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					Непроверенная




					
					
					Эта страница была вычитана





св. Параскевы. Въ 1810 г. освященъ холодный храмъ во имя Богоявленія Господня. Въ 1866 г. престолы эти были переименованы и на нихъ переменены антиминсы одинъ вмѣсто другаго, для удобства отправленія богослуженія въ храмовые праздники. Третій престолъ въ честь пръ. Иліи былъ устроенъ въ 1807 г. надъ трапезою, а въ 1882 г., по расширенію храма, перенесенъ въ низъ, на южную сторону. Кочнескій приходъ въ 1887 г., въ виду упорства и прямаго нежеланія прихожанъ обеспечить мѣстный причтъ готовымъ помѣщеніемъ,  былъ временно закрытъ и приписанъ къ церкви с. Таушканскаго. Особеннымъ почитаніемъ прихожанъ пользуется древняя икона св. муч. Параскевы. По народному преданію, икона эта принадлежала одной старой девицѣ деревни Мельниковой. Во время татарскаго набега въ концѣ XVII в. все жители Мельниковой спаслись въ лѣсахъ и поляхъ. Девица скрылась на покосъ подъ копной сѣна, а икону поставила на копну. Татары подожгли сѣно на покосѣ, но копна, на которой стояла икона, уцелела, спаслась и девица. Жители дъ. Мельниковой послѣ этого событія построили часовню въ честь муч. Параскевы и въ ней поставили икону. В 1750 г., когда въ с. Кочневскомъ открылся самостоятельный приходъ, икона св. Параскевы была перенесена въ Кочневскій храмъ. Въ дни, въ которые свъ. Церковь творитъ память муч. Параскевы, т. е., 28 Октября и въ пятницу на 9 нед. послѣ Пасхи, ежегодно бываетъ крестный ходъ въ деръ. Мельникову; раньшѣ въ этомъ ходѣ принимали участіе и жители с. Стриганскаго. Причтъ состоитъ изъ 1 свящъ., 1 діак. и 1 псал., для помѣщенія которыхъ имеются церковные дома. Изъ школъ имеются: въ селѣ – земская и въ дер. Мельниковой -  церковно-приходская. Часовни существуютъ въ деревняхъ: Ерзовкѣ и Шумковой.





Тот же текст в современной орфографии 

св. Параскевы. В 1810 г. освящен холодный храм во имя Богоявления Господня. В 1866 г. престолы эти были переименованы и на них переменены антиминсы один вместо другого, для удобства отправления богослужения в храмовые праздники. Третий престол в честь пр. Илии был устроен в 1807 г. над трапезою, а в 1882 г., по расширению храма, перенесен в низ, на южную сторону. Кочнеский приход в 1887 г., в виду упорства и прямого нежелания прихожан обеспечить местный причт готовым помещением,  был временно закрыт и приписан к церкви с. Таушканского. Особенным почитанием прихожан пользуется древняя икона св. муч. Параскевы. По народному преданию, икона эта принадлежала одной старой девице деревни Мельниковой. Во время татарского набега в конце XVII в. все жители Мельниковой спаслись в лесах и полях. Девица скрылась на покос под копной сена, а икону поставила на копну. Татары подожгли сено на покосе, но копна, на которой стояла икона, уцелела, спаслась и девица. Жители д. Мельниковой после этого события построили часовню в честь муч. Параскевы и в ней поставили икону. В 1750 г., когда в с. Кочневском открылся самостоятельный приход, икона св. Параскевы была перенесена в Кочневский храм. В дни, в которые св. Церковь творит память муч. Параскевы, т. е., 28 Октября и в пятницу на 9 нед. после Пасхи, ежегодно бывает крестный ход в дер. Мельникову; раньше в этом ходе принимали участие и жители с. Стриганского. Причт состоит из 1 свящ., 1 диак. и 1 псал., для помещения которых имеются церковные дома. Из школ имеются: в селе – земская и в дер. Мельниковой -  церковно-приходская. Часовни существуют в деревнях: Ерзовке и Шумковой.




Куликовское село, по р. Бѣлейкѣ, притокъ Кунары, отъ епархіальнаго города въ 75 в., отъ уѣзднаго въ 56. Первый поселенецъ былъ изъ дер. Сергуловки Камышловскаго уѣзда, Поварненскаго прихода. По народному преданію, село получило свое названіе отъ множества прилетавшихъ сюда болотныхъ птицъ – куликовъ, такъ какъ село съ двухъ сторонъ окружено болотами. Деревень въ приходѣ нѣтъ; прихожанъ





Тот же текст в современной орфографии 

Куликовское село, по р. Белейке, приток Кунары, от епархиального города в 75 в., от уездного в 56. Первый поселенец был из дер. Сергуловки Камышловского уезда, Поварненского прихода. По народному преданию, село получило свое название от множества прилетавших сюда болотных птиц – куликов, так как село с двух сторон окружено болотами. Деревень в приходе нет; прихожан
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