
ПЕТРОВЫХ И. С. — в МПКК 

 
ПЕТРОВЫХ Иван (Иосиф) Семенович, родился 15 декабря 1872 в 

Устюжне Новгородской губ. В 1895 — окончил Новгородскую духовную 
семинарию и в 1899 — Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия, с сентября 1900 — исполняющий обязанности 
доцента по кафедре Библейской истории в академии. 26 августа 1901 — 
пострижен в мантию с именем Иосиф, 30 сентября рукоположен во 
иеродиакона, 14 октября рукоположен во иеромонаха. С 6 июня 1903 — 
магистр богословия, с 19 июля доцент, с 9 декабря — 
экстраординарный профессор и инспектор Московской духовной 
академии. 18 января 1904 — посвящен в сан архимандрита, исполнял 
обязанности профессора Библейской истории. С 30 июня 1906 — 
настоятель Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря в 
Холмской епархии, с ноября 1907 — настоятель Юрьевского монастыря 
в Новгороде. 15 марта 1909 — хиротонисан во епископа Угличского, 
второго викария Ярославской епархии. С 27 февраля — настоятель 
Ростовского Спасо-Иаковлевского монастыря, с 18 марта 1910 — 
первый викарий Ярославской епархии. Написал и опубликова около 80 
трудов, в том числе 11 томов своего дневника. С декабря 1917 по 
январь 1918 — временно управлял Рижской епархией. 7 июля 1919 — 
арестован в Ростове Великом «за попытку срыва вскрытия мощей в 
Ростовском уезде». 18 июля отправлен в Москву и заключен во 
внутреннюю тюрьму ВЧК. В июле 1919 — по просьбе юридической 
комиссии МПКК заполнил "Опросный лист". 

 

     <28 июля 1919> 
 

1. Фамилия, имя, отчество  Петровых Иван Семенович           
     (Епископ Иосиф)                   
2. Где содержится (тюрьма, кор.   Лубянка, № 11 ВЧК            
кам; лагерь; Ч.К. и т.д.)  
3. Возраст, национальность,   47 лет. Русский  <…>                 
подданство  
7. Грамотен или нет, где учился   Окончил Магистрат Моск<овской>  
и кончил курс     дух<овной>  Академии  
8. Профессия     Епископ (Бывший профессор)        
9. Место постоянного жительства      г<ород> Ростов Ярославской губ<ернии> 
перед арестом и адрес   Яковлевский монастырь.            
12. Чем занимался перед   В течение 11 лет состоял настоятелем   
арестом     Яковлевского мон<астыря>   
     в г. Ростове и первым викарием    
     Яросл<авской> губ.                       
16. Привлекался ли когда-нибудь Никогда раньше ни в чем не  
раньше по политическим делам обвинялся                            
17. Когда арестован по  7-го июля                         
настоящему делу  
18. Где арестован   в г<ороде> Ростове Ярослав<ской>  
     губ<ернии>        
19. Когда доставлен в Москву  18-го июля                        
22. Кто еще арестован по этому  ЧУФАРОВСКИЙ, ИВАНОВ,  
делу      СМИРНОВ1.   
 
      На опросном листе — помета секретаря ПКК: «Освобожден». 
Даты освобождения нет2. 

                         
1
 ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. Д. 234. Л. 153. Рукописный вариант ответов. 

2
 Подробная справка о последующей судьбе епископа приведена в разделе Письма. 



 

В августе 1919 — дело прекращено за недостаточностью улик. 22 
января 1920 — посвящен в сан архиепископа Ростовского, викария 
Ярославской епархии. 8 июля 1920 — арестован «за антисоветскую 
агитацию», 26 июля приговорен к 1 году концлагеря условно с 
предупреждением о неведении агитации. В 1920 — в. у. Новгородской 
епархией. В мае 1922 — арестован в Ростове по обвинению в 
«противодействии изъятию церковных ценностей», 19 июля приговорен к 
4 годам лишения свободы, вынужден был дать подписку «не управлять 
епархией и не принимать никакого участия в церковных дела». 5 января 
1923 — освобожден досрочно, находился в Угличском Алексеевском 
монастыря, негласно управлял епархией, возглавив борьбу с 
обновленчеством. С 21 мая 1924 — член Св. Синода при патриархе 
Тихоне, с осени — управляющий Новгородской епархией. С 6 декабря 
1925 — третий кандидат на должность Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя. 26 августа 1926 — назначен митрополитом 
Ленинградским (сам предпочитал называться митрополитом 
Петроградским). 11 сентября прибыл в Ленинград, отслужил литургию 
с проповедью и выехал в Ростов. Властями вызван в Москву и 
отправлен в Ростов без права выезда. 25 ноября 1926 — вступил в 
должность Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и 
обратился с завещательным посланием — «К архипастырям, пастырям 
и пасомым Русской Православной Церкви». 9 декабря арестован и 29 
декабря отправлен в Николо-Моденский монастырь Устюженского 
района с запрещением выезда. Ленинградской епархией управлял через 
своих викариев. 17 сентября 1927 — переведен на Одесскую кафедру, 
назначения не принял и продолжал руководить епархией через своих 
викариев. 7 января 1928 — одобрил действия викариев об их отделении 
от митрополита Сергия, 6 февраля официально подписал акт отхода 
лении от Сергия. 29 февраля 1928 — выслан в Николо-Моденский 
монастырь. 27 марта волен на покой с запрещением священнослужения. 
9 сентября 1930 — арестован и заключен в ДПЗ в Ленинграде, в конце 
декабря отправлен в Москву и заключен во внутреннюю тюрьму ОГПЦ 
как «руководитель Всесоюзного Центра церковно-монархической 
организации "Истинное Православие"». 3 сентября 1931 — приговорен к 
5 годам концлагеря с заменой на высылку в Казахстан на тот же срок. 
Отправлен в Мирзоян, где совершал тайные богослужения. В декабре 
1933 — обратился за срочной помощью к Е. П. Пешковой. 

 

<19 декабря 1933> 
 

«Екатерине Павловне Пешковой 
   

  адм<инистративно> ссыльного 
  Иосифа Семеновича Петровых 

 

     Прошение 
 

В начале Октября сего года мною из г<орода> Чимкента, где я жил на 
вольной ссылке, было послано на Ваше имя ходатайство о досрочном 
освобождении по престарелости и болезни, причем, мною получено было 
извещение, что моему ходатайству дано движение, и ответ обещано 
послать месяца через 2. Пока я ожидал этого второго ответа, меня 
постигло новое тяжкое  испытание. Неожиданно я и еще два старика были 
конвоированы в гор<од> Аулиэ-Ата, где нас сразу заключили почему-то 
под стражу <неразб.> милиции и держали 17 дней среди бандитов и воров, 
давая только 100 грамм хлеба и сырую воду в сутки. На вопрос — "для 
чего это делается? и за какое преступление?" — нам было объяснено, что 



мы направляемся за 125 верст от Аулиэ-Ата в Нижний Талас — местность 
в высшей степени пагубную для нас — глухая безлюдная голодная степь, 
где жители лишь казаки, не говорящие по-русски и настроенные 
чрезвычайно враждебно по отношению к русским (что мы достаточно 
испытали и за время Аулиэ-Атинского заключения). Но так как дорога 
сейчас осенняя, и грузовик туда ходит очень неисправно, то в ожидании 
этого грузовика нас и держат. Через 17 дней кошмарной жизни, когда мы 
совершенно изнемогли от голода и заболели, нас выпустили на вольную 
квартиру, предлагая при первой возможности выехать в назначенное 
место. 

В виду всего вышеизложенного я вынуждаюсь, глубокоуважаемая 
Екатерина Павловна, вновь обратиться к Вашему доброму 
посредничеству: не будет ли Вашей милости: 

1) Походатайствовать пред самим ВЦИКом о немедленном 
досрочном моем освобождении (на правах частной амнистии), так как 
силы и здоровье мое окончательно подорваны пережитыми ужасами  
голодовки и кошмарного заключения, и я сейчас еле держусь на ногах.  

2) Если это ходатайство почему-либо не может быть удовлетворено, 
то нельзя ли разрешить оставшийся срок отбывать в одном из русских 
городов или селений где-либо около Вологды, Рыбинска или Костромы, 
как ближайших к месту моей родины (гор<од> Устюжна, в 200 верстах от 
Вологды), где вблизи родных я мог бы получать некоторую помощь, в 
которой чрезвычайно нуждаюсь. 

 

Справка: После 4-летней высылки в Череповецкой губернии, вновь 
отбываю 5-летнюю высылку с 12 сентября 1930 г<ода>, след<овательно>, 
уже 7 слишком лет (остается 1 год и 8 месяцев). Жительство сейчас имею 
г<ород> Аулиэ-Ата, Парковая ул<ица>, д<ом> № 9, причем, весьма 
вероятно скорое удаление в Нижний Талас, где не имеется правильного 
почтового сообщения. В виду этого, если возможно, просил бы скорейшего 
извещения меня о результатах телеграфно, расходы на что мною будут 
оплачены. Лет от роду 62. Врачебные справки о болезни и 
нетрудоспособности представлены  при первом ходатайстве. 

 

19 декабря 1933 года.  
Вольно-ссыльный Иосиф Семенович Петровых. 

 

г<ород> Аулиэ-Ата, Парковая ул<ица>, д<ом> № 9. 
Состою в ведении Аулиэ-Атинской Милиции»3. 
 
Очевидно, ходатайство Е. П. Пешковой помогло, митрополит 

Иосиф (Петровых) был оставлен в Аулиэ-Ате. В марте 1934 — он 
обратился с благодарственным письмом к Е. П. Пешковой. 

 

<2 марта 1934> 
 

Помощь Политзаключенным 
Екатерине  Павловне  

Пешковой. 
 

Посылка за № 11067 от 13/II 1934 года мною получена 2 марта 
с<его> г<ода>, о чем с глубочайшею благодарностию имею удовольствие 
известить Вас, глубокоуважаемая Екатерина Павловна! 

 

С совершенным почтением и глубокою признательностию 
Иосиф Семенович Петровых 

 

                         
3
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1118. С. 62-62 об. Автограф. 



2 марта 1934 года. 
г<ород> Аулиэ-Ата, Рувимовская ул<ица>, д<ом> 24»4.  
 
9 апреля 1935 — митрополит Иосиф (Петровых) был освобожден, 

но оставлен на проживание в Казахстане без права выезда. Поселился в 
Мирзояне, проводил тайные богослужения, тайно рукополагал во иерея 
или иеромонаха, а также посвящал в архимандрита приезжавших к нему 
верующих. 23 сентября 1937 — арестован в Мирзояне по обвинению «в 
контрреволюционной деятельности», 19 ноября приговорен к ВМН и 20 
ноября расстрелян в Чимкентской тюрьме. В ноябре 1981 — Русской 
Православной Церковью за границей причислен к лику святых как 
возглавитель Церкви Тайной. 

                         
4
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1118. С. 65. Автограф. 


