
ISSN 2687-072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (31), 2025.  
Церковно-практические науки

134

УДК 269.6, 348.819

МИССИОНЕРСТВО И КАТЕХИЗАЦИЯ
В КИТАЕ: ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИФИКИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩИН

Горстка Дмитрий Николаевич 
магистр теологии, аспирант Московской 
духовной академии, преподаватель 
китайского языка Московского 
государственного института 
международных отношений (университета) 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации
141300, Московская область, г. Сергиев 
Посад, Троице‑ Сергиева Лавра, Московская 
духовная академия
E‑mail: dimaheppy@yandex.ru 
https://orcid.org/0000‑0001‑8317‑7618

Для цитирования: Горстка Д. Н. Миссионерство и катехизация в 
Китае: теологическое образование и просвещение в условиях специфи‑
ки юридического статуса православных общин. DOI: 10.51216/2687‑
072Х_2025_2_134–150. EDN: FPCHEE // Богословский сборник Тамбов‑
ской духовной семинарии. 2025. № 2 (31). С. 134–150.

Аннотация
Православие в Китае имеет давнюю историю, связанную с деятельно‑

стью Русской духовной миссии. После её закрытия и образования Китай‑
ской Автономной Православной Церкви (КАПЦ) вопросы о возрождении 
и развитии полноценных духовных школ до настоящего времени остаются 
открытыми. 

В статье изучены проблемы и перспективы развития духовного об‑
разования в православных общинах Китая с учетом исторического на‑
следия и современной социокультурной специфики. В условиях, когда 
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государство придерживается атеистических взглядов и контролирует 
религиозную сферу, православные общины сталкиваются с проблема‑
ми: государство не признаёт Церковь, что приводит к ограничениям в 
религиозной деятельности, в том числе в просветительской и духовно‑ 
образовательной.

В работе использованы исторический и аналитический методы, вклю‑
чающие изучение архивных материалов, анализ современной религиозной 
политики КНР, а также обзор опыта православных общин в адаптации к 
местным условиям.

В ходе исследования были определены основные проблемы, препятству‑
ющие развитию духовного образования в православных общинах Китая: 
1) ограниченные возможности для проведения богослужений и обрядов; 
2) недостаточное количество квалифицированных духовных наставников; 
3) отсутствие официального признания духовных учебных заведений. Ав‑
тор предлагает возможные пути преодоления обозначенных трудностей, 
что будет способствовать сохранению и распространению православной 
веры в китайском обществе.

Материалы данного исследования могут быть использованы православ‑
ными организациями и отдельными лицами, заинтересованными в изуче‑
нии вопросов катехизации, духовного просвещения и образования в Китае. 

Ключевые слова: православные общины Китая; Китайская Автономная 
Православная Церковь; духовное образование в Китае; развитие духовных 
школ; современная религиозная политика КНР. 

Введение

Обоснование актуальности. Сегодня среди наиболее острых 
проблем, стоящих перед православными общинами Китая, явля‑
ются следующие: ограничения в распространении вероучительных 
истин; нехватка квалифицированных наставников; дефицит ресур‑
сов для развития духовного образования. Эти трудности требуют 
поиска эффективных способов их преодоления. 

В данном контексте обратимся к словам из Евангелия: «…вся‑
кое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделив‑
шийся сам в себе, падет» (Лк. 11, 17), – подчеркивающим важность 
единства и сотрудничества между общинами для преодоления вну‑
тренних и внешних трудностей, выражающихся в ограничениях 
и гонениях со стороны властей.
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В настоящее время, чтобы укрепить позиции Православия в Китае 
и справиться с существующими проблемами, православным общинам 
стоит использовать методы адаптации, которые учитывают местные 
культурные традиции и не противоречат христианскому учению. На‑
пример, адаптировать формы социального служения к потребностям 
местного населения, как это делала Русская духовная миссия под ру‑
ководством архиепископа Гурия (Карпова), оказывая медицинскую 
помощь и занимаясь образовательной деятельностью. 

Для того чтобы способствовать развитию духовно‑образователь‑
ного процесса, использование традиционных методов, таких как 
катехизаторские курсы, может оказаться неэффективным из‑за 
юридических ограничений. В то же время современные техноло‑
гии, такие как онлайн‑ платформы для дистанционного обучения, 
могут стать наилучшим выходом, особенно в условиях ограничен‑
ного доступа к образованию. 

Цель статьи – охарактеризовать духовное образование в Китае 
как фактор развития Православия в стране.

Главным методом работы стал анализ научно‑ исторической ли‑
тературы, посвященной теме становления Православия в Китае. 
Ценным источником в данном смысле являются работы священ‑
ника Дионисия Поздняева [1998, с. 123–134], трудящегося на ки‑
тайской земле во благо православной веры, и Дмитрия Ивановича 
Петровского [2022, с. 84–104]. В трудах названных исследователей 
отражены главные особенности религиозной деятельности право‑
славных общин в Китае в разные периоды истории. Кроме того, 
важно отметить исследование Александра Владимировича Лукина 
[2013], посвященное определению статуса Китайской Автономной 
Православной Церкви.

Анализ законодательных актов Китая в области религии пока‑
зал, что именно образование является важным фактором развития 
Православия в регионе. Обзор исторических фактов позволил уста‑
новить корреляцию между подъемом Православия в Китае и функ‑
ционированием образовательных организаций (что далее показано 
на примере Харбинской семинарии). Воздействие исторических 
и политических событий на китайские православные общины вы‑
ражалось в закрытии не только приходов, но и существующих при 
них просветительских курсов, а также прекращении деятельности 
Харбинской семинарии. Следствием этого стало угасание деятель‑
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ности православных общин и уменьшение численности православ‑
ных христиан.

Автор статьи считает, что для успешного развития Православия 
в Китае необходимо сосредоточиться на юридических аспектах. 
Статус Православной Церкви в Китае сегодня не определен, что за‑
трудняет православным гражданам Поднебесной совершать бого‑
служения, обряды и таинства 1, осуществлять процесс воспитания 
в соответствии с православными традициями.

Практическая и теоретическая значимость исследования за‑
ключается в том, что материал данной статьи представляет интерес 
не только для православных священнослужителей, миссионеров, 
преподавателей духовных образовательных организаций, но и для 
учёных, работающих в области теологии, филологии, философии, 
христианской педагогики, истории, социологии, а также для ки‑
таистов, религиоведов и культурологов. Представленная информа‑
ция и проанализированные в ходе исследования источники станут 
важным дополнением в рамках изучения миссиологии, истории 
Церкви и других дисциплин.

История вопроса

Возникновение Православия в Китае во многом обусловлено 
эмиграцией россиян в разные периоды истории. Расцвет Правосла‑
вия на территории Китая пришелся на период деятельности Рус‑
ской духовной миссии на рубеже XIX–XX веков. В частности, со‑
здание семинарии в Харбине в конце 1930‑х годов свидетельствует 
о развитии православной проповеди в Поднебесной. Город Харбин, 
принявший множество русских эмигрантов после революцион‑
ных потрясений 1917 года, вскоре стал ведущим центром русской 
культуры и Православия за пределами России. «Ибо где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я среди них» (Мф. 18, 20) – эти слова 
из Священного Писания особенно актуальны, когда речь заходит 
о формировании духовных общин вдали от Родины. 

В 1934 году в Харбине 2 был основан Богословский институт 

1  Как правило, крещение детей китайцы осуществляют в России или при содействии 
старших членов общины, в лучшем случае священнослужителем, живущим в Китае, а 
отпевание усопших вовсе не совершается. – прим. авт.

2  Находился в подчинении Архиерейского Синода РПЦЗ и под попечительством ми‑
трополита Антония (Храповицкого). – прим. авт.
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святого равноапостольного князя Владимира, готовивший церков‑
но‑ и священнослужителей для китайской паствы. Первоначально 
институт включал три факультета, в том числе богословский, где 
обучение велось по образцу русских духовных академий с добав‑
лением востоковедения и китайского языка. Свою деятельность 
он прекратил в 1945 году, после того как советские вой ска заняли 
Харбин. 

До открытия духовных школ большинство священнослужите‑
лей приезжало в Китай из России. Основание Православной духов‑
ной семинарии в Харбине в 1938 году стало ответом на острую необ‑
ходимость в подготовке священнослужителей, которые были бы 
знакомы с культурой и обычаями Китая. Значение этого учебно‑
го заведения и его роль в распространении Православия в Китае 
невозможно переоценить, поскольку оно стало надежной опорой 
для будущих поколений, стремящихся сохранить православную 
веру [Караулов, Коростелев, 2003, c. 22]. В духовной школе студен‑
тов готовили к ответственному и осознанному служению. Процесс 
обучения включал в себя не только глубокое погружение в основы 
богословия и историю Церкви, но и освоение литургической прак‑
тики, а также изучение древнегреческого, китайского и церковно‑
славянского языков. Это место стало одним из немногих учебных 
заведений в Китае, где будущие пастыри могли обогатиться знани‑
ями и умениями, необходимыми в их дальнейшем служении [Лу‑
кин, 2013, c. 15–17].

В 1945 году работа семинарии была остановлена в результате по‑
литических перемен, включая революцию и начало коммунистиче‑
ского периода истории Китая [Ли Чжэнцзюнь, 2012, с. 154–158]. 
В таких непростых условиях в середине прошлого века в Китае 
была основана Автономная Православная Церковь. Однако поли‑
тические потрясения привели к упадку религиозной деятельности. 
Этот процесс продолжается по сей день.

Итак, с Богословского института святого равноапостольного 
князя Владимира в Харбине и Харбинской духовной семинарии 
начался новый этап в истории Православия в Китае. Это не толь‑
ко дало импульс к развитию духовной жизни среди местного насе‑
ления, но и обеспечило Церковь квалифицированными кадрами. 
Религиозная образовательная деятельность Православной Церкви 
в Китае подарила миру первых китайских православных еписко‑
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пов Симеона (Ду), Василия (Шуана) и других. Они вели духовное 
просвещение и окормление китайцев, переводили богослужебную 
и душеполезную литературу с русского на китайский язык, нала‑
живали культурный диалог с Россией. 

История духовных школ в Харбине наглядно показывает, как 
вера и настойчивость могут преодолеть вызовы времени и цивили‑
зационные различия, закладывая фундамент для духовного разви‑
тия и культурного обмена.

Проблема юридического статуса 
религиозных организаций в Китае

Если в России система православного религиозного образова‑
ния регулируется Русской Православной Церковью и отдельными 
правовыми государственными актами [Горстка, 2022, с. 207–215], 
то в Китае на сегодняшний день отсутствует законодательная база 
для функционирования духовных (православных) образователь‑
ных организаций. 

В настоящее время в Китайской Автономной Православной Церк‑
ви зарегистрировано четыре прихода: Ининский Никольский, Ла‑
будалинский Иннокентиевский, Урумчинский Никольский и Хар‑
бинский Покровский (Доклад председателя ОВЦС… 2007). Из‑за 
специфики государственного устройства православные общины 
в Китае сталкиваются со множеством серьёзных вызовов, которые 
затрагивают и вопросы духовного образования. Одной из основных 
проблем является нехватка квалифицированных кадров в Церкви, 
что негативно сказывается на качестве религиозного воспитания 
в общинах. Стремясь контролировать религиозное образование и его 
развитие, китайские власти создают дополнительные препятствия 
для православных общин, усугубляя уже существующие трудности.

В Китае провозглашен принцип отделения религии от госу‑
дарства, однако признанные на общенациональном уровне рели‑
гии 3 (религиозные организации) имеют некоторые преимущества 
по сравнению с другими. Например, они беспрепятственно совер‑
шают необходимые обряды, получают религиозное образование, 
не сталкиваясь при этом с критикой и неодобрением со стороны со‑
отечественников и т. д. [Афонина, 2016, c. 546]. 

3  Буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм. – прим. авт.
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В Китайской Народной Республике вопросы религиозной поли‑
тики находятся под постоянным контролем двух органов. Это: 

– Государственное управление по делам религий (ГУДР), входя‑
щее в систему исполнительной власти;

– Отдел Единого фронта Центрального Комитета Коммунистиче‑
ской партии Китая (ОЕФ), представляющий партийные интересы 
[Лукин, 2013, c. 23].

Указанные органы решают множество задач: они занимаются ис‑
следованиями в области религиозных учений; анализируют религи‑
озную ситуацию как внутри страны, так и за ее пределами; готовят 
аналитические материалы; предлагают решения политического ха‑
рактера для урегулирования религиозных вопросов и конфликтов; ко‑
ординируют религиозную активность в Гонконге, Макао и на Тайване.

Религиозные объединения выполняют функцию государствен‑
ных помощников: официально признанные конфессии, пребывая 
в тесном сотрудничестве с властями, контролируют численность 
и состав приходов (или общин), оценивают степень их влияния 
на общество, строят кадровую политику в соответствии с нуждами 
правительства, отслеживают контакты с иностранцами [Ли Янг, 
2020, c. 152]. В Китае государственные органы играют ключевую 
роль в подготовке священнослужителей, определяя направления 
их религиозной деятельности в соответствии с потребностями госу‑
дарства и политикой КНР. Они также выдают разрешение на созда‑
ние религиозных учебных заведений (Социальные процессы в КНР, 
2006, c. 31). При этом религиозным организациям предписывает‑
ся обязательная регистрация в объединениях, которые находятся 
под надзором Государственной администрации по делам религий. 
Пройдя регистрацию, организация причисляется к одной из пяти 
официально признанных в КНР конфессий и пользуется соответ‑
ствующими привилегиями. Деятельность любых незарегистриро‑
ванных религиозных структур в КНР запрещена.

Конституция КНР гарантирует право граждан на свободу веро‑
исповедания, но она же содержит три важных ограничения: 

1) государство охраняет нормальное отправление религиозной 
деятельности;

2) никто не может использовать религию для нарушения обще‑
ственного порядка, нанесения вреда здоровью граждан и в ущерб 
государственной системе образования;
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3) религиозные организации и религиозные дела свободны 
от иностранного управления и контроля [Кузнецов, 2012, с. 2–11].

Последнее положение Конституции более всего усложняет веде‑
ние диалога между православными общинами Китая и религиоз‑
ными организациями в России.

Деятельность Государственного управления по делам религии 
в Китае регулируется Постановлением Госсовета КНР № 686 (Поста‑
новление Государственного совета… 2017). Согласно данному акту, 
религиозные объединения и их образовательные учреждения обяза‑
ны следовать Конституции Китайской Народной Республики, а так‑
же другим законам и нормативным актам. Они должны воплощать 
в жизнь идеалы социализма и поддерживать национальное един‑
ство. Строго запрещается использование религии в целях подрыва 
национальной безопасности и нарушения общественного порядка. 

Кроме того, Закон об образовании КНР (1995) запрещает любую 
религиозную пропаганду в системе образования, контролируемую 
государством.

С 1 сентября 2023 года действует приказ № 19 Государственно‑
го управления Китая по делам религий, ограничивающий исполь‑
зование мест проведения религиозных мероприятий (Gao Feng, 
2023). В различных провинциях и автономных районах могут дей‑
ствовать дополнительные правила и ограничения, касающиеся 
религиозной деятельности. В декабре 2023 года Синьцзянский на‑
родный конгресс принял обновленные «Положения о религиозных 
делах Синьцзян‑ Уйгурского автономного района» (вступили в силу 
1 февраля 2024 года), состоящие из 78 статей, регламентирующие 
деятельность религиозных организаций, мест отправления культа, 
образовательных учреждений, духовенства и управление имуще‑
ством. Документ обязывает религиозные организации придержи‑
ваться «основных социалистических ценностей» и «курса китаиза‑
ции религий» (ст. 5), запрещает иностранное вмешательство (ст. 6) 
и ужесточает требования к религиозным учреждениям, планирую‑
щим открытие или модернизацию мест для богослужений, которые 
должны соответствовать китайским особенностям и стилю [Буяров, 
Субачев, 2024, c. 73–77].

Таким образом, ключевые ограничения на ведение катехизатор‑
ской и духовно‑ образовательной деятельности, вытекающие из вы‑
шеуказанных документов, состоят в следующем:
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•	 религиозные организации должны быть зарегистрирова‑
ны в государственных органах (обычно в Бюро по делам религий), 
на деле это практически невозможно в силу того, что в стране офи‑
циально признаны лишь пять религий: буддизм, даосизм, ислам, 
католицизм и протестантизм 4; 

•	 любые связи с иностранными религиозными организациями 
строго контролируются и ограничиваются, в этой связи трудно вы‑
страивать контакты с российским православным сообществом;

•	 религиозное образование должно осуществляться только 
в рамках утвержденных государством религиозных организаций 
и под контролем государства; 

•	 религиозная пропаганда (в трактовке законодательства КНР) 
вне санкционированных мест (например, храмов) запрещена, одна‑
ко проведение богослужений или просветительских курсов, которые 
могут пониматься под этим, даже в пределах храма, практически 
невозможно в силу изъятого у Церкви в период культурной револю‑
ции имущества (на сегодня функционирует лишь небольшое число 
приходов, о чем упоминалось ранее, но есть практика создания до‑
мовых храмов в пределах арендуемых квартир, что могут себе позво‑
лить далеко не все общины в силу дорогостоящей аренды).

Важно отметить неоднородность китайских юридических норм 
по отношению к Православию на региональном уровне. Что касается 
Гонконга, Макао и Тайваня, то в этих регионах действуют иные пра‑
вовые системы и религиозные организации имеют больше свободы. 

На Тайване религиозная свобода гарантируется Конституцией, 
Законом об управлении храмами и иными локальными актами. 
Религиозные организации действуют там как юридические лица. 
Правительство в целом не вмешивается в религиозную деятель‑
ность Церкви. Существует несколько православных приходов, 
окормляемых священниками из‑за рубежа.

В Гонконге религиозная свобода защищена Основным законом 
Гонконга. Религиозные организации имеют широкую автономию. 

4  Не входящие в этот список вероисповедания могут сталкиваться с ограничениями. 
Некоторые конфессии, например католицизм, пошли на компромисс с властями, создав 
контролируемые государством религиозные ассоциации. Так, в 1954 году была образо‑
вана Китайская католическая патриотическая ассоциация (ККПА), заявившая о разры‑
ве экономических и политических связей с Ватиканом. Подобного рода действий власти 
Китая ожидали и от Православной Церкви, но создание такой структуры по инициативе 
китайского государства противоречило каноническим нормам, предписывающим невме‑
шательство властей в дела Церкви. – прим. авт.
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Русская Православная Церковь имеет храм святых апостолов Пе‑
тра и Павла в Гонконге (Храм святых апостолов…, 2025). В Макао 
религиозная свобода гарантируется Основным законом Макао (га‑
рантирует свободу вероисповедания (статья 34) (Basic Law of the 
Macao… 1993), и православные общины могут там вести религиоз‑
ную деятельность абсолютно легально.

Ведение религиозной деятельности, особенно образовательной, 
требует значительных финансовых ресурсов. Православные общи‑
ны на всей территории Китая живут за счет пожертвований своих 
членов, однако этих средств часто не хватает для аренды помеще‑
ний или строительства храмов.

Наличие государственных ограничений на осуществление религи‑
озной деятельности негативно сказывается на доступности и качестве 
духовного образования. Ситуация усложняется для тех священно‑
служителей, которые получили образование за границей и испыты‑
вают сложности в общении с местными верующими из‑за языкового 
и культурного барьеров. Комплекс проблем, а также строгое государ‑
ственное регулирование усложняют задачу по улучшению условий 
для развития духовного образования [Курто, 2012, c. 352].

Обучение основам православной веры и его интеграция в уни‑
кальный культурный контекст Китая представляют собой задачи 
высокой сложности. Для их решения необходимо создать обуча‑
ющие материалы и методы, которые бы учитывали юридическую 
специфику и культурный ландшафт страны. Ситуация усугубляет‑
ся из‑за того, что в Китае не так много образовательных учрежде‑
ний, где изучают Православие. Как правило, это просветительские 
курсы, функционирующие в рамках домовых храмов. Подобная 
практика существует, к примеру, у общины при храме в честь ико‑
ны Божией Матери «Нечаянная радость» в Гуанчжоу. Аналогич‑
ный домовый храм устроен и в Шеньчжене (Православный храм…, 
2025). Такие курсы не обладают лицензиями или иными законны‑
ми основаниями для функционирования в рамках Китая (исклю‑
чение – Тайвань, Гонконг и Макао, где локальные акты позволяют 
осуществлять православным общинам религиозную деятельность 
[Горстка, 2025]). Это препятствует развитию образовательных воз‑
можностей духовных общин, создаёт риски для независимости 
и жизнеспособности их духовно‑ образовательных программ [Шев‑
цов, 2015, c. 172].
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Заключение

Одним из ключевых факторов, оказывающих негативное воздей‑
ствие на положение православных общин в Китае, является зако‑
нодательство государства. Оно содержит ряд строгих ограничений, 
которые обусловлены государственной политикой. Религиозные 
организации обязаны придерживаться социалистической идео‑
логии, что закреплено в Конституции КНР и других документах. 
Однако это противоречит праву на свободу совести и вероисповеда‑
ния, гарантированному основным законом. Таким образом, чтобы 
улучшить положение православных общин в Китае, важно адапти‑
ровать духовное образование к современным реалиям китайского 
общества. Это означает не только разработку комплексной обра‑
зовательной программы, но и работу над тем, как заинтересовать 
китайские государственные структуры, чтобы они предоставили 
своим гражданам возможность получать православное религиозное 
образование. Это включает в себя создание условий, при которых 
китайцы будут с уважением относиться к своим согражданам с раз‑
личными религиозными взглядами. 

Необходимо создать проекты, направленные на укрепление 
межконфессионального сотрудничества и поддержку Православия 
в Китае на локальном уровне [Ли Иннань, 2019, c. 205].

Можно также создать онлайн‑ курсы по катехизации граждан 
Китая и лиц из других государств, являющихся религиозным мень‑
шинством в своей стране, но пребывающих на канонической терри‑
тории Русской Православной Церкви. Такого рода курсы помогут 
наладить взаимопонимание и предоставят возможность получить 
теологические знания и православную литературу на китайском 
языке.

Ключом к успеху в получении китайцами знаний о православ‑
ной вере станет взаимодействие между государственными органа‑
ми России и Китая при поддержке и активном участии Русской 
Православной Церкви.

Внедрение интернет‑ курсов и обучающих программ на рассто‑
янии является фактором, который устраняет препятствия, свя‑
занные с местоположением и политикой, дает шанс большему ко‑
личеству людей получить знания о Православии. В эпоху, когда 
цифровые технологии предоставляют безграничные возможности 
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для обучения, православные сообщества в Китае могут воспользо‑
ваться этим инструментом для своего духовного развития.

В завершение подчеркнем, что будущее духовного просвеще‑
ния в православных общинах Китая в значительной мере зависит 
от принятия интегрированного подхода. Такой подход предпола‑
гает не только международное партнерство и адаптацию образова‑
тельных программ, но и эффективное внедрение новейших техно‑
логий в образовательный процесс. Это поможет решить текущие 
задачи и откроет путь к углублению знаний о Православии и разви‑
тию духовного образования в Поднебесной. 
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Abstract
Orthodoxy in China has a long history associated with the activities of 

the Russian Ecclesiastical Mission. After its closure and the formation of the 
Chinese Autonomous Orthodox Church (CAOC), questions about the revival 
and development of full‑fledged theological schools remain open to this day.

The article examines the problems and prospects for the development of 
spiritual education in Orthodox communities in China, taking into account 
the historical heritage and modern socio‑ cultural specifics. In conditions 
where the state adheres to atheistic views and controls the religious sphere, 
Orthodox communities face problems: the state does not recognize the Church, 
which leads to restrictions in religious activities, including educational and 
spiritual activities.

Горстка Дмитрий Николаевич. Миссионерство и катехизация в Китае: теологическое 
образование и просвещение в условиях специфики юридического статуса православных общин
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The author uses historical and analytical methods, including the study 
of archival materials, an analysis of the modern religious policy of the PRC, 
as well as a review of the experience of Orthodox communities in adapting to 
local conditions.

The study identified the main problems hindering the development 
of spiritual education in Orthodox communities in China: 1) limited 
opportunities for conducting services and rituals; 2) insufficient number 
of qualified spiritual mentors; 3) lack of official recognition of theological 
educational institutions. The author suggests possible ways to overcome 
the above‑ mentioned difficulties, which will contribute to the preservation 
and dissemination of the Orthodox faith in Chinese society.

The materials of this study can be used by Orthodox organizations 
and individuals interested in studying issues of catechetesis, spiritual 
enlightenment and education in China.

Keywords: Orthodox communities of China; Chinese Autonomous 
Orthodox Church; spiritual education in China; development of theological 
schools; modern religious policy of the PRC.
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