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ВВЕДЕНИЕ 

      В первые века своего существования христианство было гонимо. Христиан 

мучили и убивали, если они не хотели отречься от Христа и поклониться 

языческим идолам. 

      «Кровь мучеников—семя христианства», — сказал защитник христиан  

Тертуллиан в III веке. Это значит, что мученическая кончина христиан 

приводила не к исчезновению, а к утверждению христианской веры. Люди 

видели, как Господь укреплял страдальцев и с какой готовностью и радостью 

они стремились уподобиться Христу. Многие убеждались, что вера христиан 

правильная и сами становились христианами. На могилах мучеников стали 

собираться для богослужения, а потом и возводить над ними храмы. Это 

действительно похоже на то, как из маленьких семян вырастают огромные 

деревья. 

     В ХХ веке Русская Православная Церковь подвергалась гонениям со 

стороны советской власти. В результате гонений появилось множество 

мучеников, впоследствии причисленных к лику святых. Они напомнили своим 

современникам и потомкам, что христианская вера жива и многие люди 

готовы пострадать и умереть, но остаться христианами. Подвиг 

новомучеников послужил возрождению и утверждению православия в России 

после десятилетий насаждения атеизма. 

    В данном исследовании я хочу обратиться к жизнеописаниям 

новомучеников, пострадавших на Спировской земле: Петра Жукова, Прохора 

Михайлова и священника Алексия Сибирского. 

Цель исследования: 

описать подвиг спировских новомучеников и показать, как он влияет на 

духовную жизнь православных христиан села Козлово Спировского района. 

Задачи: 

1.Познакомиться с историей гонений советского государства на Русскую 

Православную Церковь. 
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2.Собрать сведения о жизни и подвиге новомучеников Петра Жукова и  

Прохора Михайлова и священномученика Алексия Сибирского. 

3.Рассказать о почитании спировских новомучеников в приходе села Козлово 

Спировского района. 

     В 2000-м году на Юбилейном Архиерейском Соборе Петр Жуков, Прохор 

Михайлов и священник Алексий Сибирский были прославлены в лике святых. 

Перед прославлением была проделана огромная работа: Синодальная 

комиссия Московского Патриархата по канонизации святых изучала подвиг 

российских новомучеников и исповедников. Автором житий святых 

советского времени стал архимандрит Дамаскин Орловский. В своем 

исследовании я опирался на его труд, а также на сведения, почерпнутые из 

краеведческой литературы. 

    ГЛАВА 1. Подвиг новомучеников Петра Жукова и Прохора Михайлова 

Крестьяне Петр Жуков и Прохор Михайлов пострадали в годы Гражданской 

войны, когда в Никулинской волости шла борьба за власть и представители 

большевистской власти хотели ограбить и закрыть церковь.  

    Петр и Прохор жили в селе  Ветчино  Никулинской волости 

Вышневолоцкого уезда (сейчас это село относится к Лихославльскому району 

Тверской области). Известно, что Прохор был родом из села Козлово. Оба 

были люди семейные, среднего возраста. 

     Петр и Прохор были прихожанами Знаменской церкви, располагавшейся 

между селами Ветчино и Гнездово, рядом с кладбищем. Весной 1918 года 

сюда пришла делегация от местной Никулинской волости, и из этой церкви по 

распоряжению нового волостного главы Журавлева пришедшие забрали все, 

что нашли: серебряные и медные богослужебные предметы, облачение, а 

также 23 рубля 13 копеек и две кассовые книжки по 200 рублей. Храм обещали 

закрыть. 

   Через три дня крестьяне встретили пьяного Журавлева в  деревне 

Тимошкино, связали и повели в соседний волостной совет – в село Козлово. 

Так началось Никулинское крестьянское вооруженное восстание против 
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советской власти.  По дороге Журавлев вырвался. Было половодье, но он 

побежал по льду реки и утонул.  Народ увидел в этом явное Божие наказание 

за разорение церкви. 

     Когда представитель уездной власти собрал волостной сход в селе 

Никулино, прихожане вступились за ограбленную церковь. Тут же на сходе 

тридцать человек были арестованы. Их избили, а потом повели в Спирово на 

железнодорожную станцию, чтобы затем отправить в Вышний Волочек.  

По дороге десять человек были зверски замучены и убиты. Из их имен 

известны только два - Петр Жуков и Прохор Михайлов. Они еще на сходе 

отличались своей ревностью к храму, и над ними особенно жестоко 

издевались. 

     Петра Жукова сильно избили еще в волостном комитете: вся его голова 

была в ранах, пальцы были переломаны. На седьмой версте пути ему разрезали 

скулы, вырезали язык и расстреляли. Прохора Михайлова избивали два дня, 

ему нанесли восемь штыковых ран. На девятой версте пути, когда он потерял 

сознание от перенесенных пыток, его расстреляли. 

    Издевательства над остальными крестьянами были остановлены властями, 

решение о закрытии Знаменского храма было отменено. Тела мучеников 

Петра и Прохора, омыв в источнике, внесли в тот самый храм, который им 

удалось отстоять ценой собственной жизни. На кладбище, располагавшемся 

недалеко от храма, их похоронили.  

     Это событие потрясло всю Россию, о нем писали в церковных газетах. На 

отпевание Петра и Прохора собралось много духовенства и мирян. Дорогу, 

которой вели мучеников, жители окрестных сел назвали «кровавой». Петр и 

Прохор стали первыми мучениками Тверской земли в годы гонений от 

советской власти. 

 В двадцатые и тридцатые годы в Знаменском храме продолжались 

богослужения. В 1937 году священник храма был осужден и расстрелян, храм 

закрыли. В шестидесятые годы здание церкви было разобрано и перенесено в 

село Гнездово. Жители села рассказывают, что вскоре после этого все 
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руководители разрушения церкви внезапно умерли по разным причинам. В 

стенах бывшей Знаменской церкви долгое время находился сельский клуб, 

сейчас здание пустует. 

   На могиле Петра Жукова на Николо-Гнездовском кладбище прихожане 

Введенского прихода села Козлово поставили крест. Поклонный крест 

установлен также в селе Никулино, откуда начался крестный путь 

новомучеников, и в деревне Городок Карельский, вблизи которой мученики 

были расстреляны. Уже несколько лет впоследние выходные июня 

Введенский приход проводит трехдневный крестный ход «Кровавая дорога», 

посвященный памяти новомучеников Петра и Прохора. На средства прихожан 

написана икона святых мучеников Петра и Прохора, в селе Никулино 

возводится посвященная их памяти часовня. 

   День памяти новомучеников Петра Жукова и Прохора Михайлова – 24 

апреля.  

ГЛАВА 2. Жизнь и подвиг священномученика Алексия Сибирского, 

пресвитера Козловского 

   Священник Алексий родился 17 марта 1872 года в селе Козлово в семье 

священника Василия Сибирского. В 1893 году окончил Тверскую Духовную 

семинарию и вскоре стал священником в родном селе. 

  В козловском соборе Введения во храм Пресвятой Богородицы служили 

несколько священников. По воскресеньям и в большие праздники народ 

приходил в храм из множества окрестных деревень, и в 1897 году храм даже 

был расширен, чтобы всех вместить. В другие дни священники ходили в 

селения, закрепленные за ними, совершали требы. В приход отца Алексия 

входили деревни северного от храма направления, например, Малое Козлово, 

Захарово, Кочка, Коды,  Ямное, Ососье.  

   В ведении отца Алексия были часовни в деревнях Ямное, Ососье и Захарово. 

Когда в часовнях были престольные праздники, все священники собирались 

здесь вместе для торжественного водосвятного молебна.  
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   Батюшка преподавал Закон Божий и другие дисциплины в Сназинском 

высшем начальном училище, которое располагалось в селе Владимирском. 

Окончив это училище, можно было получить те же права, что и по окончании 

курса четырех классов мужских гимназий. Здесь учились дети крестьян из 

деревень Городок Карельский, Овсяники, Плоское, Большое Нивище, Горня, 

Тимошкино, Ерзовка, Двойки, Лежи. После революции и принятия в 1918 году 

Советом народных комиссаров «Декрета об отделении церкви от государства 

и школы от церкви» священник продолжал преподавать в школе историю.  

   Отец Алексий хорошо знал, как живут его прихожане и воспитанники. И сам 

он жил обычной жизнью сельского батюшки. У него было восемь детей, семья 

его обрабатывала большой участок земли, держала скот. Сам он, по 

воспоминаниям местных жителей, любил ловить рыбу на реке Тифине в 

Пасынках. Бывая в Плоском, не отказывался выпить домашнего пива. Русский 

по происхождению, но выросший в карельском селе Козлово, отец Алексий 

свободно говорил на карельском языке и легко общался на нем со своими 

прихожанами. 

  На 1929 год пришлась новая волна гонений советской власти на верующих.  

Во-первых, начался процесс коллективизации. Крестьян обязывали вступать в 

колхозы, несогласных «раскулачивали», арестовывали, ссылали.  

Большинство крестьян были православными, поэтому в связи с 

коллективизацией пострадало множество мирян, составлявших Церковь. 

Во-вторых, 24 января 1929 года ЦК ВКП(б) издает указ «О мерах усиления 

антирелигиозной работы». Возобновились массовые аресты священников, 

мирян, закрывались храмы. С осени 1929 года началась «антиколокольная 

кампания». Сначала запрещалось звонить в колокола, а затем колокола 

снимались и отправлялись на переплавку. Для борьбы против верующих было 

создано особое общество – Союз воинствующих безбожников.  

    Эта волна гонений коснулась и жителей села Козлово. Осенью 1929 года 

был арестован и отец Алексий. Он должен был привезти хлеб на 

хлебосдаточный пункт в течение одних суток, но не успел и был приговорен 
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одному году заключения в исправительно-трудовой лагерь и двум годам 

ссылки. Все его имущество, даже личные вещи, было конфисковано и 

распродано. Дом был разобран и, по воспоминаниям жителей села, перевезен 

в деревню Лухново. После ссылки он жил уже в другом доме. 

  Сослан был батюшка на Северный Урал, в город Надеждинск. На обороте 

фотографии, которую он отправил из ссылки родным, надпись: «С твердым 

духом… Хоть и на Севере, а тепло, и у вершин Урала, а не страшно…» Видно, 

что даже в ссылке он радостно, благодарно относится к жизни. Гонения его не 

сломили, и он хочет и семье передать этот настрой, поддержать их в разлуке. 

Сохранилась книга, которая была с отцом   Алексием в ссылке – «Слово 

жизни». Это небольшой сборник акафистов и душеполезных поучений с 

пометами и записями батюшки. Из этих записей мы узнаем, что на тяжелых 

работах на лесном участке он был чуть больше месяца, а потом его освободили 

от заключения и он стал вольным ссыльным.  

  Рассказ батюшки о днях ссылки тоже полон радости и благодарности Богу. 

Самое главное, что радует батюшку при переводе из заключения в вольную 

ссылку, - возможность посещать храм. Эта возможность у него появляется как 

раз к 17 марта, ко Дню памяти Алексия Человека Божия, Небесного 

покровителя батюшки. В этом он видит знак проявления Божия милосердия. 

Во время ссылки матушка приезжает к нему в Надеждинск, а дети помогают 

отцу материально, что дает ему возможность не думать о заработке.  

  Вернувшись из ссылки, отец Алексий становится единственным 

священником в селе Козлово и благочинным храмов Козловского благочиния. 

Несмотря на гонения государства, в тридцатые годы Введенский храм по 

праздникам был переполнен. Отец Алексий теперь окормлял все окрестные 

деревни, а не только поселения северного направления. В эти годы 

запрещалось появляться вне храма в одежде священника, но, по 

воспоминаниям местных жителей, высокую фигуру батюшки Алексия в 

подряснике и с большим крестом можно было встретить в самых отдаленных 
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деревнях. Лошади и повозки у него уже не было, и батюшка везде ходил 

пешком.  

    Верующие не раз обращались к властям с просьбой разрешить священнику 

ходить по домам с молебнами и иконами, по этому поводу батюшку вызывали 

в сельсовет. Были и жалобы, что отец Алексий нарушает Декрет об отделении 

Церкви от государства, потому что молится за «стахановскую весну».  

В районном управлении НКВД батюшке приходилось объяснять, что он 

молился по служебнику «о изобилии плодов земных». 

    29 августа 1937 года, в праздник Спаса Нерукотворного, во время 

богослужения в храм ворвались представители НКВД и арестовали 

священника.  

   По воспоминаниям старожилов, это было так. Солдаты стали разгонять 

народ, срывать со стен иконы и бросать их под копыта лошадей. Люди 

старались спасти иконы от поругания. Отца Алексия схватили и под конвоем 

повели на станцию Спирово для дальнейшего отправления в Тверь. Путь его 

проходил через деревню Большое Плоское, где находилась часовня Георгия 

Победоносца. Он остановился, чтобы сделать поклон, но конвоиры ударили 

его в спину прикладами. Люди выбегали из своих домов, чтобы попрощаться 

с батюшкой. 

   В августе-сентябре было арестовано духовенство трех районов Карельского 

национального округа: Козловского, Новокарельского и Максатихинского. 

Священников обвиняли в принадлежности к антигосударственной 

организации, в создании повстанческих групп против советской власти. Среди 

арестованных были и миряне, очевидно, прихожане храмов. Впоследствии 

стало известно, что во время допросов отец Алексий не дал никаких ложных 

показаний, но сам был оклеветан и приговорен к расстрелу.  

Священномученик Алексий Сибирский был расстрелян 13 ноября 1937 года. 

В какой именно общей могиле похоронен отец Алексий, неизвестно.  

   З1 декабря 1937 года был расстрелян архиепископ Тверской Фаддей, 

которого обвинили в организации и насаждении контрреволюционных 
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церковно-монархических групп и повстанческих ячеек в Карельском 

национальном округе. 

   В 1937 году Русская Православная Церковь была определена как 

антисоветская, антигосударственная организация. Власти опасались, что в 

случае большой европейской войны миллионы людей могут перейти на 

сторону внешних врагов и начать борьбу против своих внутренних мучителей. 

В стране начались массовые репрессии, стали закрываться оставшиеся храмы, 

были арестованы почти все священники, множество верующих мирян.  

Многие из них были убиты гонителями. Позже гонения советского 

государства на Церковь не прекратились, но таких массовых кровавых расправ 

с православными уже не было. 

      4 апреля 1989 года прокуратура Калининской области посмертно 

реабилитировала архиепископа Фаддея, священника Алексия и всех 

репрессированных по «карельскому делу». 

   Для жителей села Козлово и окрестных деревень жизнь и мученическая 

кончина отца Алексия действительно стали семенем веры. Люди сохранили в 

своих домах иконы, богослужебные книги и колокол из храма, а при 

возобновлении церковной жизни в конце ХХ века все это вернули приходу. 

В селе построен деревянный храм памяти священномученика Алексия. Сруб 

этого храма выполнен студентами-волонтерами из разных городов. На 

средства прихожан в Ватопедском монастыре на Святой Горе Афон написана 

икона священномученика Алексия Сибирского. 

      В доме, где прошли последние два года жизни батюшки, устроен музей. В 

музее можно почувствовать, как скромно и просто жил здесь 

священномученик: небольшая комната, в ней диван и узкая кровать за 

ширмой, стол, сундук. На стене висит его облачение: по нему видно, какого 

высокого роста был батюшка.  

      В соседней комнате представлены сохранившиеся личные вещи батюшки 

и копии его фотографий. Глядя на них, можно представить себе этого 

человека, который в своей жизни соединил священническое служение, труд 
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учителя и крестьянина. Привлекает внимание последняя фотография 

батюшки. На ней мы видим немолодого, но сильного человека, который сидит 

на траве в простой крестьянской одежде. У него спокойный твердый взгляд. 

Кажется, что он предвидит свою мученическую кончину. 

     Под покровительством отца Алексия Козлово оживает. По воскресеньям и 

праздничным дням его храм наполняется людьми. Летом в Козлово приезжают 

волонтеры из Москвы, чтобы потрудиться над восстановлением Введенского 

собора и часовен в окрестных деревнях. Каждый год 13 ноября, в день памяти 

священномученика Алексия, бывает торжественное богослужение и затем 

проводятся Алексеевские чтения, которые собирают студентов, педагогов и 

всех желающих для обсуждения различных вопросов в области веры, 

образования, истории.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Итак, мы рассказали о подвиге новомучеников Спировской земли Петра 

Жукова, Прохора Михайлова и священника Алексия Сибирского. Мы 

увидели, как три основные волны гонений советской власти на Церковь 

прошли по нашей Спировской земле. Петр и Прохор пострадали в дни 

гражданской войны, стали первыми новомучениками Тверской земли. 

Священник Алексий был сослан в связи с ужесточением отношения власти к 

крестьянству и Церкви и расстрелян в самый пик сталинских репрессий в 1937 

году. 

    Петр и Прохор были карельскими крестьянами, Алексий Сибирский – 

русским священником и учителем. Но они были одинаково тверды в своей 

вере и даже под страхом мучительной смерти остались христианами. 

     Мы рассказали о почитании спировских новомучеников в Введенском 

приходе села Козлово Спировского района. В приходе есть иконы 

новомучеников, в память их совершаются торжественные богослужения, 

проходят крестные ходы и чтения. 

    Когда мы читаем жизнеописание спировских новомучеников, нас 

охватывают противоречивые чувства. С одной стороны, трудно поверить, что 
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в ХХ веке в нашем крае представители власти могли так несправедливо и 

жестоко обходиться с хорошими людьми, заслуживающими только уважения. 

Тяжело осознавать, что нельзя было избежать такого трагического хода 

событий. С другой стороны, мы радуемся, что эти люди не были сломлены и с 

достоинством прошли свой крестный путь. Мы понимаем, что сам Христос 

укреплял их во время их страданий. 

    Обращаясь к святым с молитвой, мы общаемся, объединяемся с ними. Когда 

святые близки к нам по времени и месту своей жизни, они становятся нам 

ближе и по духу. Они укрепляют нас в вере, помогают не сдаваться в трудных 

обстоятельствах, помогают справиться с сомнениями и унынием. 

    Для нашего Введенского прихода новомученики Петр Жуков и Прохор 

Михайлов и священномученик Алексий Сибирский – это не просто связь с 

историей, с прошлым нашего края. Это постоянные участники нашей 

духовной жизни.  
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