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Введение 

В прошлом году мы приехали в Тайтурский храм на празднование 

Троицы. Меня удивил этот храм, так не похожий ни на один из храмов 

Иркутской области, так как у него нет ни маковок, ни колоколен, и 

заинтересовала его история, а также  почему он так выглядит. [Приложение 1] 

Данная работа «Дорога к храму» преследует цель создание видеоролика 

«Дорога к храму» для привлечения внимания к одному из старейших храмов 

Иркутской области. 

Задачи: 

1) Изучить историю посёлка Тайтурка Усольского района и узнать, как 

она связана с жизнью храма. 

2) Собрать необходимый материал для создания ролика; 

3) Смонтировать видеоролик «Дорога к храму»; 

4) Распространить видеоролик «Дорога к храму» в сети Интернет. 

Актуальность. Без материальных и духовных ценностей нельзя 

представить ни одну человеческую жизнь, при этом очень сложно соблюсти 

баланс этих двух сторон.  

В современном мире человек живёт на показ, в социальных сетях он 

показывает, что ест, чем занимается, где и как отдыхает. Со всех сторон 

доносится – обгоняй других, становись самым популярным, и не важно каким 

образом ты этого достигнешь. Многих людей не интересуют общечеловеческие 

ценности, такие как культура, порядочность, нравственность, вера, они их 

заменили материальными благами. 

При этом человеку важно понять, что ему действительно необходимо, а 

от чего можно отказаться. Ведь можно купить более дешевый телефон, и он 

будет выполнять свои функции точно также как телефон последней модели, 

который стоит в десять раз дороже. 

Одним из трансляторов духовных ценностей является религия. В любой 

религии (православие, католичество, мусульманство и т.д.) есть нравственные 
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ориентиры, опираясь на которые человек воспитывает свою душу и ищет в 

Божественном понимании баланс между материальной и духовной жизнью. 

Проблема: Для счастливой жизни человеку необходим баланс между 

духовными и материальными ценностями, при этом современный человек 

живёт в обществе потребления и его больше интересует материальная, а не 

духовная сторона жизни. 

Новизна данной работы характеризуется получением новых знаний об 

истории п. Тайтурка, Петропавловского храма и навыков работы с программой 

для видеомонтажа «Movavi Vidio Editor Bisiness». 

Объект исследования: история посёлка Тайтурка Усольского района. 

Предмет исследования: история православного прихода Петра и Павла 

посёлка Тайтурка Усольского района. 

Методы исследования:  

- Теоретические – изучение литературы и информационных источников; 

- Практические – беседа, интервью, описание. 
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Глава 1. История и взаимосвязь Петропавловского храма с посёлком 

Тайтурка Усольского района 

1.1. Тайтурка. Возникновение и первые шаги 

Тайтурка расположена на живописном левом берегу реки Белой. В своём 

развитии она, основанная как почтовая станция, превратилась в большое село и 

потом в крупный посёлок. В официальных документах датой основания 

считается 1666 год, когда на левом берегу Белой поселились две бурятские 

семьи. [9, с. 204]. Тайтурка в переводе с бурятского означает «оседлай коня». 

[13] 

Хотя в других источниках упоминается, что слово «тайтурка» происходит 

от тюркско-кетского языка и произносилось как «таутура» или «тайтора». 

Первое произношение в переводе может означать: священная гора, либо 

крепость на горе; второе – холодная долина. [11, с. 9] 

Также до основания Тайтурки на берегах реки белой жили крестьяне 

Бадайской, Мальтинской, Узколугской деревень и Холмушинской заимки, 

приписанные к Иркутскому Вознесенскому мужскому монастырю. [2, с. 3] 

Вместе с тем в 1721 году по Указу императора были проведены 

землемерные работы, и установлено количество вёрст от Красноярска до 

Иркутска – 1282 версты. Данные замеры проводились для строительства новой 

Московской дороги, которой посёлок Тайтурка обязан своим появлением. 

В соответствии с Указом императрицы Анны Иоанновны от 1734 года на 

новой Московской дороге было расписано 16 почтовых станций, 

расположенных через 30 вёрст, между Илимском и Иркутском. [3, с. 32]. В 

Указе впервые обозначено село Тайтурка, и долгое время считалось, что тогда и 

возникло поселение (в 1734 году). [9, с. 204]  

В 1743 году Иркутская провинциальная канцелярия принимала меры о 

приискании желающих крестьян строить почтовые станции «от Красноярска, в 

самых пустых местах, где никакого жительства не имеется, до Канского 

острогу до Тулуну, також и до Иркуцка»  
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Предписывалось строить станции по согласованию тамошних жителей, не 

только ближних, но и из дальних мест так, чтобы при станциях «имелись 

пашни» и «Способная вода». [2, с. 3] 

В Тайтурку первые семьи были переселены «по указу» с берегов Илима и 

Лены, где было короткое лето с засухами, сильные морозные зимы и главное, 

высокие хлебные платежи. Недород и бедность заставляли крестьян просить 

Иркутскую провинциальную канцелярию перевести их семьи в более удобные 

пашенные места. С разрешения сената началось переселение крестьян на юг 

Иркутской провинции вдоль новой Московской дороги. Помимо указанных 

крестьян, переселялись на новые земли крестьяне самовольно. В 1755 году из 

Ново-Удинской слободы Балаганского уезда самовольно ушло 18 крестьянских 

семей в восемь почтовых станций, в т.ч. и в Тайтурскую. Для жителей 

Тайтурского почтового стана была отмежевана земля из монастырских дач, а 

затем из земельной дачи казённого Иркутского соляного промысла на правом 

берегу реки Белой. 

Население Тайтурской почтовой станции росло быстро. Жители в 

основном были ямщиками,  (Приложение 2) содержали постоялые дворы, 

гоняли почту по Московской дороге от станка к станку мимо верстовых 

столбов с железными указателями вёрст в сторону Иркутска и обратно.   [2, с. 

3] Причём ездки они совершали не на предписанные 30 вёрст, это было уделом 

казённых ямщиков, а гораздо дальше: Томск, Омск, Челяба [3, с. 32] 

Тайтурские ямщики были известны и своим бравым видом. Отличные 

кони, сбруи и дуги обшивались красными и синими лоскутками («Восточное 

обозрение», 1891 год) [3, с. 32] 

В первые годы своего существования Тайтурка заселялась вдоль левого 

берега реки Белой, против речки Тайтурки. В селении появилась контора 

управителя станции, деревянная церковь. Село развивалось и всё равно 

сохраняло свой основной вид деятельности: ямская гоньба, извоз, содержание 

постоялых дворов, ремонт тракта и мостов. Определялось это тем, что 

Тайтурский станок возник позже старинных монастырских сёл на 60-70 лет, и 
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поэтому свободных пахотных и луговых земель там было мало. Основной 

маршрут тайтурских ямщиков был Иркутск-Томск, расстояние 1359 вёрст. 

В Томск везли чай и другие экзотические товары, а обратно товары, 

приобретённые купцами на Нижегородской ярмарке. Жили безбедно. Здесь 

можно было увидеть товары из Китая, Бухары, Москвы, Петербурга 

Значительные доходы получали содержатели постоялых дворов, через 

которые проходило семь-восемь тысяч лошадей и десятки тысяч путников в 

год.  [3, с. 33] 

Краткие упоминания о Тайтурской станции оставили в своих работах 

путешественники. В частности П.С. Паллас (Приложение 3) писал, что в 1775 

году там жил управитель почтовых станций Московского тракта [7, с. 66], что 

говорило о высоком статусе села среди других почтовых станов   

А.И. Мартос (Приложение 4) в своём дневнике от 05.12.1825 года оставил 

такую запись: «В 25 верстах от станка Половинного, среди пространного поля, 

лежит село Тайтурка с изрядной церковью. Окрестности мне понравились. 

Спустились на реку Белую, и еще проехали пять вёрст, достигли богатейшего 

села Мальты, имеющую каменную церковь, величественно раскинутого по 

левому берегу реки Белой, которая протекает в славную Ангару. Здесь ловятся 

стерлядь, осетры, таймени, сиги и многие другие рыбы» [1, с. 4] 

В. Паршин записал: «В двух верстах от Мальты, на северо-запад от 

тракта, видно большое селение Тайтурка с деревянной церковью. Миновав 

пашни и луга, дорога идёт посреди векового соснового, лиственничного и 

берёзового леса и достигает отлогим спуском до селения Половинного. 

Половинное селение расположено по отлогости горы и окружено лесом. В нём 

до 50 домов и этап». 

Также в Тайтурке останавливался А.П. Чехов (Приложение 5) [3, цветной 

вкладыш между С. 96 и С. 97], который писал: «Сибирский тракт - самая 

большая и, кажется, самая безобразная дорога во всем свете. От Тюмени до 

Томска, благодаря не чиновникам, а природным условиям местности, она еще 

сносна; тут безлесная равнина; утром шел дождь, а вечером уж высохло; и если 
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до конца мая тракт покрыт горами льда от тающего снега, то вы можете ехать 

по полю, выбирая на просторе любой окольный путь. От Томска же начинаются 

тайга и холмы; сохнет почва здесь нескоро, выбирать окольный путь не из чего, 

поневоле приходится ехать по тракту. И потому-то только после Томска 

проезжающие начинают браниться и усердно сотрудничать в жалобных книгах. 

Господа чиновники аккуратно прочитывают их жалобы и на каждой пишут: 

"Оставить без последствий". Зачем писать? Китайские чиновники давно бы уж 

завели штемпель. 

Со мною от Томска до Иркутска едут два поручика и военный доктор. 

Один поручик пехотный, в мохнатой папахе, другой - топограф, с 

аксельбантом. На каждой станции мы, грязные, мокрые, сонные, замученные 

медленной ездой и тряской, валимся на диваны и возмущаемся: «Какая 

скверная, какая ужасная дорога!»  

Тяжело ехать, очень тяжело, но становится еще тяжелее, как подумаешь, 

что эта безобразная, рябая полоса земли, эта черная оспа, есть почти 

единственная жила, соединяющая Европу с Сибирью! И по такой жиле в 

Сибирь, говорят, течет цивилизация! Да, говорят, говорят много, и если бы нас 

подслушали ямщики, почтальоны или эти вот мокрые, грязные мужики, 

которые по колена вязнут в грязи около своего обоза, везущего в Европу чай, то 

какого бы мнения они были об Европе, об ее искренности! 

Кстати, посмотрите на обоз. Возов сорок с чайными цибиками тянется по 

самой насыпи... Колеса наполовину спрятались в глубоких колеях, тощие 

лошаденки вытягивают шеи... Около возов идут возчики; вытаскивая ноги из 

грязи и помогая лошадям, они давно уже выбились из сил... Вот часть обоза 

остановилась. Что такое? У одного из возов сломалось колесо... Нет, уж лучше 

не смотреть! 

Чтобы поглумиться над замученными ямщиками, почтальонами, 

возчиками и лошадями, кто-то распорядился насыпать по сторонам дороги кучи 

кирпичного мусора и камня. Это для того, чтобы каждую минуту напоминать, 

что в скором времени дорога будет еще хуже. Говорят, что в городах и селах, 
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по сибирскому тракту, живут люди, которые получают жалованье за то, что 

починяют дорогу. Если это правда, то надо прибавить им жалованья, чтобы 

они, пожалуйста, не трудились починять, так как от их починок дорога 

становится всё хуже и хуже. По словам крестьян, ремонт дороги, вроде 

Козульской, производится так. В конце июня или в начале июля, в самый сезон 

мошкары - местной египетской казни, «сгоняют» из сел народ и велят ему 

засыпать высохшие колеи и ямы хворостом, кирпичным мусором и камнем, 

который стирается между пальцами в порошок; ремонт продолжается до конца 

лета. Потом идет снег и покрывает дорогу ухабами, единственными в свете, 

укачивающими до морской болезни; потом весна и грязь, потом опять ремонт - 

и так из года в год.» [12, с. 28,32] 

Из вышеизложенного видно, что жизнь ямщиков была непростой, но 

прибыльной. Однако, с проведением в 1897 году Транссибирской железной 

дороги доход от извоза понизился в два раза, так как промышленный извоз по 

Московскому тракту практически прекратился, но при этом началось 

промышленное развитие села. [1, с. 4] 

По социальному составу жители Тайтурки распределялись следующим 

образом: крестьяне, (они составляли примерно 80% населения, причем их 

записывали в метрические книги местной церкви как ямщиков), 

ссыльнопоселенцы – от 11 до 16% в разные годы, остальные – мещане, 

духовенство и отставные военные. [8, с. 7] 

1.2. История Тайтурского храма 

По национальному составу первые два с половиной столетия Тайтурка 

была однообразной. Буряты покинули село еще в XVII веке, и теперь здесь 

жили только русские – выходцы из Северного Поморья, Урала, сибирских 

селений. Они развили село, их трудом освоены таежные места и возделаны 

пашни, построены мукомольные мельницы на ближайших речках, в таежной 

глуши возведены заимки, способствующие освоению нетронутых сибирских 

территорий, организованы жизненно необходимые промыслы. Все это, в 

конечном счете, и обеспечило быстрое развитие Тайтурки.  
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В XIX веке в селе появляются поляки, участники польского восстания 

1830-1831 гг. Во второй половине столетия сюда ссылались и участники 

польско-белорусского восстания 1863-1864 гг. Проживали здесь татары и 

евреи, но недолго. После отмены крепостного права в европейской части 

России и разрешения евреям заниматься торгово-промышленной 

деятельностью те покинули Тайтурку, а татары основали свои общины в селах 

Усолье и Биликтуе. Первая существует до сих пор. К концу XIX в. по 

окончании срока высылки село покинули и поляки. Соответственно 

национальному составу населения было вероисповедание жителей. [8, с. 7-8] 

Единственной религией долгое время оставалось православие, хотя в XIX 

в. здесь появились представители других вероисповеданий: католики, иудеи, 

мусульмане. В основном это были либо ссыльные, либо переселенцы. [9, с. 

204]. Во второй половине XIX века в Тайтурке появились представители 

религиозных сект – молокане, субботники, скопцы, а в ХХ столетии – баптисты 

и свидетели Иеговы [8, с. 8] 

Церковь в Тайтурке  была сооружена в 1765 году на средства прихожан и 

иркутского купца М.И. Глазунова. (Приложение 6) Кстати того самого, что 

построил в Иркутске в 1745 году первый частный каменный дом. До этого в 

Иркутске было всего пять каменных строений: воеводская канцелярия, 

пороховой погреб, казённая пивоварня и два храма. Церковь в Тайтурке, как и 

почти повсеместно в те времена, была из дерева, «ибо здесь в лесе никогда 

впредь и никому недостатку быть не уповательно». [3, с. 152] 

Имела два престола: главный холодный храм – во имя св. апостолов 

Петра и Павла, теплый придел – во имя преподобного Михаила Клопского 

Новгородского Чудотворца. [4, с. 376–377]. Колокольня стояла отдельно от 

храма и страдала от стихийных бедствий несколько раз. В 1813 году она была 

повреждена молнией [6], а 13 мая 1865 году сгорела вместе с четырьмя 

колоколами во время большого пожара, когда в селении выгорело 80 дворов 

[10, с. 3] . Церковь же уцелела и после обновления 9 августа 1866 была вновь 
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освящена. Возможно, в это время над папертью надстроили новую колокольню. 

[4, с. 376–377]. 

Приход неплохо обеспечивал местного священника. Он получал до 300 

рублей деньгами, 28 пудов и 5 фунтов зерном в год. Кроме того, во владении 

священника находилось 22 десятины пашни и 45 десятин сенокосных угодий, 

обрабатываемые батраками из числа жителей села. 

В 1887 г. прихожане решили вместо деревянной церкви построить 

каменную. Начался сбор средств. По 500 рублей дали купцы Г.С. Васильев и 

Д.И. Кудрявцев, а одна «могущая душа» вносила 1 рубль и 20 фунтов круглого 

хлеба. К 1915 году капитал на строительство церкви составлял 15 707 рублей и 

хранился в Иркутском отделении Государственного банка Российской империи. 

После революции в 1918 году счет был аннулирован. Церковь в Тайтурке 

осталась старая. Долгие годы она была единственным культурным 

учреждением села. Более того, в XVIII веке здесь совершали религиозные 

обряды жители близлежащих сел, пока не были построены Троицкая церковь в 

Узком Лугу и Казанская в Мальте [8, с. 8] 

В Советское время нередко изъятие церковных зданий осуществлялось 

под предлогом удовлетворения интересов граждан. Так, например, было 

сделано в 1931 году с Тайтурской церковью, идя навстречу большинству 

жителей Тайтурского сельсовета. Церковь была передана под школу, а в 1936 

году она была окончательно закрыта. [5, с. 7] 

В 1937 году, в соответствии с постановлениями президиума Краевого 

исполнительного комитета от 21.10.1936 года и постановлением Усольского 

Районного Исполнительного комитета от 26.10.1936 года здание церкви было 

изъято и в нём были размещены, дом культуры, библиотека и поселковый 

совет.  

По свидетельствам местных жителей на первом этаже располагались 

сельсовет и библиотека, а на втором этаже – дом культуры. В 1957 году клуб из 

здания вывели, а второй этаж разобрали. Летом 1973 года поселковый совет 
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переехал в новое здание, а в здании бывшей церкви планировалось провести 

капитальный ремонт и разместить в нём в дальнейшем поселковую библиотеку.  

И лишь только в 1997 году здание вернулось Иркутскому Епархиальному 

Управлению, на основании постановления Усольской районной администрации 

от 28.10.1997 № 813.  (Приложение 7) 

При передаче от двухэтажного храма сохранился лишь один этаж под 

новой кровлей… О первоначальном культовом назначении сооружения 

напоминает лишь крупная пятигранная апсида…» [13] 

С 1998 года по настоящее время здание церкви используется по 

первоначальному назначению, идут православные службы. 

Необходимо отметить, что не осталось ни одного изображения 

(фотографии или рисунка) Петропавловского храма, каким он был в 18-19 веке. 

Сохранилась единственная фотография, на которой запечатлён двухэтажный 

храм временного промежутка 1937-1957 года. (Приложение 8) 

В настоящее время, по адресу п. Тайтурка, ул. Ленина 12 вы можете 

увидеть храм, который является одним из старейших храмов в Иркутской 

области и имеет очень богатую историю. В 2022 году храму исполняется 257 

лет. 
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Глава 2. Создание и размещение в социальных сетях видеоролика 

«Дорога к храму» 

2.1. Создание видеоролика «Дорога к храму» 

Для создания видеоролика нами была изучена история посёлка Тайтурка 

и история, расположенного в нём Храма Святых Апостолов Петра и Павла. 

Знания, полученные в ходе данного этапа, изложены в главе 1 настоящей 

проектной работы. Также сделана подборка фотографий, связанных с историей 

посёлка и самого храма. 

Для реализации первой задачи по изучению истории посёлка Тайтурка 

Усольского района и её взаимосвязи с жизнью храма были выполнены 

следующие этапы: 

1) Получены консультации от сотрудников библиотеки п. Тайтурка, 

которые также занимались изучением данного вопроса, по результатам которых  

получены некоторые материалы и документы. 

2) Изучены литературные источники и составлен конспект, который 

частично включён в Главу 1 настоящей проектной работы. 

3) Изучены  информационные интернет-источники, по результатам 

изучения сделана подборка фотографий, а так же дополнительные материалы 

по истории Петропавловского храма.  

По времени реализация данной задачи заняла период с 07.06.2021 года по 

25.06.2021 года. 

При реализации второй задачи по сбору необходимых материалов для 

монтажа видеоролика, с учётом полученных документов, материалов и 

информации, был составлен сценарий видеоролика. 

Для съёмки нам понадобилось 4 актёра и 1 ведущий. При помощи 

воскресной школы при храме св. Александра Невского п. Средний «Ковчег» и 

народной театральной студии «Большая семья» были подобраны костюмы и 

назначены актёры: Матрёна Бархатова – Гвоздкова Л.К., Дуняша Бархатова – 

Попружук А., семья Бархатовых – Медведева Л.Н. и Афонин И., а также 

ведущий (закадровый голос) – Гвоздкова С. 
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После утверждения актёров проведено несколько репетиций и по их 

завершении, осуществлены фото- и видеосъёмка. Необходимый материал 

отнимался в течение нескольких дней. (Приложение 9) 

Также на данном этапе подобрано музыкальное сопровождение к 

видеоролику. 

По времени реализация данной задачи заняла период с 10.06.2021 года по 

02.08.2021 года. 

Для реализации третьей задачи по монтажу видеоролика нами изучены 

функции программы «Movavi Vidio Editor Bisiness», предназначенной для 

монтажа видеороликов и редактирования видеофайлов, а также программа для 

редакции фотографий «Adobe Photoshop 2020». С помощью данных программ 

создан видеоролик «Дорога к храму» 

По времени реализация данной задачи заняла период с 10.01.2022 года по 

07.03.2022 года. 

2.2. Размещение видеоролика «Дорога к храму» в социальных сетях. 

Для реализации четвёртой задачи смонтированный ролик был размещён в 

социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» 12.03.2022 года. Ссылки 

приведены 

ниже:https://vk.com/ezheg1986?z=video162383092_456239142%2F45ed97ff99c01

075b5%2Fpl_wall_162383092 и 

https://www.instagram.com/tv/Ca_OSEKorrS/?utm_medium=copy_link. 

По состоянию на 12.11.2022 года данный видеоролик в социальной сети 

«ВКонтакте» набрал 64 просмотра и 7 лайков. Аналогичную статистику по 

социальной сети «Instagram» предоставить не представляется возможным, так 

как по состоянию на 12.11.2022 года данная сеть заблокирована на территории 

РФ по решению суда. 

Для решения данной проблемы, мы разместили данный видеоролик на 

Яндекс Диске https://disk.yandex.ru/i/UbeJTPgeSdhwcQ и ссылку на него 

разместили в различных сообществах мессенджера «Viber». На 12.11.2022 года 

данный видеоролик просмотрен 200 раз. 

https://vk.com/ezheg1986?z=video162383092_456239142%2F45ed97ff99c01075b5%2Fpl_wall_162383092
https://vk.com/ezheg1986?z=video162383092_456239142%2F45ed97ff99c01075b5%2Fpl_wall_162383092
https://www.instagram.com/tv/Ca_OSEKorrS/?utm_medium=copy_link
https://disk.yandex.ru/i/UbeJTPgeSdhwcQ
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Заключение 

В ходе выполнения данной работы нами была изучена история и 

взаимосвязь  Храма Святых Апостолов Петра и Павла и посёлка Тайтурка. С 

помощью полученных знаний собран материал и смонтирован видеоролик 

«Дорога к храму». 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Развитие посёлка Тайтурка началось со строительства участка 

Московского тракта Илимск-Иркутск. 

2. Основную часть населения составляли ямщики, но также там жили 

мещане, духовенство и отставные военные. 

3. Как и в любом селе, коим тогда являлся посёлок Тайтурка, в 18-19 

веках возвели церковь, которая не только совершала богослужения, но и 

исполняла государственную функцию – ведение метрических книг. 

4. Здание храма с момента его постройки и по настоящее время 

использовалось для разных нужд и участвовало в жизни посёлка Тайтурка: с 

момента постройки и до 1936 года по непосредственному назначению, с 1936 

по 1998 год как учреждения культуры, с 1998 года здание храма возвращено 

Иркутской православной епархии.  

Данная тема в любой момент человеческой истории  всегда будет 

актуальна, так как без духовно-нравственных ценностей, источником которых 

является религия, немыслимо ни одно человеческое общество, носителем же 

духовности является Церковь. Безнравственность и размытие понятий добра и 

зла, судя по истории любой страны, не приносит счастья для их народов.  

Цель, которая была поставлена – создание видеоролика «Дорога к храму» 

для привлечения внимания к одному из старейших храмов Иркутской области, 

достигнута.  

С задачами, которые были поставлены в начале работы справились: 

1) Изучена история посёлка Тайтурка Усольского района и её взамосвязь 

с жизнью храма; 

2) Собран необходимый материал для создания ролика; 
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3) Смонтирован видеоролик «Дорога к храму»; 

4) В сети Интернет распространён видеоролик «Дорога к храму». 

Практическая значимость данной проектной работы состоит в 

привлечении внимания к одному из старейших храмов Иркутской области, 

которому в 2022 году исполняется 257 лет, может применяться в дальнейшем, 

например, для распространения в сети интернет, для привлечения паломников и 

новых прихожан в Петропавловский храм, а также для проведения в нём 

экскурсий. 

Также работа может быть использована на уроках истории, ОРКСЭ, 

ОДНКНР и на внеурочных мероприятиях. 
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