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чаются особеннымъ раденіемъ ко храму Божію и строгимъ исполненіемъ другихъ религіозныхъ обязанностей. Среди мѣстныхъ благотворителей болѣе другихъ выдѣляется крестьянинъ Иаковъ Березинъ, пожертвовавшій въ храмъ двѣ иконы – Спасителя и Божіей матери, стоимостью въ 1562 руб., колоколомъ, весомъ въ 129 пуд. 17 фунт. и ценою въ 2070 рублей и, наконецъ, напрестольное Евангеліе, стоящее 550 рублей. Въ селѣ есть земская смѣшанная школа и школа грамоты; послѣдняя существуетъ съ 1894 г.

Булзинское село, получившѣе наименованіе свое отъ перваго насельника киргиза Булзи, лежитъ при рѣчкѣ Синарѣ, въ 20-ти верстахъ отъ истока ея изъ озера Синарскаго. Разстояніе его отъ Екатеринбурга – 98 верстъ. Мѣстность ровная и безлѣсная, если не считать  встрѣчающійся мѣстами мелкій березнякъ; климатъ умеренный; почва богата черноземомъ. Благодаря послѣднему обстоятельству, хлѣбопашество развито здѣсь въ крупныхъ размерахъ: есть крестьяне, засевающіе до 100 десят. и болѣе, а 20 – 30 десятъ. – обыкновенный размеръ посева крестьянина со среднимъ достаткомъ. Существуетъ мѣстное преданіе, что первыми русскими  поселенцами этой мѣстности были беглые, на что указываетъ будто-бы одна изъ старинныхъ фамилій – «Ежовъ», производимая однимъ изъ старожиловъ – носителей ея отъ слова «ежъ» - беглый. Во всякомъ случае, до устройства собственнаго храма, обитатели дер. Булзинской входили въ составъ Тюбукскаго прихода. Въ 1835 г. стараніями ихъ, съ разрешенія Епархіальнаго Начальства, заложенъ былъ каменный храмъ – въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, законченный постройкой и освященный въ Мае месяцѣ 1841 г. преосвященнымъ Антоніемъ, епископомъ Екатеринбургскимъ. Въ 1886 г. стараніемъ-же прихожанъ заложены были два придѣла: правый – въ честь Сретенія Господня и лѣвый – въ честь равноапостольныхъ царей Константина и Елены. Оба придѣла къ 1894 году постройкой были окончены и своевременно освящены. Иконостасы всѣхъ трехъ придѣловъ двухъ-ярусные: главный – въ греческомъ, а придѣльные въ русскомъ стилѣ. Вся постройка храма съ колокольнею производилась исключительно на средства прихожанъ, затра-





Тот же текст в современной орфографии 

чаются особенным радением ко храму Божию и строгим исполнением других религиозных обязанностей. Среди местных благотворителей более других выделяется крестьянин Иаков Березин, пожертвовавший в храм две иконы – Спасителя и Божией матери, стоимостью в 1562 руб., колоколом, весом в 129 пуд. 17 фунт. и ценою в 2070 рублей и, наконец, напрестольное Евангелие, стоящее 550 рублей. В селе есть земская смешанная школа и школа грамоты; последняя существует с 1894 г.

Булзинское село, получившее наименование свое от первого насельника киргиза Булзи, лежит при речке Синаре, в 20-ти верстах от истока её из озера Синарского. Расстояние его от Екатеринбурга – 98 верст. Местность ровная и безлесная, если не считать  встречающийся местами мелкий березняк; климат умеренный; почва богата черноземом. Благодаря последнему обстоятельству, хлебопашество развито здесь в крупных размерах: есть крестьяне, засевающие до 100 десят. и более, а 20 – 30 десят. – обыкновенный размер посева крестьянина со средним достатком. Существует местное предание, что первыми русскими  поселенцами этой местности были беглые, на что указывает будто бы одна из старинных фамилий – «Ежов», производимая одним из старожилов – носителей её от слова «еж» - беглый. Во всяком случае, до устройства собственного храма, обитатели дер. Булзинской входили в состав Тюбукского прихода. В 1835 г. стараниями их, с разрешения Епархиального Начальства, заложен был каменный храм – в честь Покрова Пресвятой Богородицы, законченный постройкой и освященный в Мае месяце 1841 г. преосвященным Антонием, епископом Екатеринбургским. В 1886 г. старанием-же прихожан заложены были два придела: правый – в честь Сретения Господня и левый – в честь равноапостольных царей Константина и Елены. Оба придела к 1894 году постройкой были окончены и своевременно освящены. Иконостасы всех трех приделов двух-ярусные: главный – в греческом, а придельные в русском стиле. Вся постройка храма с колокольнею производилась исключительно на средства прихожан, затра-
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