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Это ничто иное, как проявление христианского сострадания                   

и проявление милосердия к обездоленным голодным годом                  

людям. 

И Родину, и ценности мы получаем в дар от предшествующих 

поколений. Ценности живут в духовных традициях. Вне                      

традиций они погибают, словно растение, которое выдернули                      

из почвы. Источник ценностей понимается по-разному.                

Верующие убеждены, что ценности люди получают от Бога.                   

Бог дает людям нравственный закон – знание о правильной                 

жизни, о том, как избежать зла, не причинять вред другим,                    

жить в любви, гармонии и согласии с людьми и окружающим                            

миром.  

Таким образом, воспитание молодого поколения в духе высо-

кой нравственности возможно только на основе христианских 

ценностей, которые ориентированы на признание значимости лич-

ности, ее неповторимости и уникальности. Духовные ценности 

сближают нации и народы.  
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В статье на основе опубликованных источников раскрывается 

история православия на территории Калининградской области. 

Упоминаются сведения о культовых объектах, а также священниках и 

культурных деятелей, сыгравших важную роль в становлении 

православия на территории области. 

 

Вопрос об истоках православия на территории Восточной 

Пруссии в историографии изучен недостаточно. В начале ХI века 

уже предпринимались попытки христианизации прусских племен 

Русью, о чем свидетельствуют археологические находки. Но этот 

процесс был приостановлен вследствие завоевания земель Тевтон-

ским орденом. В XV в. на месте Ордена появилось Прусское 

герцогство. По данным исследований кандидата исторических наук 

Евгения Маслова Прусское герцогство посещали православные 

люди. Исследователь отмечает прибытие Франциска Скорины, 

который находился непродолжительный период на службе у гер-

цога Альбрехта. В исследованиях Бирюкова утверждается, что он 

был православным, хотя точно доказать это невозможно [1]. 

Дипломатические отношения между Москвой и Кѐнигсбергом 

начали устанавливаться в середине XVI века, однако в результате 

поражения Пруссии в войне с Польшей они вскоре прервутся.  

Важным периодом в становлении православия на территории Ка-

лининградской области считается XVII век. На территории Кѐнигс-

берга начали появляться православные беженцы с земель Речи Поспо-

литой, которые получили право совершения богослужений. И на тер-

ритории области появилась православная община, а в 1680-х годах 

строится православный храм, к сожалению, сведений о нем не сохра-

нилось, а лишь в письменных источниках упоминается сам факт строи-

тельства. И данное столетие ознаменовано именами подвижников пра-

вославия в Восточной Пруссии: Адам Зерникав и Иннокентий Гизель. 

В начале XVIII века появляется православная община и еѐ создание 

связано с деятельностью Василия Квасовского, который проживал                 

в Кѐнигсберге, был владельцем типографии и издавал книги на 

церковнославянском, польском и русском языках [2, с. 75]. В период 

Семилетней войны территория Восточной Пруссии находилась под 

оккупацией русских войск, до 1762 года входила в состав Российской 

империи и являлась российским генерал-губернаторством. На терри-

тории области действовало несколько православных храмов, которые 

предназначались не только для солдат и офицеров русской армии, но и 

для местных жителей. В 1760 году здание Штайндаммской кирхи в 
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Кѐнигсберге было перепрофилирована под православную церковь, где 

проводились богослужения. После Кѐнигсберг был оставлен русскими 

войсками, деятельность храмов прекратилась и во второй половине 

XVIII века православие не приобрело массовый характер среди мест-

ного населения. 

Уже в начале XIX века на территорию нынешней Ка-

лининградской области стали переселяться старообрядцы, которые 

организовали здесь свои общины и монастыри. Таким образом, 

была образована православная община в Восточной Пруссии.                

До середины 1880-х гг. здесь действовал старообрядческий 

мужской монастырь, настоятелем которого был Пѐтр Леднѐв. 

Вскоре он перешѐл в единоверие, однако насельники монастыря не 

поддержали его инициативу. В результате он покинул Кѐнигсберг,                    

а начиная с 1880-х годов на территории бывшего мужского монас-

тыря начал действовать женский монастырь. В межвоенный период 

на территории области образовалась православная община, состояв-

шая из русских эмигрантов. Из-за отсутствия священника еѐ воз-

главлял русский эмигрант Николай Сергеевич Арсеньев. Данная 

община находилась в юрисдикции архиерея в эмиграции Ми-

трополита Евлогия. Уже в период Второй мировой войны числен-

ность православных на территории современной Калининградской 

области увеличилось за счѐт военнопленных и остарбайтеров. 

После Второй мировой войны Восточная Пруссия входит в 

состав Советского Союза, создаѐтся Кѐнигсбергская область, которая 

затем переименуется в Калининградскую, и ее территория начала 

заселяться переселенцами из советских республик, многие из которых 

являлись православными. Верующие начали бороться за легализацию 

своих прав и создавались инициативные группы, которые обращались 

к властям с просьбой о регистрации общин, предоставлении культовых 

сооружений [3, с. 32]. Однако до 1967 года область оставалась 

атеистической, а в этом году была зарегистрирована община, но не 

православная, а евангельских христиан баптистов. И лишь в феврале 

1985 года было принято решение о регистрации православного 

общества в Калининграде, которому передавались развалины бывшей 

кирхи Юдиттен. За полгода на данном месте была воздвигнута церковь 

во имя Николая Чудотворца, которая стала первым православным 

храмом на территории Калининградской области. Число православных 

общин росло, им передавали кирхи во владения, а уже на их месте 

создавались православные церкви. На 2002 год на территории 

Калининградской области насчитывалось 42  прихода, 1 монастырь                
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и  51 храм [1]. В 2009 году Священный Синод принял постановление                     

о создании епархии Руской Православной Церкви на территории 

области. В настоящее время на территории Калининградской области 

насчитывается 50 православных храмов и 20 часовен, а также                               

1 монастырь. 
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Статья посвящена секуляризации духовной жизни Франции в XIX – 

начале XX века. Французский секуляризм имеет долгую историю.                      

В течение последнего столетия политика французского правительства 

в этом вопросе основывалась на французском законе от 9 декабря                

1905 года о разделении церквей и государства.  

Первое разделение церкви и государства во Франции произошло 

21 февраля 1795 года. После этого процесс секуляризации во фран-

цузском обществе значительно активизировался. Секуляризация – про-

цесс снижения роли религии в жизни общества и переход от регу-

лируемой преимущественно религиозной традицией к светской 

модели общественного устройства на основе рациональных (вне рели-

гиозных) норм [1]. С началом революции Учредительное собрание 

объявило о национализации имущества духовенства и приняло «Граж-
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