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ОДИГИТРИЕВСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

 

Д.Г. Черных, А.В. Арнольд  

 
Проанализирован проект визуально-графического комплекса 

женского Одигитриевского монастыря в г. Челябинске, выпол-

ненный в рамках ВКР на кафедре дизайна и изобразительных ис-

кусств ЮУрГУ, по заказу руководства одноимённой религиозной 

православной общины монахинь. Продукт разработки идентифи-

цирует принадлежность монастыря к Русской Православной 

Церкви, его этнокультурную принадлежность, решая проектные 

задачи в единой визуальной стилистике. Состав проекта включа-

ет в себя: знак общины, знак монастырской заимки, фирменную 

графику, блок документации, упаковку, система указателей и т.д. 

Проект внедрён, став стилистической основой для производства 

сувенирной, рекламно-информационной, навигационной, упако-

вочной и иной продукции.  
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В современном мире роль графического дизайна многократно возросла. 

На заре своего появления в России в ХIХ в. как отдельного профессио-

нального направления в художественной промышленности в сферу графи-

ческого проектирования, в основном, входили: книжная иллюстрация, рек-

ламный плакат, афиша, упаковка. Но уже в конце ХХ, в начале ХХI в. с 

появлением новейших технологий, графический дизайн, как самый мо-

бильный, менее затратный, наиболее эффективный и доступный, вышел на 

лидирующие позиции среди всех видов дизайна. В современной перена-

сыщенной информационной среде разработка системы визуальной иден-

тификации  стала актуальной не только для светских институтов общества, 

но и для духовных организаций и общин.  

Религиозная община монахинь Челябинский женский Одигитриевский 

монастырь, представляет собой церковно-хозяйственную организацию, 
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владеющую землями и капиталами. Сфера деятельности монастыря выхо-

дит за рамки исключительно духовной жизни и включает в себя просвети-

тельские, педагогические, коммерческие, производственные, и иные функ-

ции. Следовательно, Одигитриевский монастырь нуждался в рекламно-

графическом комплексе, способствующем его визуальной идентификации 

в современном информационном пространстве, с целью успешного своего 

развития в культурно-религиозном и коммерческом направлении. Предпо-

лагается, что вновь созданный в 2016 г. на базе женской монашеской об-

щины монастырь станет преемником одноименной обители, существовав-

шей в городе с 1861 по 1921 г. Руководство монастыря обратилось на ка-

федру дизайна и изобразительных искусств ЮУрГУ с просьбой разрабо-

тать фирменный айдентику для своей организации. Обращение послужило 

основой для выбора тема выпускной квалификационной работы студентки 

бакалавриата А.В. Арнольд и её научного руководителя, доцента кафедры 

Д.Г. Черных.  

Исторический контекст. Идея создания в Челябинске женского мона-

стыря принадлежала Анне Максимовне Полежаевой (в монашестве Аг-

ния – первая игуменья монастыря). 5 октября 1849 года Анна Полежаева 

обратилась с прошением в городскую думу об отводе земли под устройст-

во женской общины: «С давнего времени возымела я намерение посвятить 

себя иноческой жизни. Находясь при Преображенской церкви Чебаркуль-

ской крепости, ревнуя сему благочестивому намерению, присоединились 

ко мне 29 сестер». Но как при церкви Чебаркульской крепости богослуже-

ние не всегда бывает, то обратилась я с просьбой к гражданам Челябы о 

дозволении устроить по неимению в здешнем крае женских монастырей 

при Челябинской кладбищенской церкви общину [1]. 

23 февраля 1854 г. император Николай I по докладу Святейшего Сино-

да утвердил в Челябинске женскую общину под названием Одигитриев-

ская, Богородичная. В феврале 1861 г. (по др. данным в 1862 г.) община 

была преобразована в монастырь. Он располагался там, где сейчас нахо-

дится областная администрация и гостиница «Южный Урал», пересечение 

улицы Цвиллинга (ранее Христорождественской) и проспекта Ленина. 
Постановка проблемы. В процессе проектирования перед проекти-

ровщиками была поставлена цель, к которой вели четыре задачи. Слож-

ность заключалась в специфике как предмета, так и объекта исследования. 

Предмет – айдентика монашеской общины, которая  является неотъемле-

мой частью Русской Православной Церкви, за более чем тысячелетнюю 

историю, повлиявшую на существование отечественной государственно-

сти и культуры. Объект исследования – это визуально-графический ком-

плекс, который не ограничивается разработкой товарного знака и фирмен-

ной графики, а требует проектного подхода, который позволит решать 

прикладные рекламно-информационные, производственные и иные задачи 

в дальнейшем. 
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Цель – это создание современного дизайн-продукта стилистически ори-

ентированного на особенности традиционной русской культуры. Идеоло-

гические православные и профессиональные дизайнерские, задачи пред-

стояло решить параллельно. Первые связанны с консервативной, жёстко 

структурированной, устойчивой системой духовных ценностей, характер-

ных для русского православия, в том числе, в культурно-историческом, 

и художественно-эстетическом контексте. В современном же дизайне  

прослеживается ряд выраженных тенденций, которые имеют Западно-

европейские истоки, связанные с католико-протестантскими культурными 

традициями. Такими, как минимализм, лаконизм, и приёмами их формооб-

разования. 

Задача первая – мировозренческо-стилистическая. В начале ХХI в. ви-

зуальный контекст, в рамках которого, возможно адекватно представить 

Русскую Православную Церковь, тождественен русской этнокультурной 

традиции. Выход за пределы её неприемлем, и вызовет диссонанс воспри-

ятия. Сформировавшийся во второй половине XIX в. как национальное 

«историческое» течение в рамках эклектики «Русский стиль», обращался к 

традиции народного и средневекового искусства, и имел всеохватный ха-

рактер. Он стал явлением, подорвавшим ориентацию на тотальную евро-

пеизацию, как основу государственной политики, в том числе, в сфере ис-

кусства. Прорубленное Петром I «окно в Европу» задавало культурный 

вектор развития России с конца XVIII в. по вторую четверть XIX в. 

Русскому стилю наследует неорусский. В самом его термине диалекти-

ка преемственности, и отталкивания. В приставке «нео» заложен новый 

смысл понимания национального, по сравнению с русским стилем второй 

половины XIX в. Образцами для подражания стали новые источники вдох-

новения: более древние образцы художественного наследия, всё традици-

онное многообразие крестьянской культуры. Важнейшей особенностью 

является то, что впервые за образец берётся всё наследие древнерусского 

искусства и народной культуры, включая и наследие декоративно-

прикладного искусства. Неорусский стиль основан на новизне принципов 

формообразования и подходов к национальному наследию. Он обновляет и 

возрождает их в соответствии с принципами, типологически родственны-

ми бытовавшим в искусстве, служащем ему источником вдохновения. 

Термин «неорусский стиль» соединяет в себе смыслы, присутствующие в 

терминах «русский стиль» и «модерн». Этот стиль русский и новый, от-

личный от своего предшественника, современный. В нем наличествуют 

общие для модерна закономерности формообразования [2]. 

Неорусский стиль стал не просто эклектичной переработкой наследия, 

но самостоятельной художественной системой, действующей путем твор-

ческого переосмысления и комплексного преображения исторической тра-

диции. Эстетика и философия неорусского стиля неотделимы от ренессан-
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са русского религиозного искусства и русской религиозной философии, 

которые сложились в ходе переоценки духовно-этических ценностей на-

роднических идей [2]. 

Исследователь русского стиля Е.И. Кириченко обращает внимание на 

то, что помимо спонтанного, произвольного, самовыражения национально-

го духа в искусстве, изначально присущего любому времени и народу, на-

циональный аспект, под влиянием обстоятельств, может приобретать про-

граммный характер сознательно сформулированной задачи. Она приводит 

цитату Л.Н. Толстого: «Искусство служит либо добру, либо красоте». Не-

орусский стиль, в особенности религиозное искусство, понимает свою ве-

ликую цель в служении добру, возрождению нравственных идеалов хри-

стианства. Следовательно, поиск стилистического решения при разработке 

визуально-графического комплекса монастыря, логично выходит, опираясь 

на анализ артефактов неорусского стиля начала ХХ в., творческого пере-

осмысления принципов его формообразования. А также на основе иссле-

дования особенностей религиозного искусства книжной графики эпохи 

средневековья. В обозначенных рамках, наиболее адекватно возможно от-

разить специфику и конфессиональную принадлежность Одигитриевского 

монастыря. Тем более, что ренессанс русского религиозного искусства, 

русской религиозной философии, расцвет неорусского стиля хронологиче-

ски совпадают по времени с расцветом и ростом монашеской общины в 

Челябинске на рубеже XIX–XX в. 

Вторая задача – потребность учёта специфики общины, её ориентации 

на календарный цикл, особенностях в ведении общественной, коммерче-

ской, просветительской и иной деятельности. 

Третья задача – методологическая. Необходимо при проектировании 

сочетать культурно-исторический метод проектирования с методом стили-

зации. Необходимость выявить связь между культурным наследием мона-

стырской общины и её современным состоянием, с точки зрения историче-

ской преемственности. 

Четвёртая задача – разработка оригинального стилистического реше-

ния, отражающего конфессиональную принадлежность, но не входящего в 

решительное противоречие с современными глобальными тенденциями в 

графическом дизайне.  

Проектное решение. Разработка стилевой концепции женского Оди-

гитриевского монастыря было положено сочетание древнерусского письма 

с плетеным орнаментом. На основе анализа особенностей древнерусской 

письменности, средневековой книжной графики, взятой из богослужебных 

книг, в результате творческого переосмысления артефактов древнерусско-

го искусства, мы попытались создать продукт современного графическо-

го дизайна с использованием русских этнокультурных мотивов. Метод 

формообразования, который при этом использовался, определяется как 

стилизация. Наиболее ярко в этом направлении работали мастера неорус-
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ского стиля начала прошлого столетия. Этот стиль послужил фундамен-

том нашего исследования и разработки. 

Проектный метод основан на выполненной тушью каллиграфии и рисо-

ванию элементов русского плетённого орнамента, с последующей обра-

боткой эскизов в электронных графических редакторах. Основу знака мо-

настыря составляют  рукописный шрифт в сочетании с графическими сим-

волами. Гарнитура словосочетания «Одигитриевский монастырь» выпол-

нена в технике вязи, а «Челябинский женский» в технике скорописи. 

Вязь – это самобытное декоративное письмо, применявшееся для 

оформления заглавий в славянских рукописных и старопечатных книгах. 

Характерными особенностями её являются маленькие межбуквенные рас-

стояния и соединение отдельных элементов букв. Надпись, выполненная 

вязью и украшенная декоративными элементами, приобретает вид ленточ-

ного орнамента. Она выглядит торжественно и нарядно, что предопреде-

лило ее использование не только в книжном, но и в декоративно-

прикладном искусстве. Различают вязь простую, сложную и узорную. 

В русском книжном искусстве вязь появилась в конце XIV в. и в XV в. вязь 

стала любимым каллиграфическим приёмом оформления русской руко-

писной книги. Свое второе рождение вязь пережила в эпоху расцвета не-

орусского стиля в конце XIX в. 

Скоропись – это один из древнерусских почерков, появилась на Руси в 

XIV в. как упрощенный вариант кириллицы для ускорения письма при на-

писании документов. Шрифт обладает ярко выраженным характером, ок-

руглостью букв, плавностью, росчерками, лигатурами и сокращениями. 

Обычно имеет мелкое очко строчных и длинные выносные элементы с 

росчерками, а также крупные прописные. Скоропись с трудом поддается 

переработке в наборную форму именно из-за своей самобытности. Буквы 

скорописи, частично связанные между собой, отличаются от букв других 

видов письма своим светлым, ажурным начертанием. Буквы выполнялись 

с значительными удлинениями. В дальнейшем скоропись нашла примене-

ние в декоративном искусстве, а также в тайнописи. 

Слова «Одигитриевский монастырь» располагаются в две строчки. Со-

поставив мачты букв, пришло решение о сращении некоторых из них. Та-

ким образом, эти слова в буквальном смысле «сплелись» в единую компо-

зицию. Буква «Т» заменена на графический символ – православный крест, 

что не является критичным для читабельности знака, но в то же время ука-

зывает на принадлежность общины к православной конфессии. Логиче-

ским продолжением составления логотипа явилось размещение слов «че-

лябинский женский» друг над другом. 

Проектные требования к разработке знака памятника истории и культу-

ры монастырской заимки «Плодушка» явились следствием исторического 

факта – существования ботанического питомника при монастыре. Руково-

дствуясь проектной логикой, знак «Плодушка» стилистически стал про-
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должением «главного знака» Челябинского Одигитриевского монастыря. 

Особую сложность представляла ситуация размещения двух знаков в еди-

ном визуально-информационном пространстве. Слово «Плодушка» начер-

тано вязью, а «монастырская заимка» скорописью. 

Помимо использования однотипных шрифтовых гарнитур, стилистиче-

ское единство двум знакам придает графический символ, взятый из север-

но-русского орнамента XII–XIII веков. Причинами принятия решения об 

использовании в качестве проектного прототипа этого орнамента были 

следующие: 

1. Появление плетённого орнамента, как социально-культурного явле-

ния, совпадает с историческим периодом, который в науке принято считать, 

рубежом формирования Древнерусского искусства в качестве самобытного. 

2. Орнамент, в этом случае, как этнокультурный феномен, является не 
только выразителем определённой исторической эпохи, но и выступает в 

роли так называемого этнического маркера. Его история связана со станов-

лением и развитием этнокультурных и национальных традиций в искусстве. 

На основе этого символа (рис. 1) было разработано несколько универ-

сальных графических элементов, ставших основой для всей фирменной 

графики в айдентике монастыря. Элемент в виде вогнутого ромба с крино-

видными наконечниками, в виде плетёного узла, применён в паттерне. Он 

размещён по координатам модульной сетке на основе квадратной, повер-

нутого на 45°. Был создан плетеный орнамент-бордюр из трёх линий, ко-

торый также имеет завершения в виде крина, а также плетённый бордюр из 

трех ячеек с вставленным в середину его кругом. Бордюр может состоять 

как минимум из двух модульных ячеек и имеет возможность с помощью 

их клонирования, и совмещением с предыдущим элементом, изменять 

свою длину. На основе плетёнки-бордюра, при пересечении двух объектов 

под прямым углом, создан угловой орнамент.  

 

 
 

Рис. 1. Формообразование фирменной графики 
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Цвето-графическое проектное решение не противоречит христианской 

православной символике. Цветовая гамма использована контрастная, но в 

то же время,  немного сдержанная. Она может ассоциироваться с деятель-

ностью церковной общины (рис. 2), не вызывая визуального диссонанса. 

Жизнь монастыря регламентируется христианским календарём, и для этих 

целей были разработаны три позиции цвето-графического решения: офи-

циальное, великопостное, праздничное. Основным цветом является темно-

синий (ультрамарин), который является фоном для расположения фирмен-

ной графики. 

 

 
 

Рис. 2. Визуально-графический комплекс  

женского Одигитриевского монастыря в г. Челябинске 

 
Заключение. Автором проекта была проделана значительная по объё-

му исследовательская работа и выполнен большой по составу носителей 

проект в единой визуальной стилистике. Прототипом для создания визу-

ального образа общины послужили русская средневековая  книжная гра-

фика: рукописный шрифт вязь и орнамент, зафиксированные в историче-

ских артефактах. Арнольд А. В. удался проект, который не просто иденти-

фицирует монастырь Русской Православной Церкви и его этнокультурную 

принадлежность, но и успешно решает проектные задачи в единой стили-

стике визуального образа и является эстетически выверенным продуктом 

графического дизайна. Разработан визуально-графический комплекс жен-

ского Одигитриевского монастыря в Челябинске: знак общины, знак мона-

стырской заимки, фирменная графика, блок фирменной документации, 

сертификат, грамота, записки на требы, упаковка, наклейки, система указа-

телей и т.д. Элементы визуальных коммуникаций (от указателей, находя-

щихся в городской среде, до табличек на прихрамовой территории) и фир-
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менный стиль общины основываются на едином принципе формообразо-

вания, позволяя синтезировать конфессиональный, этнокультурный аспек-

ты и современные тенденции в дизайне. Формообразование было основано 

на  принципах неорусского стиля, генетически связанного с религиозным 

возрождением в России, который досрочно угас в 1917 г. в результате ре-

волюционных событий и смены политического строя. В 1921 г. был закрыт 

монастырь. Вероятно, и возрождение православной обители, может вполне 

совпасть по времени с началом «второго дыхания» у национально-

романтического направления модерна, искусственно прерванного куль-

турного явления.   

Предложенный проектировщиком ход, основанный на одном графиче-

ском орнаментальном элементе, предполагает большую вариативность ре-

шений фирменной графики, при неизменном сохранении стилистического 

единства. Русские этнокультурные мотивы, такие как шрифт и орнамент, 

гармонично используются в проекте, сочетаются с классической шрифто-

вой гарнитурой, привнося элемент новизны. Проект выполняет требова-

ния, предъявляемые к современному визуально-графическому комплексу, 

способствуя популяризации деятельности закрытой православной общины 

(женского монастыря), в светском обществе. Студенческий проект полу-

чил одобрительные оценки заказчика и Государственной аттестационной 

комиссии, что поспособствовало его последующему внедрению в практику 

и дальнейшему развитию в качестве полноценного профессионального 

продукта графического дизайна. Вновь созданный визуально-графический 

комплекс на годы вперёд стал стилистической основой для дальнейшего 

проектирования и производства сувенирной, рекламно-информационной, 

навигационной, упаковочной и прочей продукции. 
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