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Это стабильная версия, проверенная 11 сентября 2017.
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Байкаловское село расположено въ юго-восточной части уѣзда въ 300 в. отъ Екатеринбурга и 60 в. отъ своего уѣзднаго города. Въ 35 верстахъ отъ села находится станція Пермь-Тюменской дъ.-«Поклевская». Село прорезываютъ двѣ небольшія рѣчки Большая Иленка и Сарабайка, очень маловодныя и въ засушливые годы пересыхающія. Мѣстность низменная, болотистая, почва частью глинистая, частью песчано-глинистая, частью съ тонкимъ слоемъ чернозема. Климатъ неблагопріятный для здоровія: горячки и лихорадки не прекращаются здѣсь круглый годъ. Существуетъ преданіе, что на мѣстѣ Байкаловскаго села въ старину, до похода въ Сибирь Ермака, стоялъ улусъ Татарскаго князя Байкала, отъ имени котораго будто бы происходитъ и названіе села. Во второй половинѣ 18 столетія село это называлось «Байкаловской Слободой». В то время слово «слобода» въ Сибири не имело уже своего прежняго значенія, въ смыслѣ укрѣпленнаго пункта; такъ назывались тогда дажѣ вовсе неукрѣпленныя значительныя селенія, бывшія административными центрами небольшихъ округовъ, въ родѣ нынешнихъ волостей, только обширнѣе. Число жителей Байкаловскаго прихода простирается до 3708 мужъ п. и 3886 жен. пола, все русскіе и исключительно православнаго вероисповеданія. Все они государственные крестьяне и занимаются главнымъ образомъ хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ, отчасти ремеслами дубильнымъ, гончарнымъ, плотничнымъ и кузнечнымъ, а также промыслами извознымъ и дегтярнымъ; часть уходитъ на заработки на заводы и золотые прииски. Приходъ состоитъ изъ села Байкаловскаго и 17 деревень: Воинковой (8 в. отъ села), Любиной (8 в.), Панковой (Кадошниковой тожъ) (9 в.), Новопашиной, иначе, Исаковой (8 в.), Черепановой (3 в.), Шушариной (4 в.), Шаламовой (8 в.), Соколовой (10 в.), Чащиной (3 в.), Комлѣвой (8 в.), Рыболовой (10 в.), Заниной (12 в.), Малковой (8 в.), Худышиной (10 в.), Липовки (4 в.) и Комарицы (3 в.). Возникновеніе Байкаловскаго прихода слѣдуетъ отнести къ концу 17 или началу 18 столетія. Первая церковь была деревянная во имя св. Пророка Иліи и въ одинъ изъ пожаровъ, опустошавшихъ по времѣнамъ Байкаловское село, подобно прочимъ русскимъ городамъ и





Тот же текст в современной орфографии 

Байкаловское село расположено в юго-восточной части уезда в 300 в. от Екатеринбурга и 60 в. от своего уездного города. В 35 верстах от села находится станция Пермь-Тюменской д.- «Поклевская». Село прорезывают две небольшие речки Большая Иленка и Сарабайка, очень маловодные и в засушливые годы пересыхающие. Местность низменная, болотистая, почва частью глинистая, частью песчано-глинистая, частью с тонким слоем чернозема. Климат неблагоприятный для здоровья: горячки и лихорадки не прекращаются здесь круглый год. Существует предание, что на месте Байкаловского села в старину, до похода в Сибирь Ермака, стоял улус Татарского князя Байкала, от имени которого будто бы происходит и название села. Во второй половине 18 столетия село это называлось «Байкаловской Слободой». В то время слово «слобода» в Сибири не имело уже своего прежнего значения, в смысле укреплённого пункта; так назывались тогда даже вовсе неукреплённые значительные селения, бывшие административными центрами небольших округов, в роде нынешних волостей, только обширнее. Число жителей Байкаловского прихода простирается до 3708 муж п. и 3886 жен. пола, все русские и исключительно православного вероисповедания. Все они государственные крестьяне и занимаются главным образом хлебопашеством и скотоводством, отчасти ремеслами дубильным, гончарным, плотничным и кузнечным, а также промыслами извозным и дегтярным; часть уходит на заработки на заводы и золотые прииски. Приход состоит из села Байкаловскаго и 17 деревень: Воинковой (8 в. от села), Любиной (8 в.), Панковой (Кадошниковой тож) (9 в.), Новопашиной, иначе, Исаковой (8 в.), Черепановой (3 в.), Шушариной (4 в.), Шаламовой (8 в.), Соколовой (10 в.), Чащиной (3 в.), Комлевой (8 в.), Рыболовой (10 в.), Заниной (12 в.), Малковой (8 в.), Худышиной (10 в.), Липовки (4 в.) и Комарицы (3 в.). Возникновение Байкаловскаго прихода следует отнести к концу 17 или началу 18 столетия. Первая церковь была деревянная во имя св. Пророка Илии и в один из пожаров, опустошавших по временам Байкаловское село, подобно прочим русским городам и
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		 Эта страница в последний раз была отредактирована 28 августа 2017 в 22:46.
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