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					Эта страница была вычитана





документами и имуществомъ былъ уничтоженъ пожаромъ въ 1780 году. Въ томъ же году прихожанами была куплена вмѣстѣ съ иконостасомъ въ г. Шадринскѣ старая принадлежавшая собору Спасо-Преображенская деревянная церковь. Перенесенная въ с. Полевское она была построена на мѣстѣ сгоревшаго храма. Эта церковь существовала больше 30 лѣтъ. Но такъ какъ по своимъ размерамъ она не удовлетворяла численности прихожанъ и въ то же время стала приходить въ ветхость, то была продана прихожанамъ съ. Сосновскаго Шадринскаго уѣзда, при чѣмъ иконостасъ былъ оставленъ. Настоящій храмъ, каменный, двухъ-престольный, былъ заложенъ въ 1820 году, строился иждивеніемъ прихожанъ. Главный престолъ въ честь Св. Апостола и  Евангелиста Іоанна Богослова въ холодномъ храмѣ освященъ въ 1833 году, а въ тепломъ придѣлѣ съ южной стороны, въ честь Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоуста, освященъ нѣсколько ранѣе. Иконостасъ въ придѣлѣ устроенъ также иждивеніемъ прихожанъ. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; для помѣщенія послѣдняго имеется церковный домъ. Въ селѣ существуетъ земская школа, а въ д. Тюриковой каменная часовня.





Тот же текст в современной орфографии 

документами и имуществом был уничтожен пожаром в 1780 году. В том же году прихожанами была куплена вместе с иконостасом в г. Шадринске старая принадлежавшая собору Спасо-Преображенская деревянная церковь. Перенесенная в с. Полевское она была построена на месте сгоревшего храма. Эта церковь существовала больше 30 лет. Но так как по своим размерам она не удовлетворяла численности прихожан и в то же время стала приходить в ветхость, то была продана прихожанам с. Сосновского Шадринского уезда, при чем иконостас был оставлен. Настоящий храм, каменный, двух-престольный, был заложен в 1820 году, строился иждивением прихожан. Главный престол в честь Св. Апостола и  Евангелиста Иоанна Богослова в холодном храме освящен в 1833 году, а в теплом приделе с южной стороны, в честь Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, освящен несколько ранее. Иконостас в приделе устроен также иждивением прихожан. Причт состоит из священника и псаломщика; для помещения последнего имеется церковный дом. В селе существует земская школа, а в д. Тюриковой каменная часовня.




Сухринское село отъ епархіальнаго города въ 180 верст., отъ уѣзднаго города въ 18 в. по Исетскому тракту, расположено на лѣвомъ берегу р. Исети. Берегъ, гдѣ находится село, - низменный и отлогій, вслѣдствіе чего около четвертой части селенія затопляется во время большихъ весеннихъ разливовъ. Окрестности селенія представляютъ собою равнину, лишь изрѣдка только кое-гдѣ покрытую небольшими группами лѣса, называемыми «колками», хотя въ старину, какъ передаютъ старожилы, здѣсь стояли большіе лѣса. Черноземная и изрѣдка супесчаная почва отличается плодородіемъ, почему населеніе занимается исключительно земледѣліемъ и только въ зимнѣе время незначительная часть его промышляетъ извозомъ. Климатическія условія мѣстности благопріятны для здоровія. – Основаніе села Сухринскаго относится къ 1680 году. Первыми поселенцами здѣсь были выходцы изъ центральныхъ мѣстностей Россіи и, какъ говоритъ мѣстное преданіе, дажѣ изъ самой Москвы изъ





Тот же текст в современной орфографии 

Сухринское село от епархиального города в 180 верст., от уездного города в 18 в. по Исетскому тракту, расположено на левом берегу р. Исети. Берег, где находится село, - низменный и отлогий, вследствие чего около четвертой части селения затопляется во время больших весенних разливов. Окрестности селения представляют собою равнину, лишь изредка только кое-где покрытую небольшими группами леса, называемыми «колками», хотя в старину, как передают старожилы, здесь стояли большие леса. Черноземная и изредка супесчаная почва отличается плодородием, почему население занимается исключительно земледелием и только в зимнее время незначительная часть его промышляет извозом. Климатические условия местности благоприятны для здоровья. – Основание села Сухринского относится к 1680 году. Первыми поселенцами здесь были выходцы из центральных местностей России и, как говорит местное предание, даже из самой Москвы из
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