Перейти к содержанию

	
		
			
				

	
	

Главное меню
	
	


				
		

	
	Главное меню

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Навигация
	

	
		
			Заглавная страница
	Форум
	Свежие правки
	Новые страницы
	Авторы
	Литература
	Случайная страница
	Справка
	Пожертвовать


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: Викитека]
	


		

		
			

	

Поиск
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				Найти
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			Создать учётную запись

	Войти



		
	




	

	

	
	

Персональные инструменты
	
	


		

	
		
			 Создать учётную запись
	 Войти


		
	





	
		Страницы для неавторизованных редакторов узнать больше
	

	
		
			Вклад
	Обсуждение


		
	




	
	






		

	



	
		
			

		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					Страница:Приходы и церкви Екатеринбургской епархии - Екатеринбург, 1902.pdf/374

							

	
	

Добавить языки
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			предыдущая страница
	следующая страница
	Страница
	Обсуждение
	изображение
	индекс


		
	




								

	
	русский
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	




							
				
							
								

	
	Инструменты
	
	


									
						

	
	Инструменты

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Действия
	

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	





	
		Общие
	

	
		
			Ссылки сюда
	Связанные правки
	Служебные страницы
	Постоянная ссылка
	Сведения о странице
	Цитировать страницу
	Получить короткий URL
	Скачать QR-код


		
	





	
		Печать/экспорт
	

	
		
			Версия для печати
	Скачать EPUB
	Скачать MOBI
	Скачать PDF
	Другие форматы


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					Непроверенная




					
					
					Эта страница была вычитана





на средства прихожанъ. Онъ начатъ постройкой около 1804 года, а оконченъ въ 1830 году. Въ 1871 – 1878 г.г колокольня и храмъ были перестроены, а въ 1887 – 1888 г.гъ къ колокольнѣ придѣлана паперть. Въ храмѣ три престола: главный во имя свят. и чудъ. Николая, правый придѣльный -  во имя Казанской иконы Божіей Матери и лѣвый – во имя св. мучениковъ Флора и Лавра. Изъ предметовъ церковной утвари обращаютъ вниманіе своей древностью: 1, не особенно изящной работы и рисунка оловянная дарохранительница и 2, св. Евангеліе, изданное въ царствованіе имперъ. Елизавѣты Петровны. В приходѣ сей церкви три деревянныхъ часовни -  въ селѣ, деръ. Налимовой и Сарафановой. Домовъ церковныхъ 2. В деръ. Сарафановой имеется школа грамоты (смѣшанная), сущ. съ 1888 г. и помѣщается въ собственномъ зданіи.





Тот же текст в современной орфографии 

на средства прихожан. Он начат постройкой около 1804 года, а окончен в 1830 году. В 1871 – 1878 г.г колокольня и храм были перестроены, а в 1887 – 1888 г.г к колокольне приделана паперть. В храме три престола: главный во имя свят. и чуд. Николая, правый придельный -  во имя Казанской иконы Божией Матери и левый – во имя св. мучеников Флора и Лавра. Из предметов церковной утвари обращают внимание своей древностью: 1, не особенно изящной работы и рисунка оловянная дарохранительница и 2, св. Евангелие, изданное в царствование импер. Елизаветы Петровны. В приходе сей церкви три деревянных часовни -  в селе, дер. Налимовой и Сарафановой. Домов церковных 2. В дер. Сарафановой имеется школа грамоты (смешанная), сущ. с 1888 г. и помещается в собственном здании.




Шмаковское село въ юго-западной части уѣзда, расположено въ долинѣ, по берегамъ рѣки Ирбитъ, въ 200 верстахъ отъ епархіальнаго города. Климатическіе условія мѣстности, богатой растительностью и ключевой водою, благопріятствуютъ здоровью населенія. Свое названіе село получило отъ фамиліи первыхъ поселенцевъ края, пришедшихъ сюда въ количествѣ нѣсколькихъ семействъ изъ Новгородской области вскорѣ послѣ завоеванія Сибири. Самостоятельный приходъ открытъ въ 1750 году. Въ настоящее время онъ состоитъ изъ села и трехъ деревень: Булановой – въ 6 в., Боярской – въ 3 в., и Молоковой – въ 2 в. В деревнѣ Боярской, расположенной на высокомъ берегу рѣки Ирбитъ, есть цѣлебный минеральный ключъ, привлекающій въ лѣтнѣе время много дачниковъ, страдающихъ разными недугами и получающихъ исцеленіе или облегченіе отъ воды источника. Прихожанъ числится 2858 душъ обоего пола. Они – по народности – великорусы, по сословію – крестьяне, по занятіямъ – исключительно земледѣльцы. Раскольниковъ и сектантовъ нѣтъ. Ранѣе нынѣ существующего храма въ селѣ была деревянная Казанско-Богородицкая церковь, построенная около 1750 года, невдалекѣ отъ теперешней. Вслѣдствіе ветхости она была разобрана и, по освященіи новаго храма, продана въ село Антоновское. Нынѣ существующій храмъ – каменный, двухъ-престольный, заложенъ въ 1788 году, а оконченъ





Тот же текст в современной орфографии 

Шмаковское село в юго-западной части уезда, расположено в долине, по берегам реки Ирбит, в 200 верстах от епархиального города. Климатические условия местности, богатой растительностью и ключевой водою, благоприятствуют здоровью населения. Свое название село получило от фамилии первых поселенцев края, пришедших сюда в количестве нескольких семейств из Новгородской области вскоре после завоевания Сибири. Самостоятельный приход открыт в 1750 году. В настоящее время он состоит из села и трех деревень: Булановой – в 6 в., Боярской – в 3 в., и Молоковой – в 2 в. В деревне Боярской, расположенной на высоком берегу реки Ирбит, есть целебный минеральный ключ, привлекающий в летнее время много дачников, страдающих разными недугами и получающих исцеление или облегчение от воды источника. Прихожан числится 2858 душ обоего пола. Они – по народности – великорусы, по сословию – крестьяне, по занятиям – исключительно земледельцы. Раскольников и сектантов нет. Ранее ныне существующего храма в селе была деревянная Казанско-Богородицкая церковь, построенная около 1750 года, невдалеке от теперешней. Вследствие ветхости она была разобрана и, по освящении нового храма, продана в село Антоновское. Ныне существующий храм – каменный, двух-престольный, заложен в 1788 году, а окончен
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