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въ село и вмѣстѣ съ деръ. Безпаловой образовала самостоятельный приходъ съ двухштатнымъ причтомъ при населеніи 8110 душъ обоего пола. Въ с. Губернскомъ есть смѣшанная земская школа.

Кабанское село расположено полукругомъ около безыменнаго озера, которое въ теченіе послѣднихъ 15-ти лѣтъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе мелеетъ; за негодностію воды въ озерѣ и въ колодцахъ для питія, жители пользуются водой изъ ръ. Багарякъ, находящейся въ 3-хъ верстахъ отъ селенія. Первымъ основателемъ села Кабанскаго былъ некто рыболовъ Вахрушевъ; 200 лѣтъ тому назадъ, онъ вышелъ изъ деревни Давыдовой, Огневскаго прихода; около Вахрушева поселились и другіе рыболовы. Названіе-же это селеніе получило отъ кабановъ, которые во множествѣ будто-бы водились въ то отдаленное время въ камышѣ и тальникѣ около озера. До 1883 года съ. Кабанское было деревней, приписанной сначала къ Багарякскому,  потомъ Полдневскому и, наконецъ, Зотинскому приходамъ. Съ 1883 года, съ устройствомъ церкви во имя Сошествія Свъ. Духа на Апостоловъ и Крестителя Господня Іоанна Предтечи, изъ деревни образовался самостоятельный приходъ подъ названіемъ села Кабанія. Прихожанѣ все православные; главнымъ средствомъ пропитанія поселянъ служитъ хлѣбопашество; въ свободное-же отъ земледѣльческихъ работъ время они работаютъ на желѣзныхъ рудникахъ, находящихся отъ села въ 5 верстахъ на башкирской землѣ, которая, впрочемъ, за неименіемъ ясныхъ границъ, отдѣляющихъ ея отъ земли поселянъ, является предметомъ постоянныхъ пререканій между русскими и башкирами.

Карабольское село расположено на Челябинскомъ трактѣ, между почтовыми станціамя Куяшь и Тюбукъ, по теченію рѣки Караболки, отъ которой и получило свое названіе. Разстояніе его отъ Екатеринбурга – 112 веръ. Основателями его являются крестьяне – переселенцы изъ деревень Ѳоминой и Брусянки (Екатеринбургскаго уѣзда). Главное занятіе жителей – земледѣліе, такъ какъ долина р. Караболки, отличаясь умереннымъ климатомъ, изобилуетъ въ тоже время и черноземомъ. До 1869 года Карабольское село было приписъ-





Тот же текст в современной орфографии 

в село и вместе с дер. Безпаловой образовала самостоятельный приход с двухштатным причтом при населении 8110 душ обоего пола. В с. Губернском есть смешанная земская школа.

Кабанское село расположено полукругом около безымянного озера, которое в течение последних 15-ти лет с каждым годом все более и более мелеет; за негодностью воды в озере и в колодцах для питья, жители пользуются водой из р. Багаряк, находящейся в 3-х верстах от селения. Первым основателем села Кабанскаго был некто рыболов Вахрушев; 200 лет тому назад, он вышел из деревни Давыдовой, Огневского прихода; около Вахрушева поселились и другие рыболовы. Название-же это селение получило от кабанов, которые во множестве будто-бы водились в то отдаленное время в камыше и тальнике около озера. До 1883 года с. Кабанское было деревней, приписанной сначала к Багарякскому,  потом Полдневскому и, наконец, Зотинскому приходам. С 1883 года, с устройством церкви во имя Сошествия Св. Духа на Апостолов и Крестителя Господня Иоанна Предтечи, из деревни образовался самостоятельный приход под названием села Кабанья. Прихожане все православные; главным средством пропитания поселян служит хлебопашество; в свободное-же от земледельческих работ время они работают на железных рудниках, находящихся от села в 5 верстах на башкирской земле, которая, впрочем, за неимением ясных границ, отделяющих ее от земли поселян, является предметом постоянных пререканий между русскими и башкирами.

Карабольское село расположено на Челябинском тракте, между почтовыми станциями Куяшь и Тюбук, по течению реки Караболки, от которой и получило свое название. Расстояние его от Екатеринбурга – 112 вер. Основателями его являются крестьяне – переселенцы из деревень Фоминой и Брусянки (Екатеринбургского уезда). Главное занятие жителей – земледелие, так как долина р. Караболки, отличаясь умеренным климатом, изобилует в тоже время и черноземом. До 1869 года Карабольское село было припис-
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