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Этнокультурная жизнь старообрядцев Восточного Казахстана в XVIII-XXI веках

Аннотация. В данной статье рассматривается уникальный феномен православной религиозной 
культуры, получивший распространение на территории Российской империи – старообрядчество. 
Ожидается, что изучение данного культурного пласта будет способствовать развитию культурно-
познавательного туризма. Автором выявлены причины появления старообрядцев на Алтае и 
востоке Казахстана в XVIII веке. Старообрядчество выделяется своей консервативностью в 
религиозном аспекте, однако представители данного течения успешно смогли сохранить 
свою уникальную культуру, опираясь на глубокую историческую память. Старообрядчество 
разделяется на различные «согласия» и «толки», но в целом их объединяют некоторые общие 
религиозные постулаты. Актуальным представляется вопрос о сохранности традиций и нравов 
старообрядцев без принуждения к этой религиозной вере молодежи. К решению данной 
проблемы необходимо привлекать специалистов по религиоведению и теологии, музейных 
работников, которые будут способствовать развитию религиозного туризма в регионе с целью 
сохранности, как материальной, так и духовной культуры староверов в регионе.
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Ethno-cultural life of Old Believers of East Kazakhstan in the XVIII th- XXI st centuries

Annotation. This article examines a unique phenomenon of Orthodox religious culture that has become 
widespread in the territory of the Russian Empire - the Old Believers. It is expected that the study of this 
cultural layer will contribute to the development of cultural and educational tourism. The author has 
identified the reasons for the appearance of Old Believers in Altai and eastern Kazakhstan in the 18th 
century. The Old Believers are distinguished by their conservatism in the religious aspect, however, 
representatives of this movement were successfully able to preserve their unique culture, relying on 
deep historical memory. The Old Believers are divided into various “accords” and “tales”, but in general 
they are united by some common religious postulates. The question of preserving the traditions and 
morals of the Old Believers without forcing young people to this religious faith seems relevant. To solve 
this problem it is necessary to involve specialists in religious studies and theology, museum workers who 
will contribute to the development of religious tourism in the region in order to preserve both the material 
and spiritual culture of the Old Believers in the region.
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Турова Лидия Петровна
XVIII-XXI ғасырлардағы Шығыс Қазақстан ескі діндарларының этномәдени өмірі

Аңдатпа. Бұл мақалада Ресей империясының аумағында кең таралған православиялық діни 
мәдениеттің ерекше құбылысы – ескі сенушілер қарастырылады. Бұл мәдени қабатты зерттеу 
мәдени-танымдық туризмнің дамуына ықпал етеді деп күтілуде. Автор XVIII ғасырда Алтайда және 
Қазақстанның шығысында ескі сенушілердің пайда болу себептерін анықтады. Ескі сенушілер 
діни аспектіде өзінің консервативтілігімен ерекшеленеді, бірақ бұл ағымның өкілдері терең тарихи 
жадқа сүйене отырып, өздерінің ерекше мәдениетін сәтті сақтай алды. Ескі сенушілер әртүрлі 
«келісімдер» мен «түсініктерге» бөлінеді, бірақ тұтастай алғанда оларды кейбір жалпы діни 
постулаттар біріктіреді. Ескі сенушілердің дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын жастарды осы діни 
сенімге мәжбүрлемей сақтау мәселесі өзекті болып келеді. Бұл мәселені шешуге аймақтағы ескі 
діндарлардың материалдық және рухани мәдениетін сақтау мақсатында аймақтағы діни туризмнің 
дамуына ықпал ететін дінтану және теология мамандарын, мұражай қызметкерлерін тарту қажет.

Түйін сөздер: ескі сенушілер, салт-дәстүр, моральдық, діни туризм, мәдениет, Шығыс Қазақстан.
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Основные положения. В Конституции Респу-
блики Казахстан провозглашен принцип отделения 
государства от религии, но в рамках «слышащего 
государства» должна обеспечиваться свобода со-
вести и вероисповедания. При этом отделение 
институтов государства от религии в сегодняшние 
дни не отождествляется с политикой атеизма в 
советское время. В связи с этим представляется 
актуальным сохранение культурно-конфессио-
нального разнообразия Казахстана, в том числе 
явления современного старообрядчества Восточного 
Казахстана, имеющего тенденцию к исчезновению 
как религиозного сообщества. Автор исследования 
попытался выявить необходимые пути решения 
для сохранения традиций и нравов старообряд-
чества в контексте реализации идеи сохранения 
культурного наследия.

Введение. В период независимости руководство 
Казахстана уделяет значительное внимание разви-
тию культурной и духовной сферы своих граждан. 
Государственная программа «Рухани жаңғыру» на-
правлена на сохранение социальной стабильности 
и устойчивости Казахстана, а также на изучение 
и популяризацию историко-культурного наследия 
нашего общества, поддержку идеи возрождения 
традиций многонационального населения Казахста-
на, в том числе призвана способствовать развитию 
краеведения и культурно-познавательного туризма. 
В связи с этим актуализируется тема, касающаяся 
регионального этнографического изучения быта и 
культуры старообрядчества на востоке Казахстана, 
способствующего в целом развитию культурного 
и религиозного туризма.

Цель исследования: проанализировать эт-
нокультурную жизнь старообрядцев Восточного 
Казахстана в XVIII-XXI веках, которая может стать 
объектом культурного и религиозного туризма в 
регионе.

Задачи исследования: 
– проанализировать виды старообрядчества 

на территории Восточного Казахстана;
– выявить основные проблемы староверов, 

связанные с риском исчезновения и утратой куль-
турных традиций; 

– предложить пути решения для сохранения 
культурного наследия старообрядчества.

Методы и организация исследования. Авто-
ром был проведен анализ научной литературы по 
теме исследования, посвященного этнокультурной 
жизни старообрядческого населения на востоке 
Казахстана. В ходе работы были выявлены основ-
ные места проживания старообрядцев в регионе, а 
также проанализированы религиозные постулаты 
разных течений старообрядчества.

Результаты исследования и их обсуждение. Как 
известно, старообрядчество как религиозное течение 
сформировалось в ответ на реформу московского 
патриарха Никона, пытавшегося унифицировать 
богослужебную систему Русской церкви в XVII 
веке. Не все с радостью приняли данную реформу, 
против недовольных стали проводиться гонения 
и репрессии, что побудило их переселяться в от-
даленные от центра районы Российской империи, 
в том числе на территорию современного Вос-
точного Казахстана. Причем часто вынужденные 
переселенцы выбирали труднодоступные районы 
на берегах Иртыша и Бухтармы с относительно 
плодородными землями.

Переселенцы не могли не столкнуться со 
сложностями на неизведанных, новых для них 
землях. Преследуя цель сохранения своих религи-
озных догматов, старообрядцы в том числе смогли 
сохранить и свою культуру, традицию, обычаи. 
Процесс адаптации проходил сложно, новые пере-
селенцы контактировали с местным казахских 
населением, а также с русскими казаками (в ос-
новном православными), первые представители 
которых появились в регионе в начале XVIII века. 
Старообрядцы сохранили свои старые промыслы 
и ремесла, и в то же время смогли освоить новые 
профессии и виды деятельности. Между всеми 
жителями установились связи, способствующие 
взаимообмену между старообрядцами и местными  
жителями. 

Старообрядческие переселенцы стали активно 
возводить села и деревни в Восточном Казахстане, 
сопровождая строительство возведением, говоря 
современным языком, необходимой социальной 
и религиозной инфраструктуры.

Уникальность феномена старообрядчества за-
ключается, по всей видимости, в том, что благодаря 
своей консервативности, замкнутости, неприятию 
новых веяний, отстаиванию своей веры с пози-
ций духовной и нравственной частоты староверы 
смогли надолго сохранить свои религиозные и 
культурные традиции.

Среди переселившихся старообрядцев были 
представители разных регионов Российской им-
перии, в том числе территории Польши. Поля-
кам Восточного Казахстана посвящена работа М. 
Швецовой «Поляки» Змеиногорского округа», в 
которой автор в том числе рассматривает причи-
ну появления их в данном регионе. Восточный 
Казахстан издревле известен как центр металлур-
гии, где уже в эпоху бронзы шла добыча меди и 
олова в древних рудниках. В XVIII веке регион 
стал привлекательным для российских промыш-
ленников. Петр I отправил в верховья Иртыша 
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несколько военно-разведывательных экспедиций, 
которыми были основаны первые крепости, часть 
из которых впоследствии превратилась в города. 
Этим событием ознаменовался новый этап осво-
ения восточно-казахстанских земель, в том числе 
с точки зрения развития металлургии в регионе. 
Конечно, такие проекты требовали новых рабо-
чих рук, причем в большом количестве, однако 
ввиду сохранения крепостного права в Россий-
ской империи невозможна была миграция рабочей 
силы. Также обозначилась проблема обеспечения 
питанием металлургов в условиях отдаленных  
регионов.

Завозить продукты из других регионов было 
нерентабельно в связи с отсутствием железных до-
рог, строительство которых началось значительно 
позже. Для обеспечения горнорабочих продуктами 
питания наиболее простой и очевидной возмож-
ностью царские власти видели заселение данных 
территорий крестьянами. Екатерина II в 1762 году 
издала указ, разрешающий вернуться русским старо-
верам, жившим в Польше. Они могли поселиться 
только на специально отведенных для расселения 
территориях, которыми являлись земли вдоль русла 
Иртыша. Добровольно переселившиеся получали 
определённые льготы, в том числе освобождались 
от податей и налогов сроком на 6 лет. Остальное 
население региона тогда платило двойной налог, 
введенный еще Петром I. Также был издан специ-
альный указ, разосланный губернаторам региона, 
в котором запрещалось притеснять переселенцев. 
Повторный указ 1756 года, по сути, дублировавший 
ранее изданный, приглашал вернуться староверов 
на родину, с пометкой о добровольном переселе-
нии [1, с. 47].

Поселения староверов на востоке Казахстана 
появлялись на протяжении более чем двух столе-
тий, начиная с XVIII века, наиболее известными 
из которых являются: Лосиха (Верх-Уба), Малая 
Убинка, Быструха, Секисовка, Черемшанка, Бу-
таково, Поперечка, Голуха, Синяха, Королёвка, 
Ермолаевка и др. [2, с. 118]. 

Старообрядчество не является единым ре-
лигиозным течением, которое делится на ряд 
ответвлений, основными среди которых явля-
ются поповство, беспоповство, единоверие. 
Они, в свою очередь, также делятся на разные 
 ветви. 

В Глубоковском районе современной Восточно-
Казахстанской области примерно на полпути между 
городами Усть-Каменогорск и Риддер расположено 
село Черемшанка, являющееся одним из центров 
современного старообрядчества. До настоящих 
дней в селе сохранились представители несколь-

ких толков старообрядцев, такие как беспоповцы, 
беглопоповцы, австрийцы. У современных пред-
ставителей старообрядчества границы постепенно 
стираются. Однако если рассматривать этих пред-
ставителей в исторической ретроспективе, то нужно 
отметить, что более догматичными всегда являлись 
беспопвцы, которые не допускали в свою жизнь 
представителей других толков старообрядчества. 
Особенностью их толка является то, что они живут 
и ведут свою жизнь и хозяйство изолированно 
от всех остальных, отдельно от всех остальных 
отправляют свой религиозный культ. В отличие 
от беспоповцев старообрядцы села Черемшанка 
выглядят более свободными, во всяком случае, им 
разрешено взаимодействовать с представителями 
других религиозных течений. «Черемшанцы» пу-
скают представителей другой веры в свои дома, 
устраивают совместные мероприятия, такие, как, 
например, обеды и чаепития. Застолья с употре-
блением спиртных напитков запрещены у всех 
толков старообрдячества.  Особенностью старооб-
ряцев являются запреты на смешанные браки, тем 
не менее они известны, но в случае заключения 
такового он заключается в пользу беспоповца. У 
староверов принято хоронить своих умерших на 
отдельном кладбище, где не могут хоронить своих 
умерших православные [3, с. 12]. 

Другим достаточно крупным течением в 
старообрядчестве является нетовское течение, 
насчитывающее всего около ста человек. Само на-
звание термина происходит от отрицания многих 
привычных повседневных элементов традици-
онного быта русской православной культуры. К 
примеру, надеясь только на Бога (Спаса – отсюда 
и их самоназвание – спасовцы), они отрицают не-
обходимость организации храмов или молельных 
помещений для отправления религиозных обрядов. 
Их погребальная культура не имеет ничего обще-
го с христианской православной погребальной 
культурой: ведя предельно аскетический образ 
жизни, они не имели кладбищ как таковых. Це-
лый ряд запретов был связан с гастрономической 
культурой: употребление алкоголя, картофеля, а 
также продуктов и напитков, при изготовлении 
которых использовались дрожжи, были под за-
претом. Среди нетовцев, как самого радикального 
течения, была особенно распространена прак-
тика коллективного самоубийства, в частности 
самосожжение [4, с. 156]. Во многом наблюдается 
сходство нетовцев с кержаками, которые также 
вели аскетичный образ жизни. Впрочем, кержаки 
представляли собой течение, одно из наиболее 
крупных, отделившееся в свое время от нетовцев  
(спасовцев). 
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Кержаки сохранили множество дохристианских 
обычаев, табу и суеверий. Так, одним из важных 
действий было перекрещивание (то есть соверше-
ние крестного знамения) чаши, так как считалось, 
что если чашу брал в руки «иноверец», то в ней 
могли поселиться злые духи. Одним из табу было 
использование бани обязательно до полуночи, а 
после мытья необходимо было переворачивать 
таз, поскольку в противном случае там могли по-
селиться черти. Так же, как и спасовцы, кержаки 
не употребляли картофель («чертово яблоко») и 
алкогольные напитки, веря, что после употребления 
алкоголь остается в крови несколько десятков лет, 
следовательно, в случае внезапной смерти чело-
век уходит в мир иной в состоянии алкогольного 
опьянения, а это также смертный грех [6].

Еще одним крупным центром старообряд-
чества является село Секисовка в Глубоковском 
районе Восточно-Казахстанской области, распо-
ложенное недалеко от областного центра – г. Усть-
Каменогорска. Здесь расселялись представители 
различных толков старообрядчества, в их числе 
дьяковцы, австирийцы, московцы, различающих-
ся, в частности, по способу отправления молитв. 
Так, у московцев и австрийцев были молельные 
дома, а у дьяковцев таких помещений, отведен-
ных для коллективной молитвы, не было. Общ-
ность с ортодоксальными христианами жестко 
отвергалась, и считалось недопустимым хоронить 
«церковников» (так называли православных») и 
старообрядцев вместе. Для автрийцев при этом 
характерно то, что они совершают свои обряды в 

специальных палатках, устанавливаемых только 
на время молитвы, а потом хранят в особом месте, 
где их никто не может увидеть. Однако среди мо-
лодежи уже очень многие постулаты староверов 
не соблюдаются. Ранее, например, нельзя было 
курить табак, и даже пить чай. 

По-особому складываются взаимоотноше-
ния между представителями старообрядчества 
села Верх-Уба (Лосиха) Шемонаихинского района 
Восточно-Казахстанской области, где проживают 
несколько толков старообрядчества: австрийцы, 
феодосеевцы, противоокружники и окружники. В 
отличие от всех других сел староверов Восточного 
Казахстана в данном населенном пункте каждое 
из течений старообрядцев имеет свое отдельное 
кладбище. Интересно, что в данном регионе нет 
жесткого запрета на экзогамные браки между пред-
ставителями различных толков [1, с. 19].

В селе Бутаково, которое расположено недалеко 
от города Риддер, известны самые интересные, 
наиболее молодые из толков (течений) старооб-
рядчества, которые называют себя самодуровцы. 
В дальнейшем они расселились по всей террито-
рии востока Казахстана и имеют три ответвления: 
брачные, безбрачные, самокресты. Главный по-
стулат самодуровцев – вторичное крещение в реке 
Иордан на праздник Крещения. Пройдя процедуру 
крещения в священной для христиан реке, можно 
искупить все грехи. Креститься самодуровцы мо-
гут множество раз, но это должно происходить в 
осознанном возрасте, так как крещение ребенка 
родителями в младенчестве не признается [7, с. 7]. 

Рисунок 1 – Кержаки-каменщики, с. Язовая [5, с. 101].
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Многие самодуровцы уверены, что в их вере 
нет никакой необходимости в молитвах, поскольку 
Бог всеведущ, и способен услышать мысли любого. 
В то же время в жилище распятие обязательно, 
при этом именно у секисовских самодурцев при-
нято молиться на дыры в стене, просверленные 
особым способом, что получило в народе название 
«дыркина вера» [1, с. 36].

Стоит отметить, что у старообрядческого на-
селения Восточного Казахстана несмотря на всю 
пестроту толков и течений, есть некоторые, объеди-
няющие их черты. Основными из них можно назвать 
следующие: нельзя стричь бороду, употреблять 
в речи нецензурные слова, курить, употреблять 
спиртные напитки. Хотя в целом старообрядческая 
культура имеет большое количество ограничений 
и запретов, касающихся абсолютно разнообразных 
сторон жизни, которые могут отличаться в разных 
течениях староверов [8].

Исследованиям староверов посвящено много 
трудов, среди которых стоит отметить этнографи-
ческие исследования краеведа Б.Г. Герасимова, 
изучавшего старообрядчество в Бухтарминском 
крае. В своей работе он описывает села Тургусун, 
Снегирево, Солдатово и др., в которых селились 
староверы, являющиеся представителями разных 
толков (течений): поповцы, безпоповцы, беглопо-
повцы и т.д. [9, с.76]. 

История старообрядчества насчитывает не 
одно десятилетие, однако в настоящее время пред-
ставителей этих течений становится все меньше. 
Современное состояние казахстанского общества 
претерпевает большие изменения, связанные с 
новыми реалиями. На все сферы жизни, включая 
религиозную, большое влияние оказывает интернет. 
Религиозная активность современного общества 
меняется, представителей некоторых религиоз-
ных конфессий становится больше, другие, в том 
числе, строобрядцы, постепенно сокращаются. В 
момент появления староверов на востоке Казахста-
на в XVIII  веке и весь XIX век они представляли 
заметное количество, в дальнейшем шла тенден-
ция на снижение. В настоящее время к старове-
рам себя относит небольшое количество жителей 
Восточного Казахстана в основном преклонного 
возраста. Краеведы буквально по крупицам со-
бирают материал, касающийся материальной и 
духовной культуры старообрядцев. С каждым 
годом их представителей становится все меньше 
и меньше. Староверы уходят из жизни один за 
другим, унося с собой воспоминания, могущие 
стать интереснейшим материалом для исследо-
вателя. Так, в 2014 году ушел из жизни один из 
представителей старообрядчества Глеб Казаченко, 

священноиерей Старообрядческой церкви г. Усть-
Каменогорска, еще через пять лет умер краевед, 
писатель, представитель староверов Риддера Иван 
Егоров, который в том числе оставил после себя 
работы, посвященные истории старообрядчества в 
регионе. И таких примеров не мало. К сожалению, 
по разным причинам, в Восточном Казахстане 
практически не осталось предметов материальной 
культуры и архитектуры, таких, как, например, 
молельных домов. 

К сожалению для исследователей, приходится 
констатировать неумолимое угасание старообрядче-
ской культуры, причины чего кроются в современных 
реалиях – влиянии глобализации и массовой куль-
туры и неприятии молодого поколения ценностей 
старообрядческой культуры. Если представители 
старшего поколения посещают коллективные мо-
литвы, придерживаясь старообрядческих канонов, 
то молодежь посещает праздники, что хоть в какой-
то степени может играть консолидирующую роль 
всех поколений старообрядчества и повлиять на 
преемственность традиций.

Здесь важно понимать, что феномен старо-
обрядчества необходимо сохранить как элемент 
культуры для будущих поколений. Вряд ли это 
удастся сделать только через преемственность 
традиций в семьях. Нельзя сказать, что вообще нет 
молодежи, придерживающейся традиций старове-
ров, но в то же время они уже не помнят молитвы, 
не знают все традиции своих предков, не могут 
сказать, к какому толку они относятся. Одной из 
традиций староверов прошлых веков был культ 
книг. В наше время книги читают все меньше и 
меньше, и это касается не только представителей 
староверов, а в целом всего населения. Один из 
канонов, который сохранился наиболее прочно – 
это главенствующая роль мужчины в семье [10].

Выводы. В современном Казахстане числен-
ность старообрядцев из года в год сокращается. 
Современные экономические и общественно-по-
литические реалии вынуждают молодежь покидать 
сельскую местность в поисках лучшей жизни. 
Юноши и девушки даже из очень религиозных 
семей, коих стало значительно меньше в среде 
староверов уезжают на учебу в крупные города 
и чаще всего остаются там жить, теряя связь со 
своими корнями. Современная молодежь часто при-
держивается атеистического мировоззрения. При 
этом возрастное население умирает, что постепенно 
ведет к вымиранию старообрядчества. Тенденция 
такова, что многие села староверов на Востоке 
Казахстана находятся на грани вымирания, в них 
проживает по несколько сотен человек, большую 
часть которых представляет пожилое население. 
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Представителями старообрядчества в настоящее 
время являются в основном пожилые женщины.

Численность старообрядцев снижается и за 
счет заключения смешанных браков. Дети, рож-
денные в таких браках, крестятся в православной 
церкви, либо вообще не получают крещения. Таким 
образом, на сегодняшний день остается совсем 
малый процент пожилых старообрядцев, которые, 
помимо соблюдения запретов, все еще держат по-
сты и регулярно совершают молитвы. 

Для сохранения старообрядчества как одного 
из элементов культуры и духовного наследия не-
обходимо принять ряд мер: 

– организовывать и проводить научно-практи-
ческие конференции, научные семинары, круглые 
столы, собрания, посвященные юбилейным датам 
старообрядцев с приглашением гостей из-за рубежа; 

– в поселках, селах, деревнях организовать 
музеи или «уголки старообрядцев», что в том числе 
может повлиять на развитие туризма;

– необходимо поддерживать связь с учеными, 
научными сотрудниками музеев для издания книг, 
монографий, посвященных быту, обычаям, тради-
циям староверов и в перспективе способствующих 
развитию культурно-познавательному туризму на 
востоке Казахстана.

Литература

1  Швецова М. Поляки Змеиногорского округа / М. Швецова – М.: Советский писатель, 2000 – 320 с.
2  Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана / Н.В Алексеенко. – Алма-Ата: Наука, 1981. – 256 с.
3  Егоров И. Старообрядчество – путь борьбы и испытаний / И. Егоров. – Из истории края. 2001. – 1 июня.
4  Милюков П.Н. Энциклопедия русской православной культуры / П.Н. Милюков – М.: Эксмо, 2009. – 490 с. 
5  Бломквист Е.Э., Гринкова Н.П. Бухтарминские старообрядцы / Е.Э. Бломквист, Н.П. Гринкова. – Ленинград: Издание 

Академии Наук СССР, 1930. – 460 с.
6  Авдеева В.И. Старообрядцы Сибири – кержаки / В.И. Авдеева // Ученые записки (Алтайская государственная академия 

культуры и искусства). Научный журнал № 3 (17) – 2018. – С. 264-266.
7  Егоров И. В поисках веры / И. Егоров. – Из истории края. 2001.– 7 сентября.
8  Швецова М. Из поездки в Риддерский край / М. Швецова //Зап. ЗСОРГО. – 1899., кн. XXVI. – 230 с. 
9  Герасимов Б.Г. Избранные труды: факсимильное издание. – Усть-Каменогорск: Шыгыс Баспа, 2000. – 335 с.
10  Новосёлов А. Умирающая старина / А. Новосёлов. – Записки Семипалатинского подотделения Западно-Сибирского 

отделения Российского Географического Общества вып. 10, 1915. – 200 с.

References

1  Shvecova M. Poljaki Zmeinogorskogo okruga / M. Shvecova – M.: Sovetskij pisatel’, 2000 – 320 s.
2  Alekseenko N.V. Naselenie dorevoljucionnogo Kazahstana / N.V Alekseenko. – Alma-Ata: Nauka, 1981. – 256 s.
3  Egorov I. Staroobrjadchestvo – put’ bor’by i ispytanij / I. Egorov. – Iz istorii kraja. 2001. – 1 ijunja.
4  Miljukov P.N. Jenciklopedija russkoj pravoslavnoj kul’tury / P.N. Miljukov – M.: Jeksmo, 2009. – 490 s. 
5  Blomkvist E.Je., Grinkova N.P. Buhtarminskie staroobrjadcy / E.Je. Blomkvist, N.P. Grinkova. – Leningrad: Izdanie Akademii 

Nauk SSSR, 1930. – 460 s.
6  Avdeeva V.I. Staroobrjadcy Sibiri – kerzhaki / V.I. Avdeeva // Uchenye zapiski (Altajskaja gosudarstvennaja akademija kul’tury 

i iskusstva). Nauchnyj zhurnal № 3 (17) – 2018. – S. 264-266.
7  Egorov I. V poiskah very / I. Egorov. – Iz istorii kraja. 2001.– 7 sentjabrja.
8  Shvecova M. Iz poezdki v Ridderskij kraj / M. Shvecova //Zap. ZSORGO. – 1899., kn. XXVI. – 230 s. 
9  Gerasimov B.G. Izbrannye trudy: faksimil’noe izdanie. – Ust’-Kamenogorsk: Shygys Baspa, 2000. – 335 s.
10  Novosjolov A. Umirajushhaja starina / A. Novosjolov. – Zapiski Semipalatinskogo podotdelenija Zapadno-Sibirskogo otdelenija 

Rossijskogo Geograficheskogo Obshhestva vyp. 10, 1915. – 200 s.

Хат-хабарларға арналған автор 
(бірінші автор) 

Турова Лидия Петровна, тарих 
ғылымдарының кандидаты; Қазақстан-

Америка Еркін университеті,  
Өскемен қ., Қазақстан

e-mail: luduya_01@mail.ru 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-

6602-488X

Автор для корреспонденции
(первый автор)

Турова Лидия Петровна, кандидат 
исторических наук, Казахстанско-

Американский Свободный 
университет,  

г. Усть-Каменогорск, Казахстан
e-mail: luduya_01@mail.ru 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-
6602-488X

The Author for Correspondence
(The First Author) 

Turova Lydia Petrovna, Candidate of 
Historical Sciences; Kazakh-American 

Free University, Ust-Kamenogorsk, 
Kazakhstan

e-mail: luduya_01@mail.ru 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-

6602-488X


