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ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПЕТРА (ЗВЕРЕВА) И ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАКЭ НА ОСТРОВЕ АНЗЕР В 1998–1999 ГГ. 

[С. 212] Соловецкий отряд Морской арктической комплексной экспедиции Института 

Наследия1 работал на Соловецких островах с 1988 по 2011 гг. с целью описания архипелага 

как единого объекта духовного, культурного и природного наследия2. Методологическая 

основа исследований опиралась на разработки начальника МАКЭ, проф. П.В. Боярского3. 

Обследование окрестностей церкви Воскресения Христова в 1998 г. 

Отряд МАКЭ в 1988 г. проводил полевые работы в составе: начальник Столяров В.П., 

д. г.–м. н., проф. Флоренский П.В., к. г. н. Колосова Г.Н., к. и. н. Саликов Е.А., картограф 

Коробова О.А., историк Бушуева Н.В. Обследование имело как научно–прикладное 

(расширение базы данных по архипелагу), так и чисто практическое значение. 

В 1995–96 гг. на средства архангелогородского предпринимателя В.З. Анциферова 

(ТОО "НУАН") выполнялись работы по консервации Воскресенской церкви Голгофо–

Распятского скита. Реальная перспектива восстановления исторического ландшафта 

требовала детального исследования территории у храма. Заинтересованность в таком 

исследовании высказали и музей, и монастырь. 

                                                           
1 До 1992 г. — Рос НИИ Культуры. 
2 См.: Соловецкие острова. Духовное, культурное и природное наследие. Научная карта. Труды МАКЭ/ Под 
общей редакцией Боярского П.В., Столярова В.П. Масштаб 1:50000. М., 2005; Соловецкие острова. Духовное, 
культурное и природное наследие: Указатели, пояснительный текст к карте, справочные сведения. Труды 
МАКЭ / Под общей редакцией Боярского П.В., Столярова В.П. М., 2006. 680 с. 
3 Боярский П.В. Введение в памятниковедение. М. 1990. 



[С. 213] Исходное состояние территории4 

Культурный ландшафт сформировался вокруг деревянной церкви Воскресения 

Христова у подножия горы Голгофы, в 12 м от дороги из Анзерского Троицкого скита5. 

Очень крутой у вершины (до 600) юго–западный склон горы переходит в пологую террасу 

(абс. высотой 23 — 25 м), на которой расположена церковь. Склон зарос многовековым 

ельником, встречаются береза, сосна и пихта. Терраса к северо–западу — западу от церкви 

расширяется, образуя ровную спланированную платформу площадью около 500 м2. С юга и 

запада платформа ограничена крутым склоном (с зарослями черемухи, рябины, ольхи), 

который с запада переходит в широкую влажную ложбину с луговой растительностью. Над 

церковью, на террасах высотой 25 — 30 м поваленные и срубленные деревья образуют 

завалы. К юго–западу от входа в церковь платформа заканчивается крутым шестиметровым 

спуском к дороге, обильно заросшим иван–чаем.  

Обзор исторических сведений и источников 

Деревянная церковь Распятия Господня сооружена в 1715 г6. на вершине Голгофы под 

руководством преподобного Иова (в схиме Иисуса). При строительстве нового комплекса 

Голгофо–Распятского скита архимандритом Досифеем II деревянная церковь перенесена в 

около 1830 г. к подножию горы и переосвящена в честь Воскресения Христова7. Храм 

устроен при монастырском кладбище8. В описании соловецких памятников А.А. Евневича и 

П.К. Казаринова (1934 г.) упоминается Воскресенская кладбищенская церковь9. Важную 

изобразительную информацию дает фотография Воскресенской церкви нач. XX в., в левом 

углу которой видны ворота на огород, в правом — кладбищенские ворота10. На другой 

фотографии нач. XX в.11 зафиксирована лестница — подъем к храму со стороны дороги к 

Троицкому скиту. Ранее сооружены «кельи пустынные», представление о которых дает 

соловецкая гравюра12  [с. 214] сер. XIX в. На плане Голгофо–Распятского скита13 (1908 г.) 

                                                           
4 АСМ (Архив Спасо–Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря). (Рапорт о 
работе Соловецкого отряда МАКЭ за 1998 г. 27 л.). 
5 Колосова Г.Н. Географический анализ исторических территорий: Соловецкий архипелаг. Труды МАКЭ. М. 
1998. С. 27. 
6 Досифей, архимандрит. Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального 
первоклассного Соловецкого монастыря, ч. 1–2. М., 1836. С. 371–372. 
7 Там же. С.381. 
8 РНБ, Солов. 1014/1123. Служба и история Свято–Распятского скита. Л. 128. 
9 Соловецкие памятники: описания А.А. Евневича и П.К. Казаринова, 1934 г./ Публ. Куратова А.А. // Проблемы 
изучения историко-культурной среды Арктики. М., 1990. С. 303. 
10 Вид церкви Воскресения Господня с юго-востока. Фото нач. XX в. 
11 Вид церкви Воскресения Господня с юго-запада. Фото нач. XX в. 
12 Свято–Распятский скит на Анзерском острове. Гравюра из ризницы Соловецкого монастыря сер. XIX в. 
13 План Голгофо–Распятского скита // Специальный план островов, принадлежащих Соловецкому монастырю. 
1908. 



корпус не отмечен (возможно, к этому времени снесен). Все элементы ландшафта (за 

исключением церкви) к началу обследования утрачены. 

Выявление элементов культурного ландшафта14 

 Обследование велось путем наблюдения и фото–фиксации, археологические методы 

не применялись. Исторические объекты скрыты густой растительностью, местами — 

буреломом. Произведена предварительная расчистка и топосъёмка15 территории.  

На протяжении столетия (пер. пол. ХIХ — нач. ХХ вв.) у церкви Воскресения 

Христова складывался устойчивый природно–культурный комплекс, характерный для 

скитских поселений о. Анзер. Зафиксированы на местности основные его составляющие16:   

1. Церковь Воскресения Христова; 2. Лестница–подъем к храму; 3. Кладбище; 4. Место 

поклонного креста; 5. Келейный корпус; 6. Огород; 7. Колодец; 8. Система спланированных 

террас–склонов; 9. Система осушительных канав; 10. Система дорог и тропинок; 11. Система 

ограждений; 12. Посадки деревьев и кустарников. 

Во времена Соловецкого лагеря в госпитале на горе Голгофе скончался архиепископ 

Петр (Зверев) 17. Поиски возможного места захоронения Владыки в окрестностях каменного 

храма Распятия Господня на вершине горы, проводившиеся отрядом ранее, оказались 

безрезультатными. Территория же монастырского кладбища за апсидой деревянной церкви 

Воскресения Христова «внизу на полугоре» соответствовала описанию свидетелей 

погребения18. 

Обретение мощей священномученика Петра (Зверева) в 1999 г. 

В связи с подготовкой канонизации архиепископа Петра (Зверева), по благословению 

наместника Соловецкого монастыря, архимандрита Иосифа (Братищева), была образована 

поисковая группа с задачей определения места захоронения священномученика. Возглавлял 

группу [с. 215] благочинный монастыря, игумен (ныне архимандрит) Герман (Чеботарь), в её 

состав входили иеромонах (ныне игумен) Дамаскин (Орловский) — член Синодальной 

комиссии по канонизации святых РПЦ МП; Смирнов Ю.А. — к.и.н., старший научный 

                                                           
14 АИН (Архив Института Наследия). (Отчёт о научно-исследовательской работе сектора исследования 
культурного и природного наследия Соловецкого архипелага и Беломорья. Тема 5.1.1. Выявление, изучение и 
комплексное описание культурного и природного наследия Арктики и Крайнего Севера (на примере 
Соловецкого архипелага). Рук. зав. сектора Столяров В.П. 1998).  
15 Топоплан окрестностей церкви Воскресения Христова Голгофо–Распятского скита до проведения 
экспедиционных исследований // Рапорт о работе Соловецкого отряда МАКЭ за 1998 г. Л. 10 
16 План расположения выявленных объектов исторического ландшафта у церкви Воскресения Христова // 
Рапорт о работе Соловецкого отряда МАКЭ за 1998 г. Л. 22. 
17 Страстотерпец Петр, архиепископ Соловецкий // Русский паломник. № 11–12. 1995. Chico, CA, USA. С. 104. 
18 Рапорт о работе Соловецкого отряда МАКЭ за 1998 г. Л. 5 



сотрудник отдела теории и методики Института археологии; Столяров В.П. — зав. сектором 

Института Наследия; насельники монастыря, сотрудники Фонда памяти мучеников и 

исповедников РПЦ; фотографы; телеоператоры19. Работы проводились 15 — 20 июня на 

территории Голгофо–Распятского скита20 с использованием полевых материалов МАКЭ за 

1998 г. 

Архиепископ Пётр умер 29.01.1929 в храме Распятия Господня, где во время СЛОН 

находился госпиталь. О месте упокоения священномученика сохранились свидетельства:      

1) рассказ монахини Арсении, записанный монахиней Серафимой (Булгаковой) 21;                 

2) воспоминания архимандрита Феодосия (Алмазова)22. Первоначально архиепископ Петр 

был погребен вместе с заключёнными, умершими во время эпидемии тифа (осень 1928 — 

зима 1929 гг.). Позже, 10 февраля тело владыки было взято из братской могилы, положено во 

гроб и похоронено «внизу, против престола (алтаря храма), на полугоре... В головах ёлка, в 

ногах три пихты»23. 

Из воспоминаний очевидцев следовало, что могила архиепископа Петра выкопана 

недалеко от общей могилы, но не указано, против алтаря какого именно храма совершено 

захоронение. Сначала обследовалась терраса, опоясывающая гору Голгофу вокруг церкви 

Распятия Господня, начиная с северо–западной до юго–западной стороны, в предположении, 

что общая и индивидуальная могилы сориентированы на престол каменного храма. Здесь 

захоронений не выявлено. 

17 июня обследовалась территория за церковью Воскресения Христова. При 

шурфовке больших западин, расположенных за пределами старого монастырского кладбища, 

были обнаружены 4 захоронения Соловецкого концлагеря. Братские могилы устроены в 28 

— 35 м севернее апсиды Воскресенской церкви. В северо-западном захоронении, общими 

размерами 5 х 5.5 м, произведено вскрытие размером 1.9 х 2.4 м. На глубине 40 — 50 см 

обнаружены останки узников — 5 скелетов, в беспорядке брошенных в яму, без гробов. Судя 

по имеющимся провалам, захоронение производилось в несколько слоев, трупы зарывали без 

одежды.  

[С. 216] Одновременно северо–восточнее храма Воскресения Христова, на территории 

монастырского кладбища обнаружено одиночное захоронение. На глубине 0,70–0,75 м, 

                                                           
19 Дамаскин (Орловский), иеромонах, Столяров В. Голгофа архиепископа Петра // Наука и религия. № 9. 1999. 
20 АСМ. (Отчёт о месте нахождения захоронения архиепископа Воронежского Петра (Зверева) на острове  
 Анзер Соловецкого архипелага. 1999).  
21 Русский паломник. С. 104. 
22 Феодосий (Алмазов) архимандрит. Мои воспоминания. М., 1997. С. 101-102. 
23 Русский паломник. С. 104. 



обретены останки, которые подверглись тщательному исследованию. По единогласному 

заключению членов рабочей группы, они принадлежат архиепископу Петру: «Общий 

характер захоронения: расположение могилы напротив алтаря храма между деревьями, 

указанными одним из очевидцев; местонахождение ее в пределах видимости общего 

захоронения (о чем также говорится в воспоминаниях свидетелей); неканонически малая 

глубина могилы; наскоро сколоченный прокатными гвоздиками простой ящик (вместо 

традиционного гроба), высокий рост (примерно 180 см) погребенного — указывали на то, 

что в данном месте действительно обнаружено захоронение архиепископа Петра. 

Кроме того, обращает на себя внимание одна анатомическая особенность — 

непропорционально малое тело нижней челюсти погребенного — что соответствует такому 

же строению нижней челюсти на известных изображениях архиепископа Петра. 

Дополнительным аргументом в пользу правильной идентификации личности покойного 

является и еще одно совпадение. В воспоминаниях монахини Арсении указывается: «Все 

умершие (в общей могиле) лежали черные, а Владыка лежит как Спаситель, (...) белый, как 

кипельный. (...) только одна нога больная почернела (еще когда в Белеве он осматривал 

монастырскую постройку, ему на ногу упал кирпич; она всегда у него болела)»24. Описанная 

ситуация получила подтверждение и в момент вскрытия могил: все обнаруженные нами 

костные останки из четырех братских могил имели темно-коричневый цвет; костные 

останки, найденные в отдельной могиле, были цвета слоновой кости, за исключением 

суставов правой и левой ног, а также пяточной кости левой ноги, которые были черного 

цвета»25. Местоположения захоронения полностью совпадало с результатами обследования 

МАКЭ в 1998 г. 

Заключение 

Перед музеем-заповедником встал вопрос охраны Голгофо–Распятского скита и вновь 

обретенных памятников истории. Деревянная церковь Воскресения Христова нуждалась в 

постоянном присмотре. Канонизация архиепископа Петра (Зверева)26, предварительное 

решение о которой было уже принято, возвращала Голгофо-Распятский скит в сферу 

непосредственных интересов и особой опеки Спасо–Преображенского [С. 217] Соловецкого 

монастыря. Таким образом, открылась возможность реального сотрудничества музея–

заповедника и монастыря в общем деле восстановления исторического ландшафта Голгофо–

Распятского скита. 

                                                           
24 Русский паломник. С. 104. 
25 Отчёт о месте нахождения захоронения архиепископа Воронежского Петра (Зверева). Л. 3. 
26 Прославлен Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 20.08.2000 г. 



По благословению архимандрита Иосифа, сотрудники МАКЭ провели ряд 

мероприятий, необходимых для строительства жилого корпуса на историческом месте 

вблизи церкви Воскресения Христова27. В 1999 г., на основании предложений МАКЭ28 

согласована привязка келейного корпуса на местности29. Финансирование проектных и 

строительных работ взял на себя В.З. Анциферов30. В августе 1999 г. у церкви Воскресения 

Христова по проекту архитектора Ю.А. Барашкова сооружён деревянный корпус для 

проживания монашествующей братии. В том же году, по благословению Святейшего 

Патриарха Алексия II, возобновлена деятельность Голгофо–Распятского скита. 

Скитоначальником определён иеромонах (ныне игумен) Евлогий (Стручалин)31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 АСМ. (Письмо в МК РФ наместника...Соловецкого монастыря, архимандрита Иосифа, исх. N 49, 23 июня 1999).  
28 Рапорт о работе Соловецкого отряда МАКЭ за 1998 г. Л. 6–7. 
29 Архив Соловецкого отряда МАКЭ. (Схема привязки келейного корпуса г. Голгофа, о. Анзер Соловецкого 
архипелага. Согласована 22.06.1999); (Келейный корпус. Фасады. План. Согласовано 16.06 1999); (Письмо 
директора СГИАПМЗ Т.Л. Фокиной в МК РФ. N 318. 23.06.1999).  
30Архив Соловецкого отряда МАКЭ. (Письмо генерального директора ТОО “НУАН” В.З. Анциферова в МК РФ. 
1999). 
31 Столяров В. Анзер и его святыни / Изд. Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского 
монастыря. [Соловки], 2010. С. 54.  
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священномученика Петра (Зверева)

и  исследования МАКЭ 
на острове Анзер в 1998–1999 гг.



Научная карта и описание к ней:
«Соловецкие острова. Духовное, культурное и природное наследие». М., 2005, 2006



Голгофо-Распятский скит на острове Анзер



Сотрудники Соловецкого отряда МАКЭ у стен храма Распятия Господня 
на Голгофе Анзерской



Преподобный Иов (Иисус) 
Распятский. Современная иконопись.



Голгофо-Распятский скит (гравюра XIX в.)



Топоплан окрестностей церкви Воскресения Христова до 
проведения полевых исследований (СолМаке 1998) 



Окрестности 
церкви 

Воскресения 
Христова

(О.Коробова, 
1998 г.)



Распятский скит. Гравюра 1847 г.



План Голгофо-Распятского скита // Специальный план островов, 
принадлежащих Соловецкому монастырю. 1908 г.



Вид церкви Воскресения Христова с юго-востока и юго-
запада. С фото нач. XX в.



План расположения выявленных объектов исторического 
ландшафта (СолМАКЭ 1998) 



Реконструкция 
элементов 

исторического 
ландшафта 

(О.Коробова)



Выявленные элементы 
культурного ландшафта территории:

a) Церковь Воскресения Христова;
b) Лестница–подъем к храму;
c) Монастырское кладбище;
d) Место поклонного креста;
e) Келейный корпус;
f) Огород;
g) Колодец;
h) Система спланированных террас–склонов;
i) Система осушительных канав;
j) Система дорог и тропинок;
k) Посадки деревьев и кустарников;
l) Система ограждений.



Поиск захоронения священномученика 
Петра (Зверева), 

архиепископа Воронежского 
(1999 г.)



Священномученик Петр (Зверев), архиепископ Воронежский



Порядок обследования территории при определении места 
захоронения священномученика Петра



Участники экспедиции за работой (фото Д. Лебедева)



Обследование групповых 
захоронений

(Фото Д. Лебедева) 



Кресты на братских могилах узников СЛОН (фото Д. Лебедева)



Обретение мощей архиепископа Петра (Зверева). Вечер 17 июня.
Молебен у могилы священномученика. Утро 18 июня. (Фото Д. Лебедева)



Топоплан окрестностей церкви Воскресения Христова с указанием 
мест захоронений узников СЛОН (О.А.Коробова, 1999)



Лития у могилы архиепископа Петра (Зверева) 18 июня 1999 г.



Священномученик Петр (Зверев). Фото 1926 г.



Фотография священномученика Петра над его могилой (18 июня 1999 г.)



Возобновление монастырского ландшафта. С фото 2005 г.
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