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Меркушинки, которая впадаетъ въ рѣку Туру вблизи самаго села. Село основано въ 1620 году и называлось прежде погостомъ, гдѣ большею частію проживалъ св. Праведный Симеонъ, снискивая себѣ здѣсь пропитаніе шитьемъ шубъ и уженьемъ рыбы. Въ 17 и 18 вѣкахъ село имело видное значеніе въ торговыхъ дѣлахъ Россіи съ Сибирью. Таможенными регламентами Императора Петра Великаго предписывалось, чтобы купцы съ товарами проезжали къ сибирскимъ народамъ не иначе, какъ чрезъ г. Верхотурье, а запоздавшіе товары отправлялись прямо безъ остановки въ городѣ и въ село Меркушинское, гдѣ были устроены казенные магазины,  дома и дворъ для склада и пометки товаровъ. С проведеніемъ Сибирскаго тракта изъ Перми чрезъ Екатеринбургъ на Тюмень торговое значеніе города и села совсѣмъ пало. Со времени возникновенія села до 1808 года въ немъ сменились два деревянныхъ храма во имя св. архистратига Михаила, изъ коихъ первый 15 Января 1777 г. сгорелъ, а выстроенный вмѣсто него въ слѣдующемъ году существовалъ до 1809 года, когда былъ вновь выстроенъ каменный храмъ съ двумя новыми придѣлами въ честь св. Николая Чудотворца и Димитрія Ростовскаго. Съ 1867 по 1869 г.г. главный Михайловскій храмъ съ придѣлами былъ расширенъ; на колокольнѣ былъ воздвигнутъ шпиль вышиною шесть сажень; стѣны и крыша были выкрашены. Замѣчательныхъ по древности священныхъ предметовъ въ храмѣ нѣтъ, но заслуживаютъ вниманія слѣдующія иконы: 1., икъ. Вознесенія Господня, сооруженная въ память спасенія Императора Александра II отъ руки злодея – Березовскаго: 2, икона ап. Архипа и благовѣрн. в. князя Александра Невскаго – въ память 25-лѣтняго царствованія Императора Александра II – освободителя крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и 3, икона святъ. Николая и муч. Александры – въ память свящ. коронованія Государя Императора Николая II. К главному храму примыкаетъ соединенный коридоромъ храмъ во имя св. праведнъ. Симеона, каменный, освященный въ 1886 году. До 1704 года на мѣстѣ этого Симеоновскаго храма существовала деревянная надгробница надъ могилою Прав. Симеона. Въ этомъ году, по перенесеніи мощей св. угодника Божія




Тот же текст в современной орфографии 

Меркушинки, которая впадает в реку Туру вблизи самаго села. Село основано в 1620 году и называлось прежде погостом, где большею частию проживал св. Праведный Симеон, снискивая себе здесь пропитание шитьем шуб и уженьем рыбы. В 17 и 18 веках село имело видное значение в торговых делах России с Сибирью. Таможенными регламентами Императора Петра Великаго предписывалось, чтобы купцы с товарами проезжали к сибирским народам не иначе, как чрез г. Верхотурье, а запоздавшие товары отправлялись прямо без остановки в городе и в село Меркушинское, где были устроены казенные магазины,  дома и двор для склада и пометки товаров. С проведением Сибирскаго тракта из Перми чрез Екатеринбург на Тюмень торговое значение города и села совсем пало. Со времени возникновения села до 1808 года в нем сменились два деревянных храма во имя св. архистратига Михаила, из коих первый 15 Января 1777 г. сгорел, а выстроенный вместо него в следующем году существовал до 1809 года, когда был вновь выстроен каменный храм с двумя новыми приделами в честь св. Николая Чудотворца и Димитрия Ростовскаго. С 1867 по 1869 г.г. главный Михайловский храм с приделами был расширен; на колокольне был воздвигнут шпиль вышиною шесть сажень; стены и крыша были выкрашены. Замечательных по древности священных предметов в храме нет, но заслуживают внимания следующия иконы: 1., ик. Вознесения Господня, сооруженная в память спасения Императора Александра II от руки злодея – Березовскаго: 2, икона ап. Архипа и благоверн. в. князя Александра Невскаго – в память 25-летняго царствования Императора Александра II – освободителя крестьян от крепостной зависимости и 3, икона свят. Николая и муч. Александры – в память свящ. коронования Государя Императора Николая II. К главному храму примыкает соединенный коридором храм во имя св. праведн. Симеона, каменный, освященный в 1886 году. До 1704 года на месте этого Симеоновскаго храма существовала деревянная надгробница над могилою Прав. Симеона. В этом году, по перенесении мощей св. угодника Божия
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