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Художник, который не изображает женский тип 

своего времени, не останется долго в искусстве.  
Э. и Ж. де Гонкуры 

 
Поводом для статьи послужила ра-

бота автора над темой диссертации «Рус-
ский портрет середины XIX века: про-
блематика и типология», в процессе изу-
чения которой стало очевидно, что и в эту 
эпоху «...выражение философско-антро-
пологических идей было доверено преж-
де всего мужскому портрету. Тем не ме-
нее судьба женского портрета и шире – 
женской темы – не может быть оставлена 
без внимания. Она тесно связана с такими 
сущностными для культуры этого време-
ни понятиями, как красота и правда, цен-
ности этические и эстетические, по сво-
ему здесь резонируют поиски новых 
форм человеческих отношений» [4,         
с. 114], не отстает она и «в прозрении че-
ловековедения». Свидетельством обра-
щения к женской теме являются публи-
кации: «Женский портрет в русском ис-
кусстве XVIII – начала XX века» (Авт.-
сост. Л. В. Мочалов, Н. А. Барабанова. Л., 
1974. 234 с.) и выставки («Женский порт-

рет XVIII – начала XX века. Из собрания 
Русского музея» (1981, ГРМ), «Образ 
русской женщины» из частных собраний 
Москвы и Ленинграда (М., 1988), «Авто-
портрет художницы» (РГГУ, 2002), «Ис-
кусство женского рода» (ГТГ, 2002). 

Серьезный интерес к отражению 
«женского вопроса» в русской культуре и 
жизни впервые возник в середине XIX в., 
особенно в 1860-е гг., знаменитые своими 
фундаментальными общественно-худо-
жественными переменами, когда эстетика 
«чувственной романтики» брюлловского 
времени сменилась эстетикой «этическо-
го минимализма» периода критического 
реализма. В эту «эпоху концов и начал, 
эпоху накопления», как верно охарактери-
зовала этот период Е. Нестерова [19, с. 307], 
«многослойный» русский портрет разви-
вался в условиях очень плотной и напря-
женной эволюции художественной куль-
туры, явного противоборства духовности 
и бездуховности, красоты внутренней и 
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внешней. Портретная концепция середи-
ны XIX в. не столь отчетлива, как в пре-
дыдущий или последующий периоды. Ее 
«многоликость» отметил и Г. Стернин: 
«Нельзя не заметить ... что во всей массе 
произведений нет общего единодушного 
направления ... куда кого бросит» [16, 
с. 187]. Уже к середине XIX столетия ро-
мантическое мироощущение постепенно 
теряет прежнюю лидирующую роль, ус-
тупая место трезвому анализу действи-
тельности, «хотя ... очевидно, что о смер-
ти романтизма можно говорить лишь в 
том смысле, который вкладывает в поня-
тие “смерть” эстетика после Р. Барта: как 
об утрате им своего центрального поло-
жения», – пишет В. Леняшин [15, с. 11]. 
Линия портретного развития в конце 
1840-х – 1850-е гг. уже по инерции во-
площала романтические тенденции и 
идеи, уходя в прошлое, отражаясь в кар-
тинах теперь лишь внешними – эффект-
ными – чертами, оставаясь под влиянием 
мотивов «итальянской темы», пользо-
вавшейся популярностью среди худож-
ников, зрителей, критиков и в 1860-е гг., 
особенно отличаясь «долголетием и ус-
тойчивостью» в салонном академизме. 
Излюбленным местом паломничества 
русских художников первой половины – 
середины XIX века была солнечная Ита-
лия, «…где в виду прекрасных небес сия-
ет величавый рассадник искусств ... чуд-
ный Рим, при имени которого так полно и 
сильно бьется пламенное сердце худож-
ника» [1, с. 97]. Картины на итальянские 
темы в стиле «dolce vita», изображения гра-
циозных, темноглазых «итальянок» в белых 
головных накидках П. Орлова, А. Тырано-
ва, М. Скотти, Ф. Бронникова, О. Тима-
шевского, И. Макарова, Н. Ге, В. П. Ве-
рещагина, Т. Неффа, Я. Капкова, А. Мок-
рицкого, А. Боголюбова, П. Шамшина,  
И. Келера-Вилианди, П. Шильцова, П. Чис-
тякова, С. Грибкова и др. позволяли «...по-

казать не только наиболее выигрышные 
стороны натуры (колоритную внешность, 
чувственную красоту южанок, красочность 
костюмов, роскошь природы …), но и пе-
редать природную веселость итальянцев» 
[11, с. 136], «пряную экзотику» и празд-
ничную сторону жизни, оригинальные, 
динамичные композиционные решения, 
сочетающие правду изображаемого с эф-
фектной презентацией образа. Полно-
кровное жизнеутверждающее искусство 
«Великого Карла», послужившее основой 
для подобных работ, выразило эстетиче-
ский идеал и притязания многих заказчи-
ков, так же как и в предыдущий период, 
требующих от живописного и графиче-
ского портрета «легкой подачи», увесели-
тельного, сентиментально-красивого «ита-
льянского жанра». Отечественные худож-
ники легко переносили тип итальянской 
женщины на русскую почву: «...это все 
еще отголоски “прекрасного далека” … или 
привезены прямо из Италии … ее жизнь 
или хотя и нашу жизнь, но в проявлении 
более романтическом и с другою обстанов-
кою под разными влияниями страны любви 
и красоты» [16, с. 194]. Романтические 
тенденции проявились не только в инте-
ресе к «итальянской теме», но и в восточ-
ных мотивах. «Таким Востоком для Рос-
сии стали Кавказ и Средняя Азия, а также 
Китай и Турция. Восток остается мечтой, 
неким утопическим образом, созерцае-
мым издалека и равноценным романтиче-
ской грезе» [14, с. 44] в многоплановых 
изображениях колоритных татарок, гру-
зинок, турчанок, цыганок, испанок Гага-
рина, Капкова, Боголюбова, Верещагина, 
Худякова, Харламова, Гуна, Сорокина.  

Столь характерные для романтизма 
черты: стремление к чувственности, кра-
соте, совершенству, интерес к антично-
сти в середине XIX в. отразились (не счи-
тая академических учебных штудий), в 
единичных салонных работах Т. Неффа, 
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А. Беллоли, Е. Ковригина, Ф. Броннико-
ва, Н. Тютрюмова, А. Горавского, Я. Кап-
кова, А. Тыранова редкого для русской жи-
вописи жанра «ню»: купальщицы, грации, 
венеры, весталки, вакханки; в скрытой эро-
тике темы «сна-полусна», мотива «спящих-
лежащих» А. Венецианова, Ф. Моллера,     
М. Пескова, А. Заболотского, Т. Шевченко. 
Неприятие чувственных мотивов в аске-
тическом искусстве критического реа-
лизма привело к исключению обнажен-
ной женской натуры из категории «кра-
сивое» в 1860–1870-е гг., дальнейшее 
«…развитие эта тема получит на рубеже 
веков...» [19, с. 236].  

В постромантическую эпоху на ха-
рактер русского искусства не могла не 
повлиять «душная», казарменная атмо-
сфера России конца 1840–1850-х гг., обу-
словленная николаевской реакцией: фи-
лософия сильной и свободной личности 
уступила место мировоззрению «благо-
душного обывателя», живущего в «импе-
рии частного человека». Именно «…в не-
драх романтизма зреют темы поэтизации 
частного человека, частного быта, до-
машнего очага. Это течение выливается в 
форму, близкую утвердившемуся в Евро-
пе стилю “бидермайер” (именовавшуюся 
в России поэтическим, или ранним, реа-
лизмом. – И. П.), хотя и не так опреде-
ленно, программно выраженную, и под-
готавливает реализм второй половины 
XIX века» [2,   с. 8]. Уходя от идеала кра-
соты в уединенный «мир житейской про-
зы», в «одухотворенную частную жизнь», 
художники, независимо от своих художе-
ственных пристрастий, искали идеальное 
в домашнем уюте, в поэтизации семей-
ных и дружественных отношений: 
«...главным было абсолютно конкретное, 
без классицистической идеализации вос-
произведение действительности. В этом 
бидермайер также продолжил тенденции 
искусства романтической эпохи, но отка-

завшись от напряженного критически за-
остренного восприятия явлений совре-
менности в пользу более наивно натура-
листического их изображения» [18, с. 5]. 
Сентиментально-романтические тенден-
ции этого «стиля без имен и шедевров», 
лишенного парадности, «аристократизма 
и полета», стремящегося к усредненности 
и эклектике, пришедшего на смену пафос-
ному портретному искусству, отразились в 
поэтическом видении женской натуры, во-
площающем уют, спокойствие, умиротво-
рение: «мать и дитя», семейные сцены «в 
комнатах» в окружении мира милых сердцу 
вещей, жанровые «вариации на тему» ру-
коделия, чтения, музицирования, чаепития 
В. Боброва, С. Зарянко, И. Хруцкого,          
А. Бейдемана, Ф. Славянского, Г. Сороки, 
К. Горбунова, В. Прилуцкого, В. Тропинина, 
В. Максимова, П. Федотова, Е. Крендов-
ского. Эти лирические «сцены из жизни» 
воспевали простые человеческие ценно-
сти, отразив философию «среднего зри-
теля» и «среднего художника». 

«Романтическая инъекция» способ-
ствовала появлению не только камерных, 
но и эффектных, комплиментарных порт-
ретов, представляющих идеализирую-
щую салонно-академическую портрет-
ную линию, выразившую эстетические 
запросы различных слоев русского обще-
ства. Героиней этого портретного репер-
туара стала «прекрасная дама»: «вся в бе-
лых сквозных кружевах», «в привычно-
заученной роли». Одетая по парижской 
моде, она «украшала» собой гостиные и 
салоны, на стенах которых в золоченых 
рамах висели развлекательные по духу и 
виртуозные по живописному исполнению 
большие полотна и «миниатюрные» ком-
позиции салонного типа (по форме и со-
держанию подобные медальонам): «го-
ловки», ставшие «…отдельным, само-
стоятельным жанром, пользовавшимся 
популярностью» [9, с. 231]. Этот русский 
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вариант «головок Греза» отражен в рабо-
тах А. Харламова, Н. Рачкова, И. Келера-
Вилианди, С. Постникова, В. Верещаги-
на, С. Зарянко. «В 50–60-х годах не было 
светской гостиной, где бы ни красовалась 
головка работы И. Макарова» [7, с. 13], 
мастера «чудных грациозных» женских 
головок и «крохотных коралловых губок» 
К. Маковского, «русского Греза» Ф. Чу-
макова. Следуя достижениям классиче-
ского европейского искусства и воспри-
няв внешние приемы русского романти-
ческого портрета, «серединный портрет» 
отказывается от главного завоевания ро-
мантизма – раскрытия внутреннего мира 
модели (что являлось особой темой в 
женском портрете), скрыв его под соци-
альной маской (в типовом диапазоне от 
европеизированной купчихи до аристо-
кратки). Как замечает Т. Карпова, «отсут-
ствие напряжения по отношению к “идее 
личности”, “смыслу лица” ... вызывало у 
современников постоянное чувство не-
достаточности этого искусства» [4, с. 133]. 
Удовлетворить спрос на тот или иной тип 
портрета, «подать товар лицом» могла 
целая армия плодовитых художников 
«средней руки» – многочисленные «чарт-
ковы», «бертены», «пьеры грассу» («фо-
тографы дамских платьев») – мастера 
комплиментарные и конформные, вос-
производящие образ, продиктованный 
моделью, выступающие с ней в соавтор-
стве. Эта «творческая связь» портретиста  
с публикой вела к материальному про-
цветанию, благополучию, стабильности, 
славе. «Кажущееся сходство между позд-
неакадемическим и салонным искусством 
основано на том, что в обоих случаях ак-
цент делался на идеальное; разница была 
в весьма существенных оттенках этого 
идеального, располагаясь в диапазоне 
между “прекрасным” и “красивеньким”. 
Разумеется, не все позднеакадемическое 
искусство можно назвать салонным, как и 

далеко не только академизм составлял 
основу так называемого салона» [9, с. 84]. 
Салонное искусство, будучи стилевой 
разновидностью академического направ-
ления, достигало компромисса между 
внешней похожестью и художественной 
правдой, создавая респектабельные обра-
зы своих заказчиц, в которых «портрет-
ная характеристика ... затрагивает лишь 
поверхностный слой портретного образа» 
[17, с. 12], но не раскрывает внутреннюю 
сущность модели. В творчестве салонных 
портретистов, провозгласивших красоту в 
качестве идеала, «...портрет становится 
жанром более декоративным, нежели ис-
поведальным» [4, с. 17–18]. Женские об-
разы лишены возвышенности предыду-
щей эпохи, прежних «мечтательниц» сме-
нили «беспечные кокетки» – эффектные, 
идеализированные и натуралистичные. 
На первый план выходят стереотипная 
элегантность, «условная приукрашен-
ность реальных черт модели» [11, с. 253]. 
Тем не менее индивидуальная выразитель-
ность женского образа, не соответствующая 
идеализированной красоте, встречается в 
некоторых портретах К. Лаша, С. Зарянко, а 
также И. Макарова, который художест-
венно интерпретировал и романтизировал 
модели, сочетая в портретах одновремен-
но парадность, салонность и камерность. 
В рамках салонного искусства середины 
XIX в. находился портрет попроще, оха-
рактеризованный Г. Стерниным как свет-
ский, «...паразитировавший ... на творче-
ских приемах и парадного, и камерного 
портрета былых времен (и даже по раз-
мерам ... их гибрид), быстро утверждался 
в художественном обиходе, благодаря 
своей двойной общественно-эстетической 
функции – удовлетворять чувству само-
довольного благополучия имущих людей 
и представлять идеальную форму обще-
ственной репрезентации личности для 
тех, кто к такому благополучию стремит-
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ся» [16, с. 40]. Виртуозно владея живо-
писной техникой и цветом, ведущие 
портретисты академической школы, ра-
ботавшие в салонном стиле в это время: 
Л. Жодейко,   С. Зарянко, К. Лаш, И. Ма-
каров, К. Маковский, Н. Тютрюмов, В. Ху-
дяков, В. Гау, Т. Нефф, Ф. Чумаков, К. Ро-
бертсон, А. Тыранов, П. Орлов, В. Тимо-
феев, Ф. Славянский, И. Тюрин, Е. Плю-
шар, И. Келер-Вилианди, – создали порт-
реты светских красавиц, по которым 
можно изучать модные тенденции сере-
дины века. Из портрета в портрет перехо-
дят прически, аксессуары, фасоны богато 
декорированных колоколообразных 
платьев-кринолинов (подробно написан-
ных художниками и создающих впечат-
ление солидности и достоинства), иллю-
зорная передача фактуры (блеск драго-
ценностей, переливы атласа и шелка, бар-
хат, мех, кружева и ленты выглядят по-
трясающе правдоподобно). Набор 
средств, репрезентирующих даму, доста-
точно однообразен, поэтому многие, 
«бесконечно притягательные» для публи-
ки, портреты этого рода повторяют ши-
роко растиражированный женский са-
лонный типаж, однажды найденные 
приемы композиционного построения, 
живописной манеры, с присущей ей пе-
дантичной жесткостью контуров и «зали-
занностью» фактуры поверхности. На по-
лотнах повторяются улыбки, взгляды, 
эффектные позы и жесты, выражения 
привлекательных лиц молодых и не очень 
«милых красавиц», облагороженные еди-
ным каноном меланхолии: «...по лицу 
скользит полуулыбка, в жесте рук манер-
ность, складки … платья декоративно 
размещены полукругом вокруг фигуры. 
Позади видны колонна и слегка намечен-
ный пейзаж. Все – лицо, руки, платье, 
фон – привлекает художника в равной 
мере. Кисть легко и бездумно скользит по 
холсту» [3, с. 123]. «Плененные красо-

той» мастера салонно-академического 
направления в своих работах успешно 
сочетали форму большого репрезента-
тивного поколенного портрета, идущую 
от академической школы и влияния 
брюлловских портретов второй четверти 
XIX в., с принципом натуральности вене-
циановской школы. В эстетике середины 
столетия идеализирующие портретные 
тенденции соседствовали с натуралисти-
ческими, отразившими определенный 
этап эволюции портрета – «идеализиро-
ванный натурализм», основанный на тон-
ком расчете и отсутствии эмоций: 
«...прозаичный буржуазный портрет при-
шел на смену блестящим, эффектным па-
радным портретам ... в техническом от-
ношении Зарянко не уступает Брюллову, 
но создает совсем другой образ. Досто-
почтенные мещане и купцы, как и у позд-
него В. Тропинина» [8, с. 79]. В натура-
листической линии академического порт-
рета виртуозность кисти и живописную 
маэстрию заменяет принцип «жизнепо-
добия», отразившийся в интересе к дета-
лям и фотографическому сходству (осо-
бенно в умении «заставить говорить гла-
за»). «Личное» и «доличное» уравнялось в 
своем значении. Волосы, ткани, кружева, 
меха своей фактурностью, ощутимой ве-
щественностью стали соперничать с ли-
цом оригинала» [4, с. 18], портрет оконча-
тельно превратился из художественного 
произведения в вещь, в «гардеробную», 
портрет костюма, «образы без лиц». Но в 
начале 1860-х гг. художественный идеал 
«детального реализма» теряет былую по-
пулярность, а «в недрах аскетичного на-
правления натуралистического портрета ... 
складывалась стилистика портрета 1870-х го-
дов» [4, с. 43–44], в которой «трезвый 
взгляд» на модель А. Горавского, В. Худя-
кова, К. Горбунова, Л. Жодейко, В. Шер-
вуда сопровождался монохромным коло-
ритом, «плавкой», гладко-эмалевой мане-
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рой письма, высоким уровнем исполни-
тельского мастерства. Художественную си-
туацию в России начала 1860-х гг., по 
мнению Н. Машковцева, можно охарак-
теризовать следующим образом: «Салон-
но-красивые, академически грамотные, 
но внутренне пустые портреты Маркова и 
Неффа, с одной стороны, добросовестно 
и подробно “списанные с натуры” порт-
реты Зарянко – с другой, такова, в основ-
ном, была портретная живопись. <...> Но-
вый тип портрета, новый этический и эс-
тетический критерий портретного искус-
ства, только еще зарождался и склады-
вался» [10, с. 66–67]. В это время эстети-
ческие и этические приоритеты смести-
лись в сторону подъема чувства челове-
ческого достоинства, набирает силу со-
циальная активность женщин. 

Отвечая на вызов времени перемен и 
«переоценки ценностей», эпоха «святых 
шестидесятых», утверждая метод критиче-
ского реализма и вдохновившись положе-
нием эстетической диссертации Н. Черны-
шевского – «прекрасное есть жизнь», – вы-
двинула на авансцену демократический 
портрет. Романтическая героиня исчерпала 
себя в портретах К. Брюллова и его после-
дователей. В 1860-е гг. на смену «кисейным 
барышням» пришел новый тип героини: 
образ Веры Павловны из знакового романа 
Чернышевского «Что делать?» (1863), став-
ший «символом нового времени», прототи-
пом целой галереи живописных и графиче-
ских женских портретов-типов, существен-
но отличавшихся от салонного глянца, так 
любимого широкой публикой. Через изо-
бражение конкретной модели на портретах      
И. Репина, Н. Ге, В. Перова, И. Крамского, 
Н. Ефимова,П. Чистякова показан символи-
ческий образ нового поколения женщин: 
представительница передовой интеллиген-
ции, полноправная активная участница об-
щественной и художественной жизни (ге-
роиня и автор портретов, утверждающая 

таким образом роль женщины-творца), вер-
ная спутница и друг. В характеристике «но-
вой женщины» интеллектуальное начало 
подавляет чувственно-эмоциональное, не-
случайно салонно-академический и реали-
стический портрет отличаются друг от дру-
га по трактовке женских образов. Женщина 
в представлении Крамского, Репина, Перова 
явно не красавица и не боится выглядеть 
буднично, просто, естественно, умеет быть, 
а не казаться, – в этом заключается настоя-
щее откровение женского реалистического 
портрета, отражающего «смысл лица», а не 
«бескрылое описательство» светских дам, 
«в праздности теряющих время». Поиски 
реалистов направлены на выявление духов-
ной сущности женщины, передачу ее пси-
хологического состояния, ведущие к упро-
щению подачи образа и костюма (скромное 
платье и единственный «предмет роскоши» – 
белоснежный воротничок и манжеты). Ас-
кетизм живописно-пластических средств, 
исключение «мишуры красочных перели-
вов» позволяют сконцентрировать внимание 
на лице портретируемой: «глаза в глаза» – 
сознательный прием, ассоциирующийся в 
наше время с фотографией на паспорт. «Тип 
строгого, принципиально не аксессуарного 
“портрета-лица” был вызван тем, что наи-
более ценное в личности как бы пробива-
лось сквозь сословное или профессиональ-
ное» [5, с. 229–230]. «Художники-правдо-
любцы» отказываются от милого любова-
ния и кукольной красивости, томных взгля-
дов и манерных жестов, итальянизирован-
ных типажей, взамен предлагая простые, 
искренние и естественные женские образы, 
«красивые» своим ярким внутренним ми-
ром, открытые всему новому и передовому. 

В каждой эпохе существовал свой 
идеал женщины, свой «сотворенный о 
ней миф». Не стал исключением и такой 
неоднозначный период, каким была эк-
лектичная, «эластичная» середина XIX в., 
«врастающая» в стили и направления, 
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«подстраивающаяся» под них, «в которой 
даже лучшие умы эпохи с трудом нахо-
дили верные творческие ориентиры» [12, 
с. 253]. Портретная галерея женских об-
разов «срединного искусства» дает про-
чувствовать «аромат» и своеобразие этой 
эпохи, отличавшейся, как верно заметила 
А. Погодина, «...многообразием путей раз-
вития портретного жанра» [11, с. 244].      
В образах своих современниц живописцы 
и рисовальщики середины XIX в. отрази-
ли различные общественные, художест-
венные, нравственные идеалы, способст-
вовавшие популяризации разных порт-
ретных типов и вариантов репрезентации 
идеализированной и реальной женщины.  

Несомненная научная новизна 
данной статьи – первая попытка обоб-
щения женских портретов середины 

XIX в. (до сих пор не становившихся 
предметом специального изучения), что 
и составляет ее актуальность и цен-
ность. Задача публикации – способство-
вать пониманию особенностей женского 
портрета и инспирировать процесс 
дальнейшей разработки темы, безуслов-
но выходящей за рамки одной короткой 
статьи, поэтому оставившей многие во-
просы нерассмотренными. Так как изу-
чению русского портретного искусства 
уделялось традиционно мало внимания, 
а понятие, выразившее его суть и осо-
бенности, «не сложилось и не ищется», 
то более конкретное рассмотрение и ос-
мысление его проблем (в том числе и 
женской темы) несомненно найдет от-
ражение в последующих публикациях 
автора. 
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Статья посвящена актуальной и практически значимой проблеме историче-

ской памяти, социального служения монастыря. В работе освещаются различные 
аспекты заявленной проблемы. На протяжении всей истории Российского государ-
ства монастыри составляли неотъемлемую часть его общества, экономики, куль-
туры. В условиях кризиса многих сфер общественной жизни автор рассматривает 
историческую роль православного монастыря в сфере социального служения, вос-
питания «аскетического делания», сохранения исконно русской нравственности и 
культуры. Автором даются характеристики различных этапов становления Нико-
ло-Угрешского монастыря как центра русской духовной государственной жизни на 
юго-востоке Москвы. Работа основана на широком круге источников по рассмат-
риваемой проблеме.  

Ключевые слова: социальное служение, православный монастырь, Николо-
Угрешского монастырь, русская нравственность, центр русской духовной жизни 

 
The article is devoted to the relevant and practically significant problem of histori-

cal memory, social service of a monastery. Various aspects of the declared problem are 
covered in the work. During the whole history of the Russian state monasteries were an 
integral part of its society, economy and culture. In conditions of crisis in many spheres 
of public life, the author considers the historical role of an Orthodox monastery in the 
sphere of social service, education of «ascetic making», preservation of primordially Rus-
sian morals and culture. The author characterises various stages of establishment of the 
St. Nikolo-Ugreshsky monastery as a center of Russian spiritual state life in south-east 
Moscow. The work is based on the broad range of sources on the considered problem.  

Key words: social service, Orthodox monastery, St. Nikolo-Ugreshsky monastery, 
Russian morals, center of Russian spiritual life. 
 
В течение 1020-летней истории Рус-

ская Православная Церковь осуществляет 
свое служение и свою миссию в контек-
сте динамично развивающейся государст-
венной и общественной жизни. Монасты-
ри являются составной частью системы 
институтов Русской Православной Церкви. 

В русской церковно-канонической 
науке делались попытки дать точные оп-
ределения, что есть монастырь и монаше-
ство. Известный историк-канонист про-
тоирей Михаил Горчаков в своих «Лекци-
ях по церковному праву» приводит сле-
дующее определение монастыря: «Так 




