОЕ ЗАЦВЕЛО
ТОЛЬКО НА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД".



НЕ О Б Х О Д И М Ы М П Р Е Д М Е Т О М , К О Т О Р Ы Й С Т А Р О О Б Р Я Д Ц Ы
СТАРАЛИСЬ ВСЕГДА НОСИТЬ С СОБОЙ, БЫЛА ЛЕСТОВКА.. 
ОН А П Л Е Л А С Ь И З К О Ж И И Л И Т К А Н И И С Ш И В А Л А С Ь В В И Д Е
ЗАМКНУТОЙ ПЕТЛИ, КРУГА, СИМВОЛИЗИРУЮЩЕГО НЕПРЕСТАННУЮ МОЛИТВУ. 
К Н И ЗУ П Р И Ш И В А Л И С Ь Ч Е Т Ы Р Е Т Р Е У Г О Л Ь Н Ы Х О К А Н ТОВАННЫХ
«Л А П О С Т К А », У К Р А Ш Е Н Н Ы Х В Ы Ш И В К О Й Ц В Е Т Н Ы М И Н И Т Я М И
ИЛИ БИСЕРОМ. ЛЕСТОВКА ТОЖЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ДУХОВНОЕ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
И МАТЕРИАЛЬНОЕ НАЧАЛА, ЯВЛЯЯСЬ СИМВОЛОМ НЕПРЕРЫВНОГО
МОЛИТВЕННОГО ВОСХОЖДЕНИЯ К БОГУ: ЛЕСТОВКА - ЛЕСТВИЦА - ЛЕСТНИЦА. 
КА К Н А П И С А НО В ОДНОЙ ИЗ ДРЕВНИХ КНИГ: «ПОДОБАЕТ УБО ВСЯКОМУ
ХРИСТИАНИНУ ЛЕСТВИЦУ В РУКАХ ДЕРЖАТИ И МОЛИТВУ ИСУСОВУ
НЕПРЕСТАННО ПОВТОРЯТИ...»



ОДНИМ ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ АТРИБУТОВ ПРАВОСЛАВНОГО ОБРЯДА ЯВЛЯЕТСЯ
ПОДРУЧНИК - ОСОБЫЙ КВАДРАТНЫЙ КОВРИК, КОТОРЫЙ, КАК И В
ДОРАСКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ, СТАРООБРЯДЦЫ ПОДКЛАДЫВАЮТ ПОД РУКИ ПРИ
ЗЕМНЫХ ПОКЛОНАХ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ, ЧТОБЫ РУКИ ОСТАВАЛИСЬ
ЧИСТЫМИ. ОН ШИЛСЯ ИЗ КУСОЧКОВ РАЗНОЦВЕТНЫХ ТКАНЕЙ, ПО-
ОСОБЕННОМУ РАСПОЛОЖЕННЫХ, И ИМЕЛ, ПОДОБНО ЛЕСТОВКЕ, СВОЮ
СИМВОЛИКУ, ПРЕДСТАВЛЯЯ, КРОМЕ ТОГО, ОБРАЗЕЦ ИНТЕРЕСНОГО
РУКОДЕЛИЯ. И ЕЩЕ ОДНУ ДРЕВНЮЮ ТРАДИЦИЮ СУМЕЛИ СБЕРЕЧЬ
СТАРООБРЯДЦЫ: УНИСОННОЕ ПЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПО ОСОБЫМ
ЗНАКАМ - КРЮКАМ, ИЛИ ЗНАМЕНАМ, ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ЗНАМЕННОЕ ПЕНИЕ.



ПР А О Т Ц Ы Р У С С К И Х С Т А Р О Ж И Л О В УЙ М О Н А О Б И Т А Л И В К О Н Ц Е 18-Г О
СТОЛЕТИЯ НА БЕРЕГАХ КОКСУ И АРГУТА. ОНИ РАСПОЛАГАЛИСЬ В МАЛЕНЬКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ ОБЫЧНО В 3-5 ДВОРОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РАСКИДАНЫ ПО УЩЕЛЬЯМ И
ВЗГОРЬЯМ. В ЭТИХ МЕСТАХ ОБИТАТЕЛИ СООРУЖАЛИ НЕБОЛЬШИЕ ИЗБЫ, АМБАРЫ, 
СТРОИЛИ БАНИ, МЕЛЬНИЦЫ. ЗДЕСЬ ЖЕ РАСПАХИВАЛИСЬ И ПАШНИ. ПОСЕЛЕНЦЫ
ОХОТИЛИСЬ НА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ЛОВИЛИ РЫБУ, ОРГАНИЗОВАЛИ ТОРГОВЛЮ С
СОСЕДЯМИ С ЮГА – ЖИТЕЛЯМИ АЛТАЯ, МОНГОЛИИ, КИТАЯ. ТАКЖЕ ОБЩАЛИСЬ С
АНАЛОГИЧНЫМИ СЕЛЕНИЯМИ БУХТАРМИНСКОЙ ДОЛИНЫ. ЗА ВЫСОЧЕННЫМИ ГОРАМИ
ПРИЮТ НАШЛИ, КРОМЕ РАСКОЛЬНИКОВ, ТАКЖЕ МАСТЕРОВЫЕ, КОТОРЫЕ НЕ ХОТЕЛИ
РАБОТАТЬ НА РАЗЛИЧНЫХ РУДНИКАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, СЛУЖИВЫЕ, СПАСШИЕСЯ ОТ
СЛУЖБЫ, И ПРОЧИЕ. 



Вполне естественно, что многообразие старообрядческих согласий и 
толков сохраняет в себе такое же множество обычаев и культурных 
особенностей. Но нужно отметить некоторые явления, присущие 
практически всем староверам.

Старообрядцы все без исключения чрезвычайно трудолюбивы, 
выносливы и необычайно чистоплотны. Все старообрядцы, даже 
“нынешнего” времени, живут по своим суровым законам, в основе 
которых заложено:

– всегда оставаться твёрдым в вере;
– не курить, жить только по правде, без лжи;
– не воровать, не пить алкогольных питий;
– строго чтить родителей и ещё многие другие повеления, 

определяющие жизненный уклад старовера.
Среди всех старообрядческих толков считается неприличным не 

поздороваться с малознакомым, а то и вовсе незнакомым тебе 
человеком. Многие и нынешние потомки старообрядцев гордятся 
своими устоями и хранят свои “особенности” в дне сегодняшнем.

Нужно также отметить ещё одну общую черту староверов, – они по 
сей день стараются никого постороннего не пускать в сою жизнь.





Но есть среди некоторых толков старообрядцев, только им присущие 
обычаи и устои. Так, скажем, мелхиседеки по сей день живут по 
своему календарю. Книги чтут только свои, ни чужих, ни новых 
книг не читают. Главная их книга – Часовник. Свечи готовят 
только самостоятельно, освящение свечей проводит наставник. 
Крестят малых детишек в купели, а вот взрослых – только в реке. 
И сегодня в этом толке соблюдают строжайше “чашку”, где для 
“приходящих” людей держат особый набор посуды. Мелхиседеки
не общаются с иноверцами и никогда ни с кем не говорят на темы 
своей веры.

Своеобразны нравы горноалтайских “стариковцев”. Люди этого 
старообрядческого толка отрешились от пенсий, назначаемых 
государством, живут своим собственным натуральным 
хозяйством, в магазине же покупают минимум продуктов.

Свойственны им и обрядовые особенности. Так в причащении они 
используют не просфоры, а богоявленскую воду. В Пасху же 
причащаются яйцом, которое пролежало перед домашними 
иконами ото дня прошлогодней Пасхи.

Как гранёный алмаз, превратившийся оттого в бриллиант, твёрд и 
сверкающе многоцветен мир алтайского старообрядчества, и 
очень жаль, что сегодня просматривается тенденция угасания и 
разрушения его традиций.





Алтайское старообрядчество складывалось абсолютно 
обособленным сообществом, обусловливаемое 
религиозной общностью. На первый взгляд единое, это 
сообщество подобно было цветку Иван да Марья, 
несущему в своём единстве и двойственность и 
множественность одновременно.

Алтайские переселенцы староверы появились на Алтае в 
скором времени после никонианского раскола. Уже 
тогда старообрядчество имело в себе как поповские, 
так и беспоповские согласия.

В свою очередь эти два ручья старообрядчества состояли 
из различных промежуточных толков, как то 
часовенный толк, стариковский, дьяконовский и 
другие, которые как раз и служили связующим 
элементом обеих ветвей алтайского 
старообрядчества.

На 1800 годы сложились условия возникновения 
единоверческой церкви. Это был очередной шаг в 
отношениях старообрядческой церкви и православной 
синодальной. Эта вновь возникшая церковная 
структура подчинялась архиереям никонианской
церкви, но чин богослужения в ней совершался по 
старым, дониконовским книгам и в полном 
соответствии с установками старообрядцев.

http://posibiri.ru/starovery-na-altae/
http://posibiri.ru/russkoe-selo-ujmonskoj-doliny/




МУ ЗЕ Й С Т А Р О О Б Р Я Д Ч Е С Т В А В ВЕ Р Х Н Е М УЙ М О Н Е С О ЗД А Н
УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ ИСТОРИИ –РАИСОЙ ПАВЛОВНОЙ КУЧЕГЕРОВОЙ. ЕЮ ЖЕ НАПИСАНО
МНОЖЕСТВО КНИГ ПРО СТАРОВЕРОВ. КО Л Л Е К Ц И Я , К О Т О Р У Ю С О Б Р А Л И Н А
ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ЕГО СОЗДАТЕЛИ, НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 500 
ПОДЛИННЫХ ЭКСПОНАТОВ ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО БЫТА И
СТАРООБРЯДЧЕСТВА.
ЭК С П О Н А Т Ы М У З Е Я Р А С С К А З Ы В А Ю Т О Т О М , Ч Е М
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА И ЧАСТИЧНО ПОЛЬЗУЮТСЯ СЕГОДНЯ В
УЙ М О Н С К О Й Д О Л И Н Е Р У С С К И Е К Р Е С Т Ь Я Н Е И С Т А Р О В Е Р Ы . ЭТ О
И ПРЕДМЕТЫ ПОСУДЫ (ГОРШКИ, КРИНКИ, ЛАРИ, ТАРЕЛКИ, КРУЖКИ И ПР.), 
ОДЕЖДА И ОБУВЬ, ФОТОГРАФИИ, КНИГИ И ИКОНЫ, САМОПРЯХИ, ПОЯСА И
ОПОЯСКИ, ВЫШИТЫЕ ПОЛОТЕНЦА И ПРОСТО ВЫШИВКА, КОВРИКИ, А ТАКЖЕ
ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ ПОВСЕДНЕВНОГО БЫТА.














	Старообрядцы на Алтае
	Первые старообрядцы пришли на Алтай с ранее освоенных северных сибирских территорий. Некоторые из них оказались среди прочих русских переселенцев, подпавших под правительственные указы о заселении новых земель в связи с основанием крепостей и заводов. Другие были беглецами, скрывавшимися в труднодоступных ущельях Алтайских гор от правительственных повинностей, крепостной неволи, рекрутчины, а также религиозных гонений. Причиной участившихся побегов стало введение в 20-е гг. XVIII в. двойного оклада со староверов, а также распоряжение 1737 г. о привлечении раскольников к горным работам при казенных заводах .
	Слайд номер 3
	Ка́менщики (бухтарми́нские каменщики, бухтарми́нские старообрядцы, алтайские каменщики, бухтарми́нцы) — этнографическая группа русских, сформировавшаяся в XVIII – XIX веках на территории Юго-Западного Алтая в многочисленных труднодоступных горных долинах бассейна реки Бухтарма и высокогорной Уймонской степи у истоков реки Катунь. Название происходит от старинного русского обозначения гористой местности – «ка́мень». Формировалась из семей старообрядцев, преимущественно беспоповцев поморского согласия, и других беглецов от правительственных повинностей — старообрядцев, горнозаводских крестьян, рекрутов, крепостных, каторжников и более поздних поселенцев.
	В XIX в. на Алтае жили представители как поповских, так и беспоповских согласий. Староверы-поповцы попали на Алтай в Алейскую, Александровскую, Бобровскую, Владимирскую, Рид-дерскую волости после "выгонки" поселений на Ветке. Позже, в результате побегов в вольные земли каменщиков, поповцы появились и в Бухтарминском уезде. В Быструхе, Малой Убинке, Черем-шанке были сосредоточены беглопоповские общины. С 1850-х гг. отмечается распространение белокриницкого священства среди алтайских поляков, а с 1908 г. – среди каменщиков, у которых белокриницкая церковь находилась в Богатыреве.
	Алтайским стариковцам свойственны обрядовые особенности. В частности, причащаясь, они пользуются не просфорами, а богоявленской водой (д. Мульта Усть-Коксинского района), на Пасху — яйцом, пролежавшим год перед иконами со дня прошлой Пасхи (д. Яйлю Турочакского района). При переходе в стариковину никониане должны быть крещены заново, белокриничников же докрещивают с "отреканием" (отрицанием от ереси). По свидетельству Ф.О. Бочкаревой из д. Тихонькая, "для принятия нашей веры прежде, чем креститься, необходимо три года учить устав. Толкование сему найдем в евангельской притче о хозяине и садовнике, три года ухаживавшем за деревом, которое зацвело только на четвертый год".
	Необходимым предметом, который старообрядцы старались всегда носить с собой, была лестовка.. �Она плелась из кожи или ткани и сшивалась в виде замкнутой петли, круга, символизирующего непрестанную молитву. К низу пришивались четыре треугольных окантованных «лапостка», украшенных вышивкой цветными нитями или бисером. Лестовка тоже объединяет духовное, художественное и материальное начала, являясь символом непрерывного молитвенного восхождения к Богу: лестовка - лествица - лестница. Как написано в одной из древних книг: «Подобает убо всякому христианину лествицу в руках держати и молитву Исусову непрестанно повторяти...»
	Одним из древнейших атрибутов православного обряда является подручник - особый квадратный коврик, который, как и в дораскольное время, старообрядцы подкладывают под руки при земных поклонах во время молитвы, чтобы руки оставались чистыми. Он шился из кусочков разноцветных тканей, по-особенному расположенных, и имел, подобно лестовке, свою символику, представляя, кроме того, образец интересного рукоделия. И еще одну древнюю традицию сумели сберечь старообрядцы: унисонное пение во время богослужений по особым знакам - крюкам, или знаменам, так называемое знаменное пение.�
	Праотцы русских старожилов Уймона обитали в конце 18-го столетия на берегах Коксу и Аргута. Они располагались в маленьких поселениях обычно в 3-5 дворов, которые были раскиданы по ущельям и взгорьям. В этих местах обитатели сооружали небольшие избы, амбары, строили бани, мельницы. Здесь же распахивались и пашни. Поселенцы охотились на диких животных, ловили рыбу, организовали торговлю с соседями с юга – жителями Алтая, Монголии, Китая. Также общались с аналогичными селениями Бухтарминской долины. За высоченными горами приют нашли, кроме раскольников, также мастеровые, которые не хотели работать на различных рудниках и предприятиях, служивые, спасшиеся от службы, и прочие. 
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	Музей старообрядчества в Верхнем Уймоне создан учительницей истории – Раисой Павловной Кучегеровой. Ею же написано множество книг про староверов. Коллекция, которую собрали на протяжении многих лет его создатели, насчитывает более 500 подлинных экспонатов из истории русского быта и старообрядчества.�Экспонаты музея рассказывают о том, чем пользовались в давние времена и частично пользуются сегодня в Уймонской долине русские крестьяне и староверы. Это и предметы посуды (горшки, кринки, лари, тарелки, кружки и пр.), одежда и обувь, фотографии, книги и иконы, самопряхи, пояса и опояски, вышитые полотенца и просто вышивка, коврики, а также другие предметы повседневного быта.�
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