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На Руси представления о высшей красоте, добре и гармонии из века в 

век связывали с храмом. Церкви на Руси всегда отличались от бытовых 

сооружений своей архитектурой и внутренним украшением. 

Первые  упоминания  о  селе  Тунда Ижморского района датируются 

1775 годом и название  села пошло от названия реки, по  берегам которой 

один за другим выросли дома. Согласно архивных источников, село  

основано коренными сибиряками,  но в середине 18 века,  когда  в  Сибирь  в  

поисках лучшей доли стали прибывать крестьяне из средней  полосы  России, 

в  Тунде осело  много крестьянских семей из Курской  губернии. 

Как  местные, так и  приезжие крестьяне много работали, строили  

дома, отвоевывали у  тайги и  разрабатывали  пахотные  земли. Но  не  только  

хлебом насущным издревле жили  люди.  Потребность  в вере  и  следовании  

Божьим заповедям: важные жизненные ценности. 

Изучив архивные источники, такие как «Клировые ведомости»,  

составляемые  ежегодно священнослужителями по  каждому храму,   найдено  

много интересной,  ранее нигде не  опубликованной  информации. Именно в  

вышеописанных документах указано,  что строительство церкви  начато  26  

июля 1856 года по  плану № 5 для  сельских  церквей.  Строили храм в  селе 

«всем миром»,  как  на  средства  прихожан,  так  и на  средства,  выделенные  

Епархией. Летом 1858 года строительство сельского храма подошло к  

завершению, в день святой Троицы состоялось его освящение, престол 

назван во имя Святой  Животворящей  Троицы. 

По  воспоминаниям  старожилов  села,  здание  церкви  располагалось в  

центральной  части села, на высоком пригорке. Здание деревянное, на  

крепком  каменном  фундаменте, снаружи и внутри оштукатурена, крыша 

покрыта листовым железом и покрашена зеленой краской, на куполе 2 

железных  креста. Деревянная колокольня оштукатурена, покрыта железом. 

Паперть  деревянная, крыта железом, окрашена зеленой краской, на ней 

крест. Вся территория церкви была обнесена деревянным забором. Радость 

переполняла сердца людей, каждый человек готов был последнюю копейку 

вложить в это святое дело. Для строительства храма выбрано самое красивое 

место, он был виден издалека, звон его колоколов утешал усталого путника и  

помогал заблудившемуся в пургу. 

Используя архивные источники, удалось  установить  имена некоторых  

священнослужителей, которые  верой  и  правдой служили Всевышнему  и   

прихожанам. Так, с 1854 года, то есть, когда  только  началось  строительство 

храма, тринадцать  лет, до 1867  года, службы совершал дьякон Василий 

Львович Левицкий, который в возрасте 3-ти лет, по окончании Томской  

Духовной семинарии, с семьей прибыл в село Тунда. Основу духовной  

составляющей в селе заложил именно он, Василий Львович Левицкий. 

Конечно, не все архивные источники, повествующие об истории  

сельского  храма,  дошли  до нас, но общую картину удалось  воссоздать.   
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Так, есть упоминания об одном из первых священнике, который  

прибыл  из Владимирской губернии и с 1865 по 1875 годы состоял  на  

службе в сельском  храме села Тунда, это Федор Гаврилович Казинский. 

Именно на годы  службы  вышеуказанных священнослужителей приходится   

много преобразований в селе. Например, заложена система доступного  

образования.  В  1865  году в селе открыта церковно-приходская школа, в 

которой священнослужители обучали  крестьянских  детей  навыкам  письма, 

чтения, основам арифметики и конечно же – Закону Божию. 

Село  росло  и  ширилось: прибывали новые переселенцы, строились 

дома, крестьяне обзаводились  хозяйством, разрабатывали  новые земли  под  

пашни. Данные книги « Список населенных мест Томской  Губернии за  

период с 1868 – 1911  годы», свидетельствуют об активном росте и  развитии 

села.  Так в 1859  году в  селе  было  59  дворов, число  жителей  не  указано и 

начато строительство храма.  Спустя тридцать лет, в 1893 году найдены  

следующие статические  данные: в селе Тунда  102 двора, с населением  762 

человека.  В селе имеются: церковь, две школы, пять торговых лавок, 

оптовый склад вина и  спирта. 

На последующие несколько лет  пришлись  годы суровых испытаний: 

1900-1901 годы  неурожая, в  1902  году наблюдались  вспышки  коварного 

заболевания -  оспы. Едва крестьяне оправились от потрясения,  как в 1905  

году грянула русско-японская война. Пришлось мужчинам, привычным к 

крестьянскому труду, взяться за оружие. Не все вернулись домой. Но 

возвратившиеся с  новой силой  взялись за хлебопашество.  Анализ за 1911  

год показывает  следующее: в селе 162  двора с населением 941 человек.    

Построены: церковь, две школы, 4 мелочных лавки, 1 винная лавка, 1  

маслобойня, 2  мельницы. Впечатляет! А ведь даже  электроэнергии в  то  

время  не  было. 

Храм во  имя Святой  Животворящей  Троицы села  Тунда постигла 

участь многих русских храмов: он был  закрыт и  постепенно  разрушен. В 

результате массовой атеистической пропаганды среди сельского населения с 

каждым годом увеличивалось количество селян, для которых вопросы веры и 

безверия стали утрачивать свое значение. 
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