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1. Назовите трех святых периода второй половины XV в — конца XVII вв., сыгравших наибольшую роль в
духовном просвещении. Ответ обоснуйте.

Иов (в миру – Иоанн)
Родился около 1525 года в Старице в семье посадских людей.
Иов был человеком выдающихся способностей. Он был начитан, прекрасно читал и пел, имел
феноменальную память и приятную наружность – был высок, отличался правильными чертами лица. Его
память изумляла современников. Он знал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол, помнил множество
молитв, в том числе – все тексты литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого, которые он совершал без
Служебника, наизусть. Даже длинные молитвы на вечерне Пятидесятницы он тоже читал по памяти. Кроме
того, Иов был очень благочестив. Никогда не бранился и не повышал голоса, отличался кротостью и
смирением, которые не покинули его даже после того, как он стал Предстоятелем Русской Церкви. Иов
никогда не пил вина, что особенно изумляло его современников. Каждый день, если только он не был
болен, Иов совершал литургию. Все это характеризует Иова как подвижника и аскета, человека святой
жизни. Поэтому неудивительно, что Иов весьма быстро обратил на себя внимание Иоанна Грозного,
который поставил его настоятелем Старицкого монастыря вместо умершего Германа.
Принял монашеский постриг в Старицком Успенском монастыре с имением Иов в честь Иова
Многострадального. В обители Иов был духовно «воспитан и грамоте, всему благочинию и страху Божию
добре обучен».
Впоследствии стал игуменом (с 1566 по 1571 год) Старицкого Успенского монастыря. Так как Старица была
одним из центров опричнины, привлёк внимание Ивана Грозного и в 1571 году его перевели в Москву в
Симонов монастырь. В 1575 году стал архимандритом царского Новоспасского монастыря в Москве. С 1581
года епископ Коломенский. В Коломне был до 1586 года, когда был назначен архиепископом Ростовским.
С середины 1580-х годов близкий сподвижник Бориса Годунова; при его содействии возведён в
митрополиты Московские (1586 год) и 26 января (по старому стилю; 5 февраля по новому стилю) 1589 года
поставлен находившимся в Москве константинопольским патриархом Иеремией II в первые Патриархи
Московские. В дальнейшем поддерживал политику Бориса. Из важных церковных событий его
патриаршества — канонизация Василия Блаженного и Иосифа Волоцкого, распространение христианства в
Поволжье, покорённом при Иване Грозном, и в Сибири, присоединённой как раз в годы правления Бориса
Годунова.
Смерть Годунова в 1605 году и победа Лжедмитрия I означала и падение Иова. Иов отказался признать
самозванца сыном Ивана Грозного и требовал от москвичей верности Фёдору Борисовичу, Лжедмитрий и
его сторонники, «которые государю изменили, а тому вору и богоотступнику последуют и именуют его
князем Дмитрием» были преданы патриархом анафеме. Иов был смещён с кафедры и заточён в монастырь в
родной Старице ещё до прибытия самозванца в столицу, который направил указание «взять его там в
приставы» и содержать «во озлоблении скорбнем». После убийства Фёдора Годунова Иова арестовали за
богослужением в Успенском соборе Кремля, сорвали с него патриаршье облачение и как простого монаха
отправили в изгнание. После изгнания Иова церковный собор избрал новым московским патриархом грека
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Игнатия, примкнувшего к сторонникам Лжедмитрия. Однако смена Патриархов не была законной:
святитель Иов не был ни низложен, ни тем более лишен сана.
Русская Церковь в Патриаршество св. Иова заметно укрепляется, что отражается и в ее епархиальном
устроении. Помимо уже упомянутых четырех митрополий, 5 архиепископий и 2 епископий, существовавших
в Русской Церкви до учреждения Патриаршества, при Иове появляются три новые кафедры, что было для
Руси явлением весьма редким (иногда в продолжение нескольких столетий в Русской Церкви не
учреждалось ни одной новой епархии). В 1589 г. была образована Псковская епископия, в 1591 г. –
епископия Корельская и Орешская (она просуществовала лишь до 1611 г., когда Ижорская и Карельская
земля были оккупированы шведами, и кафедра прекратила свое существование), в 1602 г. была создана
Астраханская архиепископия.
Никон (Минич или Минов) (1646—1649)
Патриа́рх Никон (мирское имя Никита Минин (Минов); 7 мая 1605 — 17 (27) августа 1681 — шестой
московский патриарх, имевший официальный титул Божиею милостию великий господин и государь,
архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия и малыя и белыя Росии и всеа северныя страны и
помориа и многих государств Патриарх (с 25 июля 1652 года по 12 декабря 1666 года), также и титул
Великого Государя.
Родился в мордовской крестьянской семье в селе Вельдеманово близ Нижнего Новгорода (в настоящее
время — Перевозский район Нижегородской области). Обучался грамоте у приходского священника. В 12
лет ушёл в Макарьев Желтоводский монастырь, был в нём послушником до 1624 года. По настоянию
родителей вернулся домой, женился и принял сан священника. Служил сначала в соседнем селе Лыскове, а
около 1626 года был назначен священником одной из московских церквей, по просьбе московских купцов,
узнавших о его начитанностиСмерть детей в 1635 году привела Никиту к окончательному решению
оставить мир. Он убедил жену принять монашеский постриг в московском Алексеевском монастыре, дав за
неё вклад и оставив денег на содержание, а сам в возрасте 30 лет тоже принял постриг с именем Никон в
Свято-Троицком Анзерском скиту Соловецкого монастыря. Через какое-то время преподобный Елеазар
Анзерский, начальный старец скита, вменил в обязанность Никону совершение литургий и заведование
хозяйственной частью скита. В 1639 году, вступив в конфликт с Елеазаром, Никон бежал из скита и был
принят в Кожеозерский монастырь. В 1643 году был избран игуменом монастыря.
Став во главе братии Новоспасской обители, Никон вошёл в состав неформального кружка духовных и
светских лиц, который профессор Н. Ф. Каптерев называет кружком «ревнителей благочестия». Главные
идеологи этой группы — духовник Алексея Михайловича протопоп Благовещенского собора Стефан
Вонифатьевич, боярин Ф. М. Ртищев и протопоп Казанского собора Иоанн Неронов — ставили перед собою и
своими сподвижниками задачу оживления религиозно-церковной жизни в Московском государстве,
улучшения нравственности как населения, так и духовенства, насаждения просвещения. Вводилась
забытая в Москве практика церковной проповеди с амвона, «единогласие» в богослужении, большое
внимание уделялось исправлению переводов богослужебных книг.
11 марта 1649 был возведён в сан митрополита Новгородского и Великолуцкого Патриархом
Иерусалимским Паисием, бывшим тогда в Москве.
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