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«Да сотворит Господь со мной Свою милость, да дарует мне ещё послужить

Святой Церкви терпением, перенесением безропотным всех скорбей и

напастей, покорностью воле Божией, смирением, любовью к ближним, наипаче

к моей пастве, и молитвами за неё. А если Бог пошлёт по мою душу, то и

смертью вдали от близких сердцу».

Священномученик Пётр (Зверев),

архиепископ Воронежский и Задонский

Благовещенский собор в Воронеже
Икона святого Петра,

архиепископа Воронежского



Священномученик Пётр родился 18 февраля 1878 года в Москве в семье священника и в

крещении был наречён Василием. Его отец, Константин Зверев, служил сначала в храме

Воскресения Словущего в селе Вишняки под Москвой, а затем был назначен настоятелем храма

святого благоверного великого князя Александра Невского при доме московского губернатора.

После убийства генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича отец

Константин перешёл служить в Сергиевский храм при Чудовом монастыре в Кремле.

В 1895 году Василий окончил гимназию и поступил на историко-филологический факультет

Московского университета. В 1899 году он подал прошение с просьбой зачислить его на первый

курс Казанской духовной академии, и после проверочных испытаний совет Казанской духовной

академии постановил принять его в число студентов.

19 января 1900 года ректор Казанской духовной академии епископ Антоний (Храповицкий) в

академическом храме постриг Василия в монашество, нарекши ему имя Пётр, в честь святителя

Петра, митрополита Московского. 23 января 1900 года монах Пётр был рукоположен во

иеродиакона, а 15 июня того же года – во иеромонаха.

В 1902 году иеромонах Пётр был удостоен степени кандидата богословия с правом

преподавания в семинарии за диссертацию «Экзегетический анализ первых двух глав Послания

апостола Павла к Евреям». 4 сентября 1902 года он был назначен преподавателем Священного

писания в Орловскую духовную семинарию, а 27 сентября того же года перемещён на должность

московского епархиального миссионера. Основным местом его служения стал Князь-

Владимирский храм при Московском епархиальном доме, основанном трудами и заботами

митрополита Московского Владимира (Богоявленского). Сюда стекались основные духовные

силы, здесь проповедовали лучшие проповедники Москвы, среди которых иеромонах Пётр занял

достойное место.
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Иеромонах Пётр
Митрополит Владимир, видя

ревностное служение молодого

пастыря, рекомендовал его на

вакантное место инспектора

Новгородской духовной семинарии,

куда тот и был назначен 30 июня 1906

года.



Новгородская духовная семинария

Однако враг спасения рода человеческого, диавол, через злых людей восстал

на подвижника – они стали клеветать на иеромонаха Петра. Почти каждый месяц

обер-прокурор Святейшего Синода получал анонимные доносы. В доносах

клеветники среди прочего писали, что иеромонах Пётр – насадитель разврата,

лжемонах, скрывающийся под личиной святого и они никогда не допустят его

продвижения по иерархической лестнице: «С него снимем митры, собьём её в

церкви… потому что он… хотел… надеть золотую шапку, но этого не позволим,

не допустим – мы доставим ему счастье проехаться на Соловки…».

Для того, чтобы придать своей клевете характер достоверности, клеветники написали от лица некой знакомой отцу

Петру женщины подложное письмо.

Обер-прокурор переслал анонимные доносы архиепископу Новгородскому Гурию (Охотину) с просьбой разобраться.

После беседы с иеромонахом Петром архиепископ выслал своё заключение по этому делу обер-прокурору Синода, а

также и московскому митрополиту Владимиру, вопрошая его, «не есть ли всё сообщаемое в заявлениях одна клевета,

выдуманная на почве враждебных отношений… некоторых лиц или под влиянием так называемого освободительного

движения, вследствие которого часто выдумывают ложь против духовенства вообще и в частности монашествующего».

Переслал владыка и письмо женщины, которая узнав, что от её лица рассылаются подложные письма, написала отцу

Петру: «Добрейший отец Пётр! Вашим известием крайне поражена; ни в Святейший Синод, ни обер-прокурору и

никому другому решительно не писала никаких заявлений, тем более гнусного содержания, да и не имею к тому никаких

оснований. Видно, враги Ваши всячески стараются повредить Вам, раз решились на подлог, – вот до чего доводит злоба

людей. Надеюсь, Вы уверены в добрых моих к Вам чувствах и никогда не поверите клевете. Скорблю, что враги Ваши

пользуются моим именем для причинения Вам горечи и нравственных страданий…».

«Что касается до жизни иеромонаха Петра в Новгороде со времени его прибытия на должность инспектора

Новгородской семинарии, – писал архиепископ Гурий обер-прокурору Синода, – то могу засвидетельствовать, что его

жизнь вполне… соответствует его иноческому званию».

Доносы продолжались в течение двух лет. Иеромонах Пётр написал прошение об увольнении его от должности

инспектора Новгородской семинарии.

5 декабря 1907 года иеромонах Пётр получил письмо от доносчика: «Если хотите прикончить это дело, то пришлите

триста рублей денег… К полиции не обращайтесь…».



Пётр (Зверев)

настоятель Белёвского

Спасо-Преображенского

монастыря

Тульской епархии

3 июля 1909 года Святейший Синод назначил иеромонаха Петра настоятелем Белёвского Спасо-Преображенского

монастыря Тульской епархии.

Монастырь находился недалеко от Оптиной пустыни, и отец Пётр имел постоянную возможность общаться с

Оптинскими старцами. Отец Пётр часто бывал в Саровском и Дивеевском монастырях, особенное доверие имея к

блаженной Прасковье Ивановне Дивеевской. Блаженная подарила ему своей работы хост, из которого впоследствии

сшили архиерейское облачение, и он бережно хранил его, предполагая быть в нём погребённым.

В воскресенье, 8 августа 1910 года, епископ Тульский и Белёвский Парфений (Левицкий) в

крестовой церкви возвёл отца Петра в сан архимандрита.

…Храм в селе Песковатом стоит на горе над Окой. Рядом сосновый бор. Настежь открыты

все двери храма. Солнечные лучи скользят по бесчисленным рядам народа, не поместившегося

в церкви. Нет привычного перешёптывания и безучастности к службе. Знакомые молитвы

поются всем народом. Во время пения «Слава в вышних Богу…» все опускаются на колени.

Великие слова, масса коленопреклонённых людей, молящихся всем сердцем, всем

помышлением, до того умиляют и умиротворяют, что невольно молишься.

Во время одной из эпидемий, случившихся в ту пору, архимандрит Пётр обратился к

населению с особым словом: «Всё ещё из разных мест получаются сообщения о том, что по

стране нашей распространяются заразные болезни, которые уносят в могилу целые тысячи

людей. Неудивительно, что при столь страшном явлении люди приходят в беспокойство и

стараются придумать всевозможные средства, чтобы отклонить от себя надвигающуюся грозу…

Но вот горе наше, что мы изобретаем всё не то средство, которое бы действительно нас

избавило от ужасной, никого не милующей болезни. Мы стараемся пользоваться разными

сыворотками и прививками… Все комиссии и подавляющее большинство частных людей

только совершенно оставляют в стороне духовное начало в человеке – его душу, только не

желают о ней подумать, да, впрочем, они и не могут желать думать о ней, так как, кажется, и не

подозревают, что она у них есть и нуждается в попечении гораздо более, чем тело… Они так

далеки стали от всего духовного, что не могут поверить, что главное и единственное зло всех

болезней, несчастий и страданий на земле есть грех, который и надо уничтожать, с которым и

нужно бороться во что бы то ни стало, всеми силами, как бы трудно это ни было. А все эти

вибрионы, микробы и бациллы – только орудие и средство в руках Промысла Божия, ищущего

спасения души человеческой. Знает Бог, что дорога нам земная жизнь, что дорого нам тело, и

вот на это-то и направляет Свои удары, чтобы мы опомнились и раскаялись. Посылая мор на

людей, Господь тем самым напоминает нам всегда иметь перед глазами свою смерть, а за нею и



Спасо-Преображенский монастырь

Страшный Суд, за которым последует вечное наказание нераскаянных грешников… К нему-то и нужно прежде всего

обращаться с молитвой о помиловании и об отвращении праведного гнева Его. Но, молясь, надо стараться быть

достойными милости Божией. Необходимо сознать грехи свои, раскаяться в них, решиться вести жизнь свою согласно

заповедям евангельским. С покаянием должно соединить пост и воздержание, должно отказаться хоть на время от разных

удовольствий, игрищ, зрелищ и праздного времяпрепровождения. Но как-то страшно становится от того, что видишь

вокруг: с одной стороны, как будто и боятся заразных, губительных болезней, страшатся смерти и в

то же самое время предаются необузданному веселью, забавам, зрелищам, совершенно забывая

свои священные обязанности по своему званию православных христиан… И как не быть

смертоносным язвам в стране нашей, когда мы отступаем от Бога и навлекаем на себя Его

праведный гнев?! Ещё удивляться надо безмерному долготерпению Божию, что Он милостиво

карает нас, надо горячо благодарить Его, что не погубляет нас окончательно, и слёзно умолять Его,

чтобы Он не дал осуществиться злому делу и открыл сердечные очи тем, кому вверено попечение о

душе народной. Покаемся же все и исправимся, и обратимся к Богу, от Которого отступили!».

С началом военных действий в 1914 году в Спасо-Преображенском монастыре был устроен

лазарет на двенадцать кроватей, из которых пять были на полном содержании монастыря.

В октябре 1916 года Святейший Синод постановил направить архимандрита Петра в

распоряжение архиепископа Алеутского Евдокима (Мещерского) для миссионерской службы в

Северо-Американской епархии. Но поездка не состоялась, и, вместо Америки, в 1916 году отец

Пётр уехал проповедником на фронт, где пробыл до Февральской революции 1917 года.

В 1917 году архимандрит Пётр был назначен настоятелем Успенского Желтикова монастыря в

Твери. Здесь ему впервые пришлось испытать тяготу неволи: он был заключён в тюрьму в качестве

заложника.
Евангелие

Успенский Желтиков монастырь в Твери



14 февраля 1919 года в Москве в патриарших покоях на Троицком подворье состоялось наречение архимандрита

Петра во епископа. На следующий день в праздник Сретения Господня, он был хиротонисан Патриархом Тихоном во

епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии, где в то время правящим архиереем был архиепископ

Евдоким (Мещерский), впоследствии отпавший от православия в обновленчество. Владыка Пётр хорошо знал его по

службе в Белёве, когда тот был епископом Каширским, викарием Тульской епархии.

В Нижнем Новгороде епископ Пётр поселился в Печерском монастыре на берегу Волги. К началу ХХ века монастырь

пришёл в упадок. Братия была малочисленна, и с епископом Петром приехали несколько монахов. Сразу по приезде

владыка восстановил в монастыре уставную службу. Он служил во все большие и малые праздники, во время всенощной

всегда стоял в храме на настоятельском месте против чтимой Печерской иконы Божией Матери, зачастую сам читал

шестопсалмие.

Профессиональным певчим трудно было выдерживать продолжительные богослужения, и епископ привлёк к участию

в службах народ. За правым клиросом ставили аналой, и здесь находился уставщик, сюда приходили все

усердствовавшие петь и читать.

Владыка Пётр служил неспешно, раздельно и громко произнося каждое слово. Шёл во время каждения не торопясь,

так что успевали пропеть весь полиелейный псалом. «Хвалите имя Господне» пел весь народ на два хора афонским

распевом, полностью оба псалма. Во время первого часа и после литургии епископ благословлял народ. Придавая

огромное значение участию прихожан в богослужении, епископ постарался наладить всенародное пение и в других

Настоятель Вознесенского

Печерского монастыря

епископ Балахнинский

Пётр (Зверев)

А.К. Саврасов. Печерский монастырь

близ Нижнего Новгорода. 1871

храмах епархии. С благословения архиепископа

Нижегородского Евдокима он обратился с посланием к

благочинным Нижегородской епархии, призывая их в

своих благочиниях завести такое же общенародное

пение.

В будние дни епископ служил литургию в домовой

церкви. Каждый праздник после богослужения он

говорил проповедь. В монастыре он завёл

преподавание детям Закона Божия, причём преподавал

этот предмет сам. Дети так привязались к нему, что

зачастую собирались толпой у его крыльца в ожидании

– не пойдёт ли владыка куда-нибудь, чтобы

сопровождать его. По дороге он что-нибудь им

рассказывал, часто из своей жизни.



Несмотря на столь продолжительные службы и самое простое пение, храм всегда был

полон народа. Епископ Пётр особенно любил Псалтирь, которая отражает всё

многообразие душевных переживаний и обстоятельств, в каких приходится бывать

человеку; богодухновенная книга нас научает, как и о чём просить Бога. Как-то раз

владыку пригласили служить в один из храмов и на всенощной почти полностью

пропустили кафизмы. Епископ Пётр подозвал настоятеля и сказал ему: «Почему ты не

любишь царя Давида? Люби царя Давида».

Панихиды владыка всегда служил полностью, по уставу, с семнадцатой кафизмой, без

всяких сокращений. «Кто отслужит по мне такую панихиду?!» - говорил он. Когда ему

приходилось кого-нибудь отпевать, то он служил без малейшей поспешности. Он любил

молиться вместе с Церковью словами церковных гимнографов и святых подвижников,

ибо в этих словах , как и в церковных уставах, заключена сама жизнь, через них ещё на

земле ощущалось небесное. Будучи в Воронеже, владыка говорил своему келейнику отцу

Иннокентию: «Во всём твой Пётр грешен, только устава никогда не нарушал».

В Печерском монастыре древний собор в честь Успения Божией Матери был в то

время сильно запущен. Стены и потолок были черны от копоти. Епископ обратился к

народу, прося помочь навести порядок, и сам первый поднялся по лестнице и промыл

часть потолка. На Страстной седмице владыка вышел очищать от снега двор монастыря.

Кто-то спросил его:

- Что это вы так трудитесь, владыко святый?

- Да как же?! Надо будет в Великую Субботу с крестным ходом идти, а кругом снег,

идти негде.

Печерский монастырь

Истовое, неленостное служение, искренность в вере, смирение, открытость для

всех – всё это народ сразу почувствовал, оценил и полюбил в архипастыре. Его стали

приглашать на все церковные праздники в городские храмы. Приглашали его,

приглашали и епархиального архиерея, но всё возрастающая популярность епископа

Петра среди верующих не нравилась архиепископу Евдокиму; он стал завидовать

своему викарию и в конце концов возненавидел его. Люди об этом не знали и по-

прежнему приглашали их служить вместе. Это было тяжёлое испытание для обоих,

когда им приходилось вместе стоять на кафедре.



Епископ Балахнинский, 

викарий 

Нижегородской епархии

Пётр (Зверев)

Владыка Пётр искал выход из сложившегося положения и в конце концов решил

поступить так, как заповедал Христос. Перед началом Великого поста 1920 года, в Прощёное

воскресенье, высокопреосвященный Евдоким служил в городе, послав епископа Петра

служить в Сормово, которое располагалось тогда довольно далеко от Нижнего Новгорода.

Извозчиков в то время не было, и епископ ходил в храм на службы пешком. Возвращаясь

после службы в Печерский монастырь, он зашёл на Дивеевское подворье, где жил

архиепископ, чтобы попросить прощения перед началом Великого поста.

Войдя в покои архиепископа Евдокима, он повернулся к иконам, помолился, затем

поклонился архиепископу в ноги и, поднявшись, сказал:

- Христос посреди нас.

Вместо обычного «И есть, и будет» архиепископ ответил:

- И нет, и не будет.

Молча епископ Пётр повернулся и вышел.

Началась первая неделя Великого поста. Владыка служил ежедневно. Часто он служил в

Сормове, и многие прихожане-рабочие, узнав владыку Петра поближе, полюбили его. Когда

в мае 1921 года власти арестовали епископа, рабочие объявили забастовку и бастовали три

дня. Власти пообещали рабочим, что отпустят архиерея, но вместо этого отправили его в

Москву, в ЧК на Лубянку. Епископа обвинили в разжигании религиозного фанатизма в

политических целях.

С Лубянки епископа перевели в Бутырскую тюрьму, затем – в Таганскую. Когда его уводили из Бутырской тюрьмы,

то с ним прощались все заключённые в камере, многие плакали, даже надзиратели пришли проститься. «Я вспомнил

тогда прощание апостола Петра», – говорил епископ о своём пребывании в заключении.

В Таганской тюрьме находилось тогда более десяти архиереев и множество духовенства. Верующие передавали в

тюрьму просфоры, облачения, и духовенство совершало в камере соборную службу. Около маленького столика

становилось столько архиереев, что служебники положить было негде. Диакона не было ни одного. Великую ектению

начинал митрополит, а дальше все архиереи по старшинству говорили ектении по очереди.

В Таганской тюрьме вследствие истощения епископ Пётр тяжело заболел: у него образовались фурункулы на голове,

и его положили в больницу. В конце июля епископа Петра назначили на этап в Петроград. Перед отправкой разрешили

свидание, и к владыке пришли его духовные дети. Когда его вывели из Таганской тюрьмы, они подошли к епископу и

шли вместе с ним через весь город до Николаевского вокзала в сопровождении конвоя. Солдаты, охранявшие архиерея,

не препятствовали провожавшим идти рядом с епископом и не мешали им разговаривать. До отправки поезда

оставалось ещё несколько часов, и им разрешили провести их вместе. Епископ много рассказывал о своём пребывании



в тюрьме и в конце беседы сказал: «Как хотел бы я открыть своё сердце и показать вам,

как страдания очищают сердце».

В Петроградской тюрьме епископ пробыл до 4 января 1922 года и в день памяти

великомученицы Анастасии Узорешительницы был освобождён и уехал в Москву.

Всенощную и литургию на Рождество Христово он служил в храме Марфо-Мариинской

обители, а на второй день праздника – в Храме Христа Спасителя. В Москве владыка

получил от Патриарха назначение быть епископом Старицким, викарием Тверской

епархии.Успенский Желтиков 

монастырь  в Твери

Уехав в Тверь, владыка поселился в Успенском Желтиковом монастыре, где в 1918 году был настоятелем. Здесь он

сразу же принялся за восстановление уставного богослужения, заведя те же порядки, что были у него в Нижнем

Новгороде. Народ помнил его и встретил с радостью. В Твери епископ Пётр восстановил в жизни приходов

благочестивый обычай паломничества к местным святыням. Он сам иногда отправлялся с духовными детьми в Торжок,

за шестьдесят километров. Шли пешком, дорогой владыка читал акафист преподобному Ефрему, а сопровождавшие его

паломники пели припев. В селе Марьине они останавливались на ночлег и на следующий день приходили в Торжок.

Весной 1922 года стали очевидны для всех размеры нового бедствия – голода, постигшего Нижнее Поволжье, и

епископ Пётр решил, не ожидая разрешения властей светских, ни каких-либо распоряжений от властей церковных,

оказать посильную помощь голодающему населению. Правящего архиерея, архиепископа Серафима (Александрова), в

то время в городе не было, и епископ Пётр фактически один управлял епархией. В марте он созвал совещание членов

епархиальной канцелярии, существовавшей при Тверском архиепископе; на нём было решено немедленно приступить к

сбору пожертвований. Постановили устроить цикл общеобразовательных лекций, с тем, чтобы все сборы шли на

помощь голодающим. Приняли решение разослать переданное из Москвы обращение архиепископа Серафима к

настоятельницам монастырей с призывом принять в обитель детей голодающего Поволжья.

Он сам отдал в пользу голодающих все сколько-нибудь ценные вещи из храма. Некоторые упрекали его за это. Он

тогда говорил: «У нас они стоят так. Они лишние. Они не нужны. У нас, значит, они будут стоять, а там люди умирают

от голода». В одной из проповедей владыка сказал: «У одного мальчика умер папа. Затем умерла мама. Соседи снесли

маму на кладбище, а мальчик шёл за гробом. И когда все ушли, он остался. Сидел на могилке и плакал. И послал

письмо Господу, где написал: “Господи! Господи! Что же Ты не приходишь, ведь мама сказала, что Ты придёшь, а Ты не

приходишь. Я жду, жду Тебя, а Ты не приходишь”. И вот сидел он на могилке у мамы, плакал и говорил: “Мама, ты

слышишь, я послал Господу письмо, а Он не приходит”. Так он сидел и плакал, и, наконец, уснул».



«Вскоре пришёл один человек, разбудил мальчика и спросил его, почему он здесь спит.

И мальчик ему всё рассказал.

“Так вот, – сказал человек, – Господь послал меня к тебе”. И он взял мальчика к себе и

воспитал его.

Вот видите, как надо просить Господа и как детская молитва доходит до Господа».

В середине лета служащие епархиального управления, все, кто не участвовал в

богослужении, оказались без средств к существованию, и епископ Пётр обратился к

благочинным епархии с просьбой о помощи.

Летом 1922 года начался обновленческий раскол; раскольники при поддержке

советских властей принялись за разрушение Церкви. В июне 1922 года митрополит

Сергий (Страгородский), архиепископ Серафим (Мещеряков) и архиепископ Евдоким

(Мещерский) выпустили воззвание, в котором признали законность обновленческого ВЦУ

как высшей церковной власти.

Некоторые священники – кто под воздействием соблазнительных аргументов, кто под угрозой физической расправы

– присоединились к обновленчеству. Епископ Пётр немедленно таковых запретил в священнослужении, предав факт

запрещения широкой огласке, чтобы предупредить православных мирян об опасности отпадения от Церкви.

19 сентября 1922 года владыка Пётр обратился к тверской пастве с воззванием, в котором изъяснял сущность

обновленческого движения и отношения к нему Православной Церкви. Текст обращения был подан цензору тверского

отдела ГПУ для получения разрешения на публикацию. Цензура ГПУ отказала епископу в публикации обращения.

«Ввиду того, что обращение натравливает одну часть духовенства и верующих на другую, – писал цензор, – что

возбраняется декретом об отделении Церкви от государства, который предоставляет право каждому гражданину и

обществу верить, во что он хочет, и молиться, кому и как хочет, в печатании данного обращения отказать, а епископа

Петра привлечь к ответственности за неподчинение советской власти, за применение во время письма дореволюционной

орфографии».

Арестовать епископа и вести дело в Твери сотрудники местного ГПУ побоялись и 15 ноября сообщили Тучкову:

«Епископ Пётр предварительным следствием уличён в распространении не разрешённого цензурой обращения и на днях

будет арестован со всей кучкой тихоновцев. Просим вашего разрешения препроводить епископа Петра с его компанией и

со всем материалом сразу же после ареста к вам, во избежание возбуждения фанатиков».

В тот же день секретный отдел ГПУ ответил, что предлагает «выслать епископа Петра и других проходящих по этому

делу лиц» в Москву. 24 ноября1922 года епископ был арестован. На следующий день следователи допросили владыку.



- Ваш взгляд и отношение к советской власти? – спросил

следователь.

- Как на рабоче-крестьянскую власть, которую я вполне признаю

и которой подчиняюсь.

- Ваша личная материальная помощь голодающим?

- Был один случай в Вышнем Волочке, где мной было пожертвовано в пользу голодающих пять миллионов рублей,

официально зафиксированных сборщиками. В дальнейшем моя помощь голодающим выразилась в даче на тарелку при

богослужениях приблизительно по миллиону рублей каждый раз, и были даже таковые случаи, когда ко мне

непосредственно в покои обращались голодающие за помощью и получали её. Иногда в виде одежды или хлеба и

деньгами. Но главною моею заслугою является не личная помощь, а призыв к духовенству и мирянам помогать

голодающим.

- Причина активной борьбы, то есть словом и делом, со сторонниками ВЦУ? – спросил следователь.

- Их еретическое учение, то есть отрицание рая и ада и тому подобное; кроме этого, они являются, по моему мнению,

политическими деятелями, что я вывожу из ряда статей и заметок как в журнале «Живая церковь», так и в периодической

печати.

- Ваш взгляд и отношение к Патриарху Тихону?

- Признаю его главою Русской Церкви в церковных делах.

- Кто и где переписывал с вашего черновика воззвание на машинке, в каком количестве экземпляров и как таковые

расходились?

- Кто-то из богомольцев взял у меня переписать для предоставления военному цензору и представить мне

напечатанным.

- У кого из членов епископского совета хранится епархиальная переписка в настоящее время и те письма, которых не

оказалось в конвертах при обыске?

- Епископского совета в епархии нет, а поэтому вся переписка, в том числе и сообщения в конвертах, которые найдены

при обыске, мною переданы в канцелярию с резолюциями.

- Какие и откуда получали сведения о результатах распространения или влияния вашего воззвания?

- Совершенно мне ничего неизвестно.



30 ноября арестованные были отправлены в Москву и заключены в Бутырскую тюрьму.

В декабре им было предъявлено обвинение в распространении воззвания епископа

Тверского Петра под заглавием «Возлюбленным о Господе верным чадам Церкви

Тверской», направленного «явно против всякого обновленческого движения в Церкви и в

поддержку контрреволюционной политики Тихона».

26 февраля 1923 года Комиссия НКВД по административным высылкам приговорила

епископа Петра к ссылке в Туркестан на два года.

После оглашения приговора всех заключённых перевели в Таганскую тюрьму. В середине марта, на пятой неделе

Великого поста, епископа Петра в составе большого этапа отправили в Ташкент. Перед отправкой разрешили личное

свидание с духовными детьми.

В апреле этап прибыл в Ташкентскую тюрьму. В пасхальный четверг все были вызваны из тюрьмы в комендатуру

ОГПУ. Здесь осуждённым было объявлено, кому куда следовать дальше, и с них взяли подписку, в соответствии с

которой они должны были покинуть Ташкент в тот же день. Епископу Петру было назначено ехать в Перовск.

Переписку ссыльное духовенство Твери наладило между собою не сразу. Письма, посланные по почте, пропадали, а

верная оказия отыскивалась не всегда. Иногда удавалось договариваться с машинистом паровоза, который и привозил

письма. Келейник епископа подходил к поезду, машинист открывал дверцу и бросал пачку писем на землю. Келейник

приносил их епископу. Тот сразу же садился за маленький столик и принимался за чтение, а келейник садился у печки.

Епископ читал и отдавал ему письма, и тот бросал их в печь. Затем епископ писал всем ответы.

В марте 1924 владыка Пётр писал протоиерею Алексию Бенеманскому: «Спешу возвестить Вам большую радость

для Вас, а также поделиться и своей радостью: по случаю смерти Ленина объявлена многим политическим амнистия, и в

том числе нам; амнистия сокращает срок наполовину, а так как мы уже отбыли половину своего срока, то и можем

теперь ожидать скорой отправки восвояси…».

В 1923 году был освобождён из заключения Патриарх Тихон и сразу же подал властям список архиереев, без которых

он не мог управлять Церковью. В их числе был и епископ Пётр. В конце 1924 года владыка прибыл в Москву, а 16 июля

1925 года, уже после смерти Патриарха Тихона, Местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Петром

(Полянским) он был послан в Воронеж в помощь митрополиту Владимиру (Шимковичу), которому было тогда

восемьдесят четыре года.

Епископ Пётр служил в Воронеже в огромном пятипрестольном храме во имя Сошествия Святого Духа на Терновой

поляне, но чаще всего он служил в Покровско-Преображенском храме бывшего Девичьего монастыря, где и жил. Во

время его богослужений храм всегда был полон молящимися, которые стояли так тесно, что не всегда можно было

поднять руку, чтобы перекреститься.



Епископ пробыл в Воронеже до осени 1925 года, когда был вызван в Москву к Тучкову. 23

ноября, попрощавшись с воронежской паствой, он отбыл в Москву.

6 января 1926 года, в канун праздника Рождества Христова, скончался митрополит Воронежский

Владимир. Воронежская паства почувствовала себя осиротевшей. Епископ Пётр приехал 10 января

и вместе с прибывшим на погребение митрополитом Нафанаилом (Троицким) отпевал почившего.

Погребение митрополита Владимира, собравшее много верующих, переросло в народное собрание,

которое выразило единодушное пожелание, чтобы Преосвященный Пётр вернулся к ним

Воронежским епископом.

Епископ Пётр уехал в Москву, чтобы получить подтверждение народного выбора от

священноначалия. Заместитель Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) признал это

избрание и назначил епископа Петра на Воронежскую кафедру с возведением его в сан

архиепископа, сказав при этом, что посылает в Воронеж лучшего проповедника Московской

Патриархии.

Митрополит

Воронежский 

Владимир

(Шимкович)

Алексиево-Акатов монастырь 

Верующие, встречавшие архиепископа Петра на вокзале, сообщили, что множество

православных уже ожидает его в Алексиево-Акатовом монастыре и желает, чтобы он отслужил

панихиду по почившему митрополиту Владимиру.

В монастыре владыке подарили иконы святителей Митрофана и Тихона и один из рабочих,

прихожанин храма, сказал приветственное слово, пожелав архиепископу Петру, как Воронежскому

архипастырю, чтобы молитвами этих святителей Господь сохранил его на Воронежской кафедре.

Пребывание архиепископа Петра на Воронежской кафедре, его истовое совершение

богослужений, любовь к пастве – всё это действовало на обновленцев раздражающе, и они немало

предприняли усилий, чтобы удалить архиепископа из Воронежа, действуя через светские власти.

С частью воронежского духовенства у архиепископа Петра близких отношений

не получилось, и прежде всего потому, что многие из них были противниками

продолжительных богослужений; некоторые, когда служили с архиепископом, не

дожидаясь конца всенощной, уходили из церкви. В Воронеже архиерей был

особенно дружен с народом, который собирался на его службы в великом

множестве. С прихожанами архиерей проводил все свои дни – в церкви и дома, куда

к нему беспрерывно шли со своими нуждами люди. И часто можно было видеть –



входили к нему посетители с какой-нибудь скорбью, а выходили утешенными, с

сияющими лицами.

Архиепископ Пётр не любил партесного пения и наладил в храме пение народа,

чтобы пела вся церковь. Часто, стоя на кафедре, он сам запевал «Хвалите имя

Господне», и затем все пели полностью оба псалма афонским распевом. Центр

народного пения в храме составлял небольшой хор, который в шутку называли

«капеллой»; управлял им талантливый и неутомимый регент, архимандрит Игнатий

(Бирюков). Клиросному послушанию он отдал много лет жизни, собирая из разных

мест и затем вводя в церковный обиход древние распевы. После службы люди

подходили к архиепископу под благословение, а в это время весь храм пел стихиры

и тропари. Ввиду огромного стечения народа на богослужениях архиепископа,

верующие рабочие взяли на себя обязанности добровольных блюстителей порядка.

Алексиево-Акатов монастырь

Дом около Алексиево-Акатова

монастыря, где жил 

священномученик

Пётр (Зверев)

При архиепископе Петре началось возвращение обновленческих храмов в Православие. Чин принятия духовенства

совершался с большой торжественностью. Владыка стоял на кафедре, а кающиеся священники с амвона приносили

архиерею и всему народу покаяние. Затем кающиеся земно кланялись и пелась хвалебная песнь святого Амвросия

Медиоланского «Тебе Бога хвалим». Священники, принесшие покаяние, не сразу допускались к служению, им

архиепископ благословлял первое время петь и читать на клиросе. Перед началом богослужения обновленческие храмы

заново освящались. Во всех возвращающихся в Православие церквях архиепископа Петра встречали крестным ходом, с

хоругвями, при огромном стечении народа. Всё это вызывало неудовольствие обновленцев, у которых оставалось всё

меньше церквей. Деятельность архиепископа Петра в Воронеже обновленцы на своём епархиальном съезде назвали

«петрозвериадой».

Сразу же по приезде в город владыка пришёл в административный отдел. Объяснил

чиновникам, что он назначен в Воронеж правящим архиереем и приехал, чтобы взять

на себя управление епархией. Затем попросил, чтобы административный отдел

зарегистрировал его как официального главу Воронежской епархии. В ответ ему было

сказано, что власти его не знают, не признают, дела с ним не имели и не желают иметь.

Они, как представители рабоче-крестьянской власти, считаются только с волей рабочих

и представителей верующих.



После такого ответа властей верующие рабочие сами принялись за хлопоты по легализации епархиального

управления, возглавляемого архиепископом Петром. Административный отдел в конце концов разрешил провести

общегородское собрание верующих, которое должно было заслушать декларацию архиепископа и избрать членов

епархиального управления. ОГПУ потребовало от архиерея повлиять на рабочих, чтобы они не собирали делегации и не

ходили к председателю исполкома; взамен ОГПУ обещало в вопросе о регистрации епископа договориться с властями.

Насколько это было возможно, он просьбу эту исполнил.

Старец Нектарий Оптинский, к которому владыка Пётр обращался за советами, велел передать ему: если дело так и

дальше пойдёт, архиепископу не избежать ареста.

Обстановка в городе становилась всё более накалённой: несколько раз архиепископ Пётр

получал письма с угрозами, были случаи, когда в него с крыши домов бросали камнями. В

конце концов рабочие предложили учредить охрану архиерея, которая сопровождала бы его

на улице и оставалась ночевать у него в доме на случай провокации. Архиепископ мало верил

в эффективность охраны, разве что от мелких провокаций, но не мог отказать верующим в

праве защищать главу епархии. Владыка был благодарен людям за их заботу и всегда вечером,

прежде чем лечь спать, спускался в прихожую узнать, накормлены ли они, и благословить их

на ночь.

Признание православными главой епархии архиепископа Петра не облегчало бремени

служения его на Воронежской кафедре, потому что юридически власти признавали только

обновленцев. Такое положение затрудняло поездки архиепископа по сельским приходам

епархии; эти поездки рассматривались ОГПУ как контрреволюционная деятельность, на них

требовалось каждый раз разрешение властей, а они его не давали. Сельские приходы

составили своё поручительство о политической благонадёжности архиерея, но и эти хлопоты

ни к чему не привели. Чем больше людей хлопотало за архиепископа Петра, тем большую

ненависть вызывал он у властей. Обстановка в городе в то время была такова, что владыка

счёл нужным обратиться с посланием к воронежской пастве, одновременно отослав его текст

в газету «Воронежская коммуна» с просьбой опубликовать, предполагая таким образом смягчить напряжённость в

отношениях между Церковью и властями в Воронеже.

Архиепископа Петра после этого стали вызывать на допросы в ОГПУ. Держался он при этих визитах спокойно. Входя

в кабинет следователя, он оглядывался, как бы ища икону, но её, естественно, не было, и он крестился на правый угол, в

пояс кланялся и только тогда начинал разговор со следователем. Служащие ОГПУ невольно при его появлении обнажали

головы.



Успенским постом архиепископ каждый день служил акафист Успению Божией Матери,

после которого бывал крестный ход вокруг храма Алексеевского монастыря.

Осенью 1926 года должен был состояться под руководством Тучкова съезд обновленцев,

и в связи с этим ОГПУ проводило обыски у православных архиереев. Как-то, вернувшись

из церкви, архиепископ Пётр увидел у дверей своей квартиры милиционеров, которые

вошли вслед за ним и, предъявив ордер, приступили к обыску. Пока шёл обыск, у дверей

квартиры собралась огромная толпа. После обыска заместитель начальника отделения

милиции предложил архиерею проследовать с ним для допроса. Архиепископ, указывая на

собравшуюся перед домом толпу, предупредил о могущих быть неприятностях.

Заместитель начальника ответил, что как бы то ни было, но у него есть распоряжение

доставить архиепископа в отделение милиции и он это распоряжение выполнит. А что бы

не было неприятностей в результате столкновения народа с милицией, предложил

архиепископу выйти через некоторый промежуток времени после того, как милиция

покинет дом. Так владыка и сделал.

Алексиево-Акатов 

монастырь

Алексиево-Акатов

монастырь

Когда архиепископ Пётр вышел из дома, его встретила толпа числом около трёхсот человек, которая пошла вслед за

ним и остановилась у входа в милицию. В само здание вошли только несколько человек, которые решительно прошли в

кабинет начальника отделения милиции, где должен был производиться допрос, и потребовали ответа – на каком

основании задержан архиепископ. Они потребовали также, чтобы допрос проходил в их присутствии. Начальник

отделения ответил категорическим отказом и решительно заявил, чтобы они покинули помещение. Рабочие вышли на

улицу и, обратившись к народу, сказали, что владыку хотят арестовать, между тем как милиция не

имеет права вызывать архиепископа для допроса, а должна допрашивать у него на дому. Люди на

улице заволновались. Вышедшие из здания милиционеры попытались разогнать толпу силой, но

безуспешно. Отовсюду слышались крики, стоны, плач, но люди не расходились. Начальник

отделения, видя, что ничто не помогает, пригрозил архиепископу, что, если беспорядок не

прекратится, он вызовет конную милицию и разгонит верующих.

- Да вы выйдете к народу и скажите ему, что со мной ничего не случится, и люди успокоятся и

разойдутся, – посоветовал владыка Пётр.

- Нет, вы сами идите и скажите, – ответил начальник.



Архиепископ вышел к народу и попытался его успокоить, но люди закричали, чтобы

начальник сам вышел к ним и дал слово, что владыка не будет задержан. Тот вышел и пообещал

им это, но люди не уходили, требуя освобождения архиерея. Начальник отделения милиции

отдал распоряжение задержать людей, наиболее близких к архиепископу, – и в первую очередь

тех, кто входил к нему в кабинет. Милиционеры бросились в толпу, но люди сопротивлялись,

окружая плотным кольцом того, кого милиционеры пытались схватить. С большим трудом

удалось им арестовать несколько человек. Арест произвёл на людей удручающее впечатление, и

некоторые стали расходиться. В довершение был вызван конный наряд милиции, который

разогнал оставшихся. Когда после допроса владыка пошёл домой, на улице его ожидало всего

несколько человек.

В ночь с 28 на 29 ноября 1926 года архиепископ Пётр был арестован.

Утром весть об аресте архиерея разнеслась по всему городу, и многие направились к зданию

тюрьмы, чтобы узнать о судьбе своего архипастыря. Они увидели его только вечером, когда

стража вывела владыку Петра из здания и посадила в автомобиль, чтобы везти на вокзал.

Верующие бросились к вокзалу, но сотрудники ОГПУ оцепили его и не пропустили никого на

перрон, пока не отошёл поезд с арестованным архиепископом. По прибытии в Москву он был

заключён во внутреннюю тюрьму ОГПУ на Лубянке.

Алексиево-Акатов

монастырь

Вместе с архиепископом Петром были арестованы архимандрит Иннокентий и другие близкие

ему люди, большей частью рабочие.

4 апреля 1927 года Коллегия ОГПУ приговорила архиепископа Петра к десяти годам

заключения в Соловецком концлагере. Келейник владыки архимандрит Иннокентий был

приговорён к трём годам заключения в Соловках.

Весной 1927 года архиепископ Пётр прибыл в Соловецкий концлагерь. Он был определён в 6-ю

рабочую роту 4-го отделения, располагавшуюся в стенах Соловецкого кремля, а затем переведён в

4-ю роту 1-го отделения, располагавшуюся там же. Здесь он работал сторожем вместе с

митрополитом Курским Назарием (Кирилловым). После освобождения архиепископа Прокопия

(Титова), работавшего счетоводом на продовольственном складе, где трудилось одно духовенство,

на его место был назначен архиепископ Пётр. Жил он тут же, в помещении рядом со складом, в

маленькой комнате, вместе с епископом Печерским Григорием (Козловым). В то время на Соловках

ещё действовала церковь преподобного Онуфрия Великого, оставленная для вольнонаёмных

соловецких монахов, и молитва за службами в храме стала огромным утешением для владыки.
Архиепископ Пётр 

в ссылке



Анзер. Храм 

Воскресения Господня

Из Соловков архиепископ Пётр старался писать как можно чаще, насколько позволяли

условия заключения.

«Отец Иннокентий плох, если скончается, пришлю телеграмму и вы все тогда

помолитесь об упокоении души его, все почитайте о нём Псалтирь, хотя по одной кафизме

в день в течение шести недель, а усердные и до году», – писал он.

Владыка Пётр в своей маленькой комнатке принимал всех, кто желал его видеть и с ним

побеседовать, поил чаем и кормил. Вынашивалась мысль о том, чтобы организовать

помощь заключённому духовенству. Вскоре лагерной администрации было донесено, что в

комнате архиепископа Петра собирается духовенство, и, хотя разговоры здесь велись

исключительно на религиозные темы, лагерное начальство решило наказать архиепископа

– он был отправлен в Троицкую штрафную командировку 6-го отделения, находившуюся

на острове Анзер. В начале октября 1928 два священника проводили владыку Петра от

Соловецкого кремля до Филимонова, где находился в то время архиепископ Иларион

(Троицкий).

В 1928 году на Анзере началась эпидемия тифа; из тысячи заключённых, находившихся

в то время на острове за зиму 1928/1929 года умерло пятьсот человек. Осенью были

вырыты большие братские могилы вблизи храма Воскресения Господня, сразу за

монастырским кладбищем, и туда всю зиму складывали умерших, а сверху ямы закрывали

лапником. Когда началась эпидемия, в Голгофо-Распятском скиту разместился госпиталь, а

в деревянном скиту Воскресения Господня был устроен морг.

В январе 1929 года архиепископ Пётр заболел тифом и был увезён в больницу, в

бывший Голгофо-Распятский скит.

В одной палате с архиепископом лежал ветеринарный врач, его духовный сын. В день

смерти владыки Петра, 7 февраля, в четыре часа утра он услыхал шум, как бы от

влетевшей стаи птиц. Он открыл глаза и увидел святую великомученицу Варвару со

многими девами, среди которых он узнал святых мучениц Анисию и Ирину.

Великомученица Варвара подошла к постели владыки и причастила его Святых

Христовых Таин.

У находившейся в заключении на Анзере монахини Арсении хранились в то время

вещи архиепископа. 7 февраля она послала владыке свитку, которую он хранил на смерть.

В тот же день, в семь часов вечера, владыка скончался. Перед смертью он несколько раз

написал на стене карандашом: «Жить я больше не хочу, меня Господь к себе призывает».

Голгофо-Распятский скит



Погребение было назначено на воскресенье, 10 февраля. Один из заключённых священников пошёл к начальнику 6-го

отделения просить разрешения устроить торжественные похороны почившему и поставить на могиле крест. В мастерской

хозяйственной части заказали сделать гроб и крест. Разрешение на участие в похоронах получили три священника и двое

мирян, однако было не позволено торжественного совершения отпевания и погребения в облачении. Через некоторое

время стало известно, что начальник отделения распорядился бросить тело владыки в общую могилу, к тому времени уже

доверху заполненную умершими. Вечером священники отправились к начальнику и потребовали исполнить данное им

ранее обещание. Тот ответил, что общая могила по его распоряжению уже завалена землёю и снегом и он не даст

разрешения на изъятие из неё тела архиепископа Петра.

Однако стало известно, что это распоряжение лагерного начальства не было выполнено и могила не была зарыта.

Заочное отпевание владыки было совершено в канцелярии хозяйственной части, а затем гроб и крест отвезли на Голгофу.

Четыре человека копали в это время отдельную могилу напротив алтаря Воскресенского храма. Освободили от еловых

веток общую могилу. Владыка лежал в длинной рубахе со сложенными на груди руками, лицо было осыпано еловыми

иголочками. Три священника на простыне подняли его из могилы. Перед тем как вложить в руку владыки

разрешительную молитву, священники расписались на ней.

Монахиня Арсения спросила:

- Почему вы расписываетесь? На молитве ведь не расписываются!

Они ответили:

- Если время переменится, будут обретены мощи владыки, будет известно, кто его хоронил.

Часовня и крест на могиле 

архиепископа Петра

на Соловках

Возле могилы собралось около двадцати человек. После

панихиды кто хотел – произнёс слово, затем опустили тело

священномученика в могилу, поставили на ней крест и

сделали надпись. Один из хоронивших архиепископа

священников рассказывал впоследствии, что, когда зарыли

могилу, над ней стал виден столп света и в нём появился

владыка и всех благословил.

Весной 1929 года по распоряжению лагерного начальства

все кресты на соловецких кладбищах были спилены и

обращены в дрова.



К 1999 году иеромонах Дамаскин (Орловский) провёл исследование всех письменных источников, в которых

говорилось о погребении архиепископа Петра (Зверева). Их анализ показал, что свидетели, которые никогда не

встречались, говорят сходно о погребении архиепископа. Ради веры тех, кто был убеждён, что мощи архиепископа Петра

будут обретены, иеромонах Дамаскин предложил наместнику Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря

архимандриту Иосифу (Братищеву) предпринять исследование места возможного погребения священномученика.

Патриарх Алексий II благословил провести такое исследование. Исследовательская группа, в которую входили иеромонах

Дамаскин (Орловский), старший научный сотрудник Института археологии РАН, кандидат исторических наук Ю.А.

Смирнов, духовник Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря игумен Герман (Чеботарь), прибыла на остров

Анзер 15 июня 1999 года и сразу же приступила к работе. Работа велась на территории бывшего лагеря, исследовались

все места возможного погребения архиепископа Петра. На третий день, 17 июня, было обнаружено место его

захоронения, находившееся напротив алтаря Воскресенского храма, и мощи были благополучно обретены.

Тогда же было обнаружено и общее захоронение заключённых, умерших в Голгофо-Распятском скиту зимой 1928/1929

года. Место захоронения архиепископа точно совпадало с воспоминаниями о месте и обстоятельствах его погребения.

Однако, для завершения полноты исследования, ввиду наличия самой возможности, что могли быть и другие

захоронения, мощи были направлены на изучение в Центр судебно-медицинской экспертизы. Исследование проводил

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор В.Н. Звягин, который подтвердил, что найденные останки

могут принадлежать архиепископу Петру. Для окончательного ответа на вопрос о принадлежности найденных останков

священномученику Петру было решено продолжить исследование с целью обнаружения всех возможных единичных

захоронений у Воскресенского храма. Как позднее выяснилось, это решение оказалось промыслительным.

Благовещенский собор в Воронеже

Рака с мощами 

священномученика Петра 



10 – 13 июня 2000 года археологические раскопки против

алтаря церкви Воскресения Господня были продолжены. В

исследовании приняли участие игумен Дамаскин (Орловский),

профессор В.Н. Звягин и археолог профессор Л.И. Верещинский-

Бабайлов. На этот раз была исследована вся территория

монастырского кладбища и все находившиеся здесь лагерные

захоронения. В ходе раскопок была найдена могила и 10 июня

2000 года обретены мощи священномученика Владимира

Введенского, скончавшегося 3 апреля 1931 года в лагере на острове

Анзер. В настоящее время мощи священномученика Владимира

Введенского находятся во Введенском женском монастыре в городе

Иванове.
Архиепископ Пётр

На месте обретения мощей архиепископа Петра, на

склоне Голгофы, поставлена деревянная часовня. По

благословению Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла 9 августа 2009 года состоялось

перенесение мощей свящённомученика Петра в

Алексиево-Акатов монастырь города Воронежа. С 5

декабря 2009 года мощи священномученика пребывают в

воронежском Благовещенском кафедральном соборе.

Честная глава священномученика Петра осталась в

Соловецком монастыре, в храме святителя Филиппа.

Дамаскин (Орловский), архимандрит. Священномученик Пётр (Зверев), архиепископ

Воронежский и Задонский // Новомученики и исповедники Воронежские. – Москва :

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви : Издательский отдел

Воронежской митрополии, 2019. – С. 11 – 44.



Напомним, что мощи священномученика Петра, архиепископа Воронежского были доставлены из Соловецкой обители 

официальной делегацией Воронежской и Борисоглебской епархии, которую возглавил митрополит Сергий, в Алексиево-

Акатов монастырь города Воронежа ночью 9 августа 2009 года. В тот памятный день Владыка митрополит обратился 

к верующим: «Это большая радость и большая ценность для воронежцев, и не только для воронежцев, потому что 

верующие люди со всего континента теперь получают возможность беспрепятственно приезжать ко святителю для 

молитвы перед его цельбоносными мощами.

Мы должны воспринять перенесение мощей святителя Петра как особый знак милости Божией, милости святителя 

к нам, грешным. Как его протянутую руку для того, чтобы мы воспользовались его помощью на пути ко спасению. Ведь 

мы живем не в лучшие времена. Искушений у нас больше, чем в XIX и XX веках. У нас размывается сама граница между 

грехом и святостью. Часто мы пребывание во грехе считаем нормальным состоянием, а подчас — героическим.

И нам нужны жизнь и подвиг святителя Петра в качестве живого примера, чтобы устоять в правде и сделать выбор: с кем 

мы — с Богом или с силой противной. Готовим ли мы своей жизнью приход антихриста, или же мы своей жизнью 

отодвигаем торжество зла.

Дай Бог, чтобы по молитвам новомучеников Российских, святителя Петра, архиепископа Воронежского, Господь подал 

нам милость, чтобы не только мы, но и наши дети, и наши внуки славили Господа под мирным небом и способствовали 

тому, чтобы добро побеждало зло».

После завершения строительства Благовещенского кафедрального собора святые мощи Воронежского архипастыря, 

мученически окончившего свой земной путь в Соловецком лагере, были торжественно перенесены в кафедральный 

собор, вместе с мощами святителя Митрофана Воронежского и святителя Тихона Задонского, где и почивают в резной 

раке по сей день.
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