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Приведены сведенья о культурно-исторической значимости 

церквей Южного Урала, которые выявляют ценность возрожде-

ния женского Одигитриевского монастыря. Определено непре-

менное условие нормального функционирования и динамичного 

развития культуры городской среды. Установлены возможности 

регенерации утраченной святыни и связи отношения между по-

колениями. 
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Города нуждаются в культурно-исторических достопримечательностях, 

как часть материальной и духовной культуры, созданные прошлыми поко-

лениями и передающиеся будущим как нечто ценное и почитаемое. 

В культуре выражением устойчивости является преемственность, то есть 

передача наличной культуры новым поколениям. Вступая в жизнь, каждое 

поколение приобщается к имеющейся культуре, осваивает ее, живет в ней, 

развивает ее и передает дальше. 

В этой преемственной эстафете поколений что-то меняется в культуре, 

но что-то остается неизменным. Не все культурно-достопримечательные 

места подлежат полному восстановлению, как в случае с историческим ме-

стонахождением Челябинского Одигитриевского монастыря. До 1921 г. он 

располагался в центре города Челябинска на ул. Цвиллинга, где после его 

уничтожения впоследствии была выстроена администрация города. Един-

ственным сохранившимся незастроенным местом, свидетельствующим 

о существования Одигитриевского монастыря в Челябинске, остались ис-

торически сложившиеся архитектурная планировка здания келейного кор-

пуса (в наши дни Божией Матери «Всех скорбящих Радость») и террито-

рия запущенного сада «Плодушка» (рис. 1) на территории Ленинского 

района города.  

Согласно государственной историко-культурной экспертизе 2014 г. мо-

настырская заимка «Плодушка» является объектом культурного наследия 

регионального значения, памятником истории и культуры.  

Территория «Плодушки» имеет большую площадь и представляет цен-

ность для администрации Ленинского района и для представителей РПЦ. 

Со стороны администрации интерес проявляется из-за актуальной пробле-

мы – отсутствия парка культуры и отдыха Ленинского района. Проблема 
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может быть решена, за счет парка-комплекса «Плодушка». В парке могут 

проводиться массовые культурные, спортивные мероприятия для жителей 

района.  

 

 

Рис. 1. Храм в честь иконы Божьей Матери 

 «Всех скорбящих Радость» 2004 г. 

 
Для представителей РПЦ эта исторически сложившаяся территория 

также имеет огромное сакральное значение. Территория «Плодушки» при-

надлежала одному из крупнейших монастырей Урала. Число его обита-

тельниц превышало 350 человек. Обитель была знаменита высокоподвиж-

нической жизнью монахинь (рис. 2). 

При монастыре существовала воскресная школа, приют, различные 

мастерские: иконописная, золотошвейная, белошвейная, переплетная и 

обширный ботанический сад с большим количеством фруктовых деревьев 

(яблони, груши, сливы, абрикосы, персики). Монахини Одигитриевского 

монастыря были основоположниками селекционной работы с плодовыми 

культурами на Южном Урале.  

На основе духовных традиций знаменитой обители, возродить искусст-

во возделывания садов и храмовых парков, можно не только воссоздать 

объект церковного искусства и возродить внешний облик городской дос-

топримечательности, но и заложить основу для живого преемственного 

развития этого объекта.  
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Парк, включая в себя основные функции духовного, культурного на-

значения и объединяя потребности всех сторон, может стать комплексом.  

Приоритетной задачей является сохранение этой естественно и истори-

чески сложившейся композиции ботанического сада. Важно, чтобы парк 

гармонично сочетал транзитную функцию и был центром притяжения, ме-

стом неформальной встречи самых разных социальных, этнических и воз-

растных групп людей.  

Комплексный парк обогатит город дополнительной культурно-

исторической достопримечательностью. Это означает очень деликатную 

интеграцию будущего парка в прилегающий городской контекст. 

 

 

Рис. 2. Одигитриевская церковь Челябинского женского монастыря 

 
Эскизный проект, предложенный представителями РПЦ, является от-

правной точкой для дальнейшего работы над продвижением культурно-

исторической достопримечательности.  

В некотором роде позволяет восстановить «связь времен» с духовно-

нравственной основой России. 

Наследие в том или ином виде существовало с тех самых пор, как су-

ществует человек. Но реальность наследия, его границы и содержание 

процесса наследования определялись существующими способами и фор-

мами наследования. Чем богаче и разнообразней культурный опыт народа 

или этноса, реализуемый в образе жизни, сохранении традиций, поддержа-

нии культурно-исторической памяти, тем более полноценно воплощается 

он на практике, тем более комфортной для социума и каждого человека 

становится его культурная среда. 
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Рис. 3. План, предложенный представителями РПЦ 

 
Понимать это особенно важно в наше время кардинальных перемен и 

переоценки ценностей, когда отказ от идеологии прошлого нередко обора-

чивается отрицанием целого исторического периода, отказом от своих тра-

диций и своей культуры. Это лишает общество исторических корней, обо-

стряет отношения между поколениями, создает трудности при определе-

нии путей развития, понимания настоящего и будущего. 

С наступлением 1990-х годов идет активное размещение и строительст-

во новых храмов, а так же реставрация старых. Сегодня в их восстановле-

нии учувствуют не только прихожане, но и крупные учреждения и адми-

нистрация городов.  

Перенимая традиции православного храмового строительства на Руси, 

выраженное через образы архитектуры, наделенные особым сакральным 

смыслом, будущий парк должен предусматривать разнообразные сценарии 

времяпрепровождения. При этом нагрузка мероприятий должна быть от-

носительно камерная, а места их проведения гармонично рассредоточены 

представлять. 

Семидесятилетний вынужденный перерыв храмового строительства в 

России и утрата значительного числа архитектурных, исторических памят-

ников древних храмов и монастырей поставили перед современниками за-

дачу воссоздания утраченных достопримечательностей города. Тут как раз 

кстати вспомнить о преемственности.  

Преемственность – одна из закономерностей общественного развития и 

развития культуры в том числе. Перерывы преемственности весьма болез-

ненно сказываются на динамике культуры, приводят к ее упадку и даже 

гибели.  

 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

210 

Библиографический список 
 

1. Оренбургская епархия (историческая справка) Епископат Оренбургской 

епархии (1908–1918). – URL: http://davaiknam.ru/text/kratkie-biograficheskie-

svedeniya-chelyabinskoe-vikariatstvo-o.   

2. Церкви, храмы, монастыри Челябинской области. – URL: http://www.ekat-

gid.ru/architecture/guides/tserkvi-hrami-monastiri.html.   

 
К содержанию 

 

 

 
УДК 727:069 + 711.57 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

УНИВЕРСИТЕТСКОГО МУЗЕЯ 

 
Д.Н. Сурин, О.Б. Терешина, Л.М. Либерман 

 
Выявлена актуальность визуальной идентификации музей-

ных учреждений, в том числе университетских музейных ком-

плексов. Приведен анализ аналогов фирменных стилей россий-

ских и зарубежных музеев, установлены особенности их проек-

тирования. 

Ключевые слова: визуально-графический комплекс, фирмен-

ный стиль, музей. 

 
Развитие культурологического туризма, современные программы по 

привлечению в музеи всех слоев населения (например, ежегодная ак-

ция «Ночь Музеев») приводят к увеличению интереса к музейной работе 

и необходимости идентификации конкретного музея среди большого коли-

чества государственных и частных учреждений подобного рода. Визуально-

графический комплекс становится основой идентификации и должен отра-

жать специфику музея, включающую такие направления его деятельности, 

как фондовая и научно-исследовательская работа, реставрационная, куль-

турно-образовательная, нравственно-воспитательная и коммуникационная 

деятельность, экспозиционная и экскурсионная работа. 

В современном музееведении существует несколько определений поня-

тия музей, выражающего различные исследовательские подходы и специ-

фику поставленных задач. Отправной точкой в создании визуального образа 

музея в рамках конкретной аналитической и проектной работы может стать 

определение его функционального назначения. В Российской музейной эн-
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