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					Непроверенная




					
					
					Эта страница была вычитана





строены съ южной и сѣверной придѣлы и высокая каменная колокольня. Южный придѣлъ освященъ въ 1894 году въ честь Благовещенія Пр. Богородицы, а сѣверный во имя Св. Іоанна Златоуста въ 1898 году. Храмъ, при очень обширныхъ размерахъ, отличается полнымъ благоустройствомъ и особеннымъ благолепіемъ. Иконостасъ главнаго храма въ русскомъ стилѣ, а въ придѣлахъ – въ готическомъ. Главную святыню храма составляетъ явленная икона Усекновенія главы Свъ. Іоанна Крестителя. Въ приходѣ, кромѣ упомянутой каменной часовни на мѣстѣ обретенія иконы, находится еще другая каменная же въ самомъ селѣ, устроенная на средства общества въ память священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ 14 Мая 1896 года и – деревянная въ д. Верхозиной въ честь преподобныхъ Соловецкихъ Чудотворцевъ Зосимы и Савватія. Въ первую, каменную, часовню съ самаго основанія прихода ежегодно совершается крестный ходъ 25 Мая и 29 Августа. При церкви имеются три дома для помѣщенія причта и просфорни. Въ селѣ Крестовскомъ имеется земская школа, а въ д. Верхозиной – школа грамоты.





Тот же текст в современной орфографии 

строены с южной и северной приделы и высокая каменная колокольня. Южный придел освящен в 1894 году в честь Благовещения Пр. Богородицы, а северный во имя Св. Иоанна Златоуста в 1898 году. Храм, при очень обширных размерах, отличается полным благоустройством и особенным благолепием. Иконостас главного храма в русском стиле, а в приделах – в готическом. Главную святыню храма составляет явленная икона Усекновения главы Св. Иоанна Крестителя. В приходе, кроме упомянутой каменной часовни на месте обретения иконы, находится еще другая каменная же в самом селе, устроенная на средства общества в память священного коронования Их Императорских Величеств 14 Мая 1896 года и – деревянная в д. Верхозиной в честь преподобных Соловецких Чудотворцев Зосимы и Савватия. В первую, каменную, часовню с самого основания прихода ежегодно совершается крестный ход 25 Мая и 29 Августа. При церкви имеются три дома для помещения причта и просфорни. В селе Крестовском имеется земская школа, а в д. Верхозиной – школа грамоты.




Крутихинское село отъ епархіальнаго города въ 180 в., отъ уѣзднаго въ 35 в. на западъ, расположено на правомъ возвышенномъ берегу р. Исети въ мѣстности со всѣхъ сторонъ открытой для вѣтровъ, вслѣдствіе чего неоднократно подвергалось опустошительнымъ пожарамъ. Болотистыхъ мѣстъ въ окрестностяхъ селенія нѣтъ, почему климатическіе условія вполнѣ благопріятны для здоровія. Почва черноземная. Названіе свое село получило отъ рѣчки Крутихи, впадающей въ ръ. Исѣть выше селенія въ двухъ верстахъ. Въ прежнѣе время здѣсь находилась принадлежащая Далматовскому монастырю мельница, въ настоящее же время эта рѣчка представляетъ собою лишь небольшой ручей, протекающій по глубокому оврагу, превращающійся въ бурный потокъ въ весеннѣе водополіе, такъ что никакихъ мельницъ устраивать на ней невозможно. Возникновеніемъ своимъ село Крутихинское обязано некоему казачьему сыну Сѣмену Бѣлошейкину. Основанная имъ въ 1665 году слобода носила сначала, по имени его, названіе бѣлошейкиной, затѣмъ, неизвѣстно почему, была переименована Вылковой и уже впослѣдствіи стала называться





Тот же текст в современной орфографии 

Крутихинское село от епархиального города в 180 в., от уездного в 35 в. на запад, расположено на правом возвышенном берегу р. Исети в местности со всех сторон открытой для ветров, вследствие чего неоднократно подвергалось опустошительным пожарам. Болотистых мест в окрестностях селения нет, почему климатические условия вполне благоприятны для здоровья. Почва черноземная. Название свое село получило от речки Крутихи, впадающей в р. Исеть выше селения в двух верстах. В прежнее время здесь находилась принадлежащая Далматовскому монастырю мельница, в настоящее же время эта речка представляет собою лишь небольшой ручей, протекающий по глубокому оврагу, превращающийся в бурный поток в весеннее водополье, так что никаких мельниц устраивать на ней невозможно. Возникновением своим село Крутихинское обязано некоему казачьему сыну Семену Белошейкину. Основанная им в 1665 году слобода носила сначала, по имени его, название белошейкиной, затем, неизвестно почему, была переименована Вылковой и уже впоследствии стала называться
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