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Аннотация: Огласительные беседы перед Таинством Крещения про-
водятся фактически в каждом приходе Русской Православной Церкви. Такое 
стечение обстоятельств обусловлено тем, что к таинству вхождения в Церковь 
прибегает все больше и больше людей. Исходя из этого, задача священнона-
чалия заключается в правильном изложении азов православной веры. Смысл 
данной статьи состоит в том, чтобы поэтапно изложить историю возникно-
вения огласительных бесед: как они появились, какова была их изначальная 
структура, продолжительность и требования к желающим креститься. Это 
очень важно, так как, проанализировав опыт древней Церкви, можно поза-
имствовать все то полезное, что Церковь на протяжении времени благодатью 
Святого Духа созидала. Полученную информацию можно будет включить  
в современную структуру огласительных бесед, тем самым сделать ее более 
разнообразной и информативной.
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В Священном Писании Нового Завета в Евангелии от Матфея 
Господь говорит следующие слова: «Идите и научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
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все, что Я повелел вам» (Мф.28:19). В послании к Тимофею апо-
стол Павел говорит: «Ты из детства знаешь Священные Писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Иисуса Хри-
ста» (2 Тим.3:15). Также есть интересное упоминание об оглаше-
нии в Деяниях апостольских, где «Ефиоплянин, евнух, вельможа 
Кандакии, царицы Ефиопской, приезжавший в Иерусалим для 
поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал про-
рока Исаию. После чего, приблизившись к нему, апостол Филипп 
«отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему 
об Иисусе» (Деян.8:27-28), после чего совершил Таинство Креще-
ния Евнуха (Деян.8:34, 8:38). Из этих слов можно заключить, что 
научение в вере, оглашение – это Божия заповедь, которую не-
обходимо исполнять. О необходимости оглашения говорят 46-е 
правило Лаодикийского и 78-е правило Шестого Вселенского 
соборов [8].

Термин оглашение имеет греческое происхождение: гла-
гол «катихео» означает слышать что-либо от других, научиться 
от слуха [22, c. 68-72]. Это были люди, которые принадлежали  
к Церкви, но участвовали в ее жизни не полноценно, только слу-
шали Священное Писание. В первые века срок оглашения со-
ставлял не менее трех лет. Это обуславливалось появлением 
различных ересей и гонений со стороны империи. Церковь та-
ким длительным сроком оглашения предостерегала себя, что-
бы внутри нее находились только достойные члены общины. 
«Кто убедится и поверит, что это учение и слова наши истинны,  
и обещается, что может жить сообразно с ними, тех учат, чтобы 
они с молитвою и постом просили у Бога отпущения прежних 
грехов, и мы молимся и постимся с ними. Потом мы приводим их 
туда, где есть вода, они возрождаются… как сами мы возродились, 
то есть омываются тогда водою во Имя Бога Отца и Владыки всего, 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, и Духа Святаго» [10, c. 624].

Когда христианство стало государственной религией, то ко-
личество желающих креститься резко возросло. Это обусловли-
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валось тем, что принадлежность к христианству давала целый 
ряд привилегий: продвижение по службе, различные льготы  
и т.д. [8]. И тогда люди стали не сильно задумываться о подлин-
ном смысле христианства, им был важен сам факт принадлеж-
ности. Когда Церковь столкнулась с такой ситуацией, то у нее уже 
был разработан определенный метод проведения оглашения.

В силу того, что в исторические времена понимание предкре-
щальных бесед было разным, необходимо проследить историю ста-
новления этого института, как он понимался в ту или иную эпоху. 

Оглашение во II в.
В день Пятидесятницы в Священном Писании Нового Завета 

неоднократно упоминается о совершении Крещения, но там речь 
идет о глубоком, сердечном принятии веры, после чего сразу со-
вершалось Крещение. Проповедь апостолов в первое время была 
обращена преимущественно к иудеям, которые хорошо знали 
Ветхий Завет, участвовали в богослужении и с нетерпением жда-
ли пришествия Мессии. Поэтому проповедь апостолов была по-
строена по уже знакомым им текстам. Все пророчества Ветхого 
Завета находят свое исполнение во Христе Иисусе, и слушающие 
апостолов стали задаваться вопросом: «Что нам делать?».

Это две формы свидетельства о Христе, которые условно 
можно назвать так: евангелизация – как первое, более общее 
свидетельство, и катехизация – уже более конкретный ответ на 
вопрос, как принятие этой веры может и должно изменить жизнь 
и отношения с Богом [21, c. 15].

Конкретно установленного института оглашения не было  
в связи с тем, что в апостольские времена превалировала пропо-
ведь, обилие даров и, конечно же, эсхатологические настроения –  
второе пришествие Христа. По этим причинам научение в вере 
не составляло продолжительного времени, все сводилось к общей 
формуле: проповедь – согласие – крещение [13, c. 4]. Особое место 
в этом всем занимало второе пришествие Христа. Воодушевленные  
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этим грядущим событием, апостолы не медлили с предкрещаль-
ной подготовкой, ибо в то время у первых христиан уровень духов-
ной жизни и аскетизма был на высоком уровне. Священномуче-
ник Игнатий Антиохийский говорит по этому поводу следующее: 
«Никто, исповедующий веру, не грешит, и никто, стяжавший 
любовь, не ненавидит. Дерево познается по плоду своему: так  
и те, которые исповедуют себя христианами, обнаружатся по 
делам своим. Теперь дело не в исповедании только, а в силе веры, 
если кто пребудет в ней до конца» [7, c. 21]. 

Но спустя некоторое время эсхатологические настроения ста-
ли отходить на второй план и духовный энтузиазм верующих 
стал падать, появились духовные разложения. В это время ста-
ла необходима институциализация подготовки ко Крещению  
[21, c. 16].

В «Дидахи», памятнике конца I – начала II века, содержится 
учение о «двух путях»: путь жизни и путь смерти. В них говорит-
ся, как нужно жить человеку [10, c. 624]. И тот, кто выбирает путь 
жизни, может быть достойным Крещения.

Желающего креститься первоначально приводили в общину, 
где его встречал учитель, который отвечал за катехизацию в той 
или иной общине. После этого пришедшего спрашивали, действи-
тельно ли он желает принять Крещение, насколько искренние его 
мотивы. Также вопросы касались и общественного положения: 
профессия, семейное положение. И если находились какие-либо 
проблемы, желающий креститься должен был все исправить.

После отведенного трехгодичного срока оглашения, прово-
дился своего рода экзамен. Оглашаемого приводили к епископу, 
который задавал ему всяческие вопросы. Преимущественно они 
носили социальный характер: помогал ли бедным, сиротам, посе-
щал ли больных [18, c. 27]. Если экзамен проходил успешно, то на-
значалась дата Крещения. Преимущественно это был день Пасхи.

На протяжении II-III вв. катехизическая подготовка получает 
свою законченную форму.
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Оглашение в IV в.

Следующим этапом, который оказал влияние на формиро-
вание института оглашения, был период легализации христиан-
ства, принятие Крещения императором Константином Великим. 
До этого времени христианская проповедь не носила категори-
ческого характера восприятия, превалировала свобода совести, 
каждый сам для себя выбирал, что ему нужно, а что нет. Подоб-
ный метод сохранился и при императоре Константине. В своих 
огласительных беседах святитель Кирилл Иерусалимский гово-
рит следующее: «Хотя Бог и щедр в благотворении, но ожидает от 
каждого искреннего произволения. Посему, если ты находишься 
здесь только телом, а не душой, то нет пользы. И мы, служители 
Церкви, принимаем всякого, и нет запрета войти сюда и с нечистым 
намерением. Но смотри, чтобы у тебя при наименовании верным 
не было расположения неверного. Если ты приемлешь крещение 
только устами, а не сердцем, то берегись суда Сердцеведца; и если 
ты отступил от веры, то огласители не виновны; тебя приняла 
только вода, а не Дух» [17, c. 96].

При легализации христианства христиане получили возмож-
ность открыто проповедовать Христа, не боясь затем следующих 
последствий. Желающих креститься было очень много, мотивы 
же носили материальный характер. Каждый хотел получить из 
этого выгоду: продвижение по государственной службе, получе-
ние социальных льгот. 

Все это привело к тому, что желающих быть катехуменами 
возросло в несколько раз, и ситуация была такова, что христиан 
очень много, так как катехуменами называли христиан, но Кре-
щение не принимали, только в экстренных ситуациях: тяжелая 
болезнь, предсмертное состояние [21, c. 29].

При таком массовом наплыве людей беседа катехизатора 
с прозелитом один на один должна была отойти на второй 
план и уступить место публичной проповеди перед сотнями, 
иногда тысячами людей. В некоторых епархиях епископы были 
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вынуждены обращаться к части своей паствы через переводчика 
[2, c. 124].

В III в. желающие креститься подходили к этому событию 
более ответственно, чем в Константиновскую эпоху. Об этом не-
однократно говорили в своих посланиях, творениях святитель 
Василий Великий, Григорий Нисский, Кирилл Александрийский, 
Афанасий Великий, блаженный Августин и многие другие. 

На упадок катехизации оказали влияние внешние причины, 
такие как массовые принятия Крещения недавними язычниками, 
развитое учение о благодати и первородном грехе. Из этого сле-
довало, что принятие Крещения считалось крайне необходимым 
для спасения. В это время стала набирать обороты практика Кре-
щения младенцев, из-за чего количество взрослых людей стало 
уменьшаться перед принятием Таинства. Внутренняя причина 
заключалась в изменении взгляда общины на ее существование 
в христианской империи [13, c. 5]. Это было обусловлено тем, что 
некоторую часть функций катехумената на себя взяло государ-
ство посредством своих официальных законов и постановлений.  

Впоследствии огласительные беседы стали проводиться в пе-
риод Великого поста. Паломница Этерия свидетельствует: «После 
того, как священник записал все имена, на второй день Четыре-
десятницы, в начале восьми недель, в середине Великой церк-
ви, Мартирия, ставится седалище епископа. Священники расса-
живаются по обе стороны от епископа, тогда как все остальные 
клирики стоят. К епископу один за другим подводят кандидатов. 
Мужчин сопровождают их [крестные] отцы, тогда как женщин – 
[крестные] матери. Епископ по очереди задает их восприемни-
кам (т.е. крестным) следующие вопросы: „Ведет ли этот человек 
добродетельную жизнь? Почитает ли он родителей? Не пьяница  
и не лжец ли он?“ И, таким образом, допытывается обо всех се-
рьезных человеческих пороках...» [15, c. 141].

Великий пост был удобным временем для наставления в ис-
тинах веры, благочестия. Предлагались толкованию книги из 
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Священного Писания Ветхого Завета, начиная с Книги Бытия. Но 
Великим постом катехизация не заканчивалась. Те, кто на Святую 
Пасху принимали Крещение, проходили так называемые тайно-
водственные курсы, авторство которых принадлежит святителю 
Кириллу Иерусалимскому. В этих тайноводственных курсах пре-
подавались объяснения церковным Таинствам. Паломница Эте-
рия в своих дневниках по этому поводу говорила следующее: «Со 
Светлого понедельника по пятницу эти занятия проходили не  
в Мартирии, а в ротонде Воскресения и были предназначены 
только для крещеных христиан. Первая лекция была посвящена 
ритуалу отречения от сатаны, вторая – Крещению, третья – Ми-
ропомазанию, две последних – Евхаристии» [15, c. 141].

В IV в. наиболее значимое место занимало научение истинам 
веры. В период Великого поста оглашенным преподавались Сим-
вол веры, молитва Господня, которые в одну из недель поста они 
читали наизусть перед всей общиной. И практика трехлетнего 
оглашения уступила место сорокадневной [13, c. 7].

В IV в. развитие огласительных бесед достигло своего 
апогея. Катехумены получали обстоятельные теоретические 
знания о христианской вере, которые позволяли им отстаивать 
и обосновывать истинность своего учения в диалогах с ина-
комыслящими [22, c. 68-72].

Оглашение в V–VI вв.
Начиная с середины V в. огласительная практика пошла на 

спад. Крещение взрослых перестало носить обязательный харак-
тер, время оглашения значительно сократилось и постепенно 
начало выходить из употребления. Стала наблюдаться практика 
обязательного Крещения младенцев. 

Можно назвать три основные причины упадка огласительных 
бесед: повсеместное крещение маленьких детей, снижение обще-
го уровня грамотности и образования, а также массовые креще-
ния взрослых по политическим причинам [2, c. 130].
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О необходимости крещения младенцев категорически выска-

зывался блаженный Августин. У этого отца существует огромное 
количество творений, в которых говорится о том, что только кре-
щеный младенец может наследовать Царство Небесное. Восточ-
ные отцы Церкви в лице святителя Кирилла Иерусалимского, 
Феодора Мопсуестийского высказывались по этому поводу не так 
однозначно [2, c. 130].

Второй причиной, повлиявшей на упадок катехизации, послу-
жило нападение варваров на Рим в 410 году. Эти племена были 
малообразованными, не имели своей письменности, и в связи  
с этим грамотность духовенства значительно упала. Это происхо-
дило на Западе. Что касается восточной части Римской империи, 
то языческие школы риторики были замещены монашескими 
школами [2, c. 132].

Третья причина заключалась в массовом крещении людей без 
должного оглашения. Люди, приняв Крещение, вступали в совсем 
не знакомую им жизнь. Мотивацией для этого послужили сверхъ-
естественные чудеса, угрозы от императора. А сами императоры 
 в Крещении ожидали от Бога помощи в военных кампаниях.

Массовые крещения привели к тому, что дети, которые рожда-
лись, номинально принадлежали к христианству. И, несмотря на 
это, Церковь продолжала интенсивно совершать предкрещаль-
ные беседы.

У коптов обычай крестить маленьких детей окончательно 
укоренился к концу IV в. В коптских служебниках имеется даже 
больше ритуальных подробностей обряда посвящения в кате-
хумены, чем в греческих аналогах [2, c. 133].

В Сирии в конце V в. огласительные беседы свелись к одному 
дню. Весь обряд (собеседование с епископом и последующая за 
ним Евхаристия) совершались в один день [3, c. 82].

На протяжении долгого времени формировалась христиан-
ская цивилизация с определенным набором признаков: единая 
религия, пронизывающая все слои социального бытия сакраль-
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ной монархической властью [12]. В таком мировосприятии по-
требность в катехизации значительно снизилась. Потому что 
Церковь имела влияние на все жизненные процессы, которые 
происходили в жизни людей. 

Оглашение 
в Древней Руси

Тексты «Повести временных лет» говорят о том, что огла-
шение в то время существовало. Княгиня Ольга, великий князь 
Владимир, его сыновья скорее всего крестились во взрослом воз-
расте. В «Повести временных лет» говорится следующее: «Оль-
га, просвещена… бывши, радовашеся душею и теломъ, и поучи  
ю патреархъ о вере и рече ей… И заповеда ей о церковномъ уставе, 
о молитве, и о посте, о милостыни и о воздержаньи тела чиста. 
Она же, поклонивши главу, стояше, аки губа напаяема, внимаю-
щи ученья…» [14, c. 29].

Описание Крещения великого князя Владимира было похоже 
на Крещение княгини Ольги, за исключением того, что вместо 
предкрещальной огласительной подготовки была посткрещаль-
ная [9, c. 94]. 

Оглашение и катехизация не носили формального характера 
во второй половине X в. Это все являло собой неотъемлемый ком-
понент княжеского Крещения. Речь шла именно о Крещении во 
взрослом возрасте, принятие Таинства в младенчестве не носило 
обязательного характера. Практика перехода к принятию Таин-
ства в младенчестве отражена в трех памятниках древнерусско-
го канонического права – канонических ответах митрополитов 
Георгия и Иоанна и Новгородского епископа Нифонта [9, c. 95].

Проанализировав древнерусские памятники канонического 
права, можно сказать, что упадок огласительных бесед прихо-
дится на момент расцвета Киевской Руси. На момент Крещения 
князя Владимира оглашение было еще полноценным, но в пер-
вой половине XI в. оно стало носить формальный литургический 
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характер, пока в течение второй половины ХI в. не привело ко 
Крещению в младенческом возрасте, упразднив оглашение и ка-
техизацию как форму педагогической подготовки ко Крещению 
[20, c. 40].

Поскольку для князей принятие Таинства Крещения было 
очень важным моментом в жизни, то принимали они его в осоз-
нанном возрасте. И именно благодаря этому с раннего момента 
при княжеских дворах стала проявлять себя русская письмен-
ность. Например: «Слово о законе и благодати» митрополита 
Илариона, или «Повесть временных лет», или не сохранившиеся 
послания князьям преподобного Феодосия Печерского [20, c. 41].

Причина упадка оглашения в эту эпоху заключалась в том, что 
на смену херсонесской иерархической верхушке пришла визан-
тийская. А в византийской традиции оглашение умерло. Для гре-
ков отсутствие предкрещальной практики было в порядке вещей. 

Оглашение 
на современном этапе

В советское время активно пропагандировалась антирелиги-
озная идеология, которая всячески способствовала тому, чтобы 
Крещение людей совершалось как можно реже. Исходя из этого, 
приход человека в храм для принятия Таинства служил весомым 
основанием для того, чтобы священник совершил его. 

Отсутствие полноценной катехизации привело к тому, что 
крещеные миряне в большей части своей оставались непросве-
щенными. Но в то же время стали организовываться кружки, це-
лью которых было изучение православной веры. Эти кружки су-
ществовали нелегально.

Когда советская идеология изжила себя, огромный поток лю-
дей возжелал принять Таинство Крещения. Ситуация была не-
простой. С одной стороны, священники не могли отказать же-
лающим, с другой – священнослужители не могли преподать 
каждому полноценное катехизическое оглашение. 
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В последующие годы Русская Православная Церковь активно 

занималась созданием катехизической инфраструктуры. 
В 2000-м году на юбилейном Архиерейском Соборе игумен 

Иоанн (Экономцев), председатель Отдела по религиозному об-
разованию и катехизации Московского Патриархата, в своем до-
кладе «Православное образование для мирян на пороге нового 
тысячелетия и его значение для возрождения Русской Православ-
ной Церкви» отметил следующее: «Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви, проходивший в 1994 году, поставил перед 
нами задачу возрождения православного образования. Ведь со-
всем недавно не было ни воскресных школ, ни православных дет-
ских садов, ни общеобразовательных школ, ни высших учебных 
заведений. За последние десять лет практически из ничего, пре-
одолевая неисчислимые трудности, возникла и сложилась целая 
система православного образования. Сегодня мы можем с уве-
ренностью констатировать, что такая система создана и доказала 
свою жизнеспособность. Конечно, она с помощью Божией будет 
укрепляться и расширяться, но основательный фундамент уже 
заложен» [4].

В 2010 г. в своем докладе на епархиальном собрании г. Мо-
сквы Святейший Патриарх Кирилл отдельно остановился на во-
просах практики совершения Таинства Крещения. Предстоятель 
Русской Церкви отметил, что в скором времени будет разрабо-
тан документ «О религиозно-образовательном и катехизическом 
служении в Русской Православной Церкви». В этом документе, 
в частности, особое внимание будет обращаться на подготовку 
к Крещению, к осознанному принятию церковных Таинств, ко 
вступлению в церковный брак, а также к дальнейшему участию  
в жизни прихода. Также Святейший Патриарх Кирилл подчер-
кнул, что Отдел религиозного образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви разрабатывает «проект подготовки 
катехуменов через длительное (несколько месяцев) оглашение, 
которое должно завершиться принятием Таинства Крещения  
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в Великую Субботу, как то было в древности за архиерейской кре-
щальной Литургией» [5].

И в 2011 году Священный Синод принял документ «О рели-
гиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской 
Православной Церкви» [6]. Этот документ регламентирует орга-
низацию катехизической деятельности на всех уровнях церков-
ного устройства Русской Православной Церкви. Его появление 
свидетельствует о целостном системном подходе к процессу цер-
ковной катехизации за последние двадцать лет.

В этом документе ставится акцент на том, что просветитель-
ская деятельность может вестись на четырех уровнях: на обще-
церковном, епархиальном, благочинническом, приходском. Каж-
дый из этих уровней включает в себя определенную структуру  
и методологию. 

Оглашение взрослых предполагает собой несколько бесед  
о Символе веры, избранных местах из Священного Писания, 
христианской нравственности, грехах и литургической жизни 
Церкви. 

Бывают случаи, когда Таинство Крещения совершается над 
больными. Тогда оглашение должно быть совершено сразу после 
Крещения при первой возможности [6].

В документе «О религиозно-образовательном и катехизиче-
ском служении в Русской Православной Церкви» регламентиру-
ется порядок совершения Крещения над младенцами и детьми до 
7 лет. В таких ситуациях огласительные беседы должны пройти 
как родители, так и восприемники, за исключением тех случаев, 
когда они деятельно участвуют в церковной жизни [11].

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сво-
ем распоряжении о подготовке к Таинству Крещения от 3 апреля 
2013 г. говорит о необходимости придать более систематический 
характер исполнению на приходах епархий требований, содержа-
щихся в этом документе, относительно минимальных к подготов-
ке лиц к принятию Таинства Крещения [16].
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Святейший отмечает, что родители и восприемники должны 

пройти как минимум две огласительные беседы со священником 
или катехизатором об основных истинах вероучения Церкви. Что 
касается крещаемых (кроме младенцев) – исповедь у священника.

При прохождении перечисленными лицами указанных бесед 
им надлежит выдавать свидетельствующий об этом документ за 
подписью катехизатора и (или) священника для предъявления  
в день совершения Таинства Крещения [16].

Исключение из этих требований составляют случаи смертель-
ной опасности для готовящегося принять Таинство Крещения.

На данный момент имеется огромное количество методиче-
ских пособий для проведения огласительных бесед.

Оглашение на современном этапе представляет собой весьма 
активно развивающуюся структуру, которая из года в год набира-
ет обороты, как с качественной стороны, так и с количественной. 
Это говорит о том, что Русская Православная Церковь не остается 
равнодушной к своим верным чадам, старается всячески им спо-
собствовать в их духовном взрослении.

Проследив за историческим развитием института огласитель-
ных бесед, отметим, что с первых веков христианства он представ-
лял собой весьма структурированную систему. Срок оглашения 
был весьма продолжительным, уровень ответственности к при-
нятию Таинства был серьезным. Но с легализацией христианства 
отношение к Таинству стало носить более меркантильный харак-
тер, принимать его стали из-за социальных льгот. Исходя из это-
го, количество желающих резко возросло, и с чисто физической 
стороны невозможно было всех как следует наставить в истинах 
веры. Было предпринято перенести срок оглашения на Великий 
пост, на протяжении которого людей просвещали. В Великие Суб-
боты совершалось Крещение. А на Светлую Неделю с крещеными 
проводились так называемые просветительские беседы. 

Середина V в. характеризуется спадом огласительных бесед. 
Стала наблюдаться практика Крещения младенцев. Срок подго-
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товки значительно сократился. В этот период резко упал уровень 
грамотности. Массовое принятие Таинства по политическим при-
чинам продолжалось.

Что касается оглашения на Руси в период княжества великого 
князя Владимира, то стоит отметить, что отношение к Таинству 
Крещения было весьма серьезным. Крестились преимуществен-
но во взрослом возрасте. Когда на смену херсонесской династии 
пришла византийская – оглашение начало угасать.

Оглашение на современном этапе представляет собой четко 
выработанную систему, оснащенную доступными методически-
ми пособиями и руководствами. Имеется конкретный документ, 
в котором говорится, как нужно проводить огласительные бесе-
ды, на что нужно обращать внимание. Уровень религиозного об-
разования пребывает на должном уровне.
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THE HISTORICAL 
PERSPECTIVE OF THE 
CATECHUMENS BEFORE 
THE SACRAMENT OF BAPTISM

Abstract: Public speaking sessions before the Sacrament of Baptism are held 
in virtually every parish of the Russian Orthodox Church. This combination of 
circumstances is due to the fact that more and more people resort to the sacrament 
of entering the Church. Based on this, the task of the clergy is to correctly present the 
basics of the Orthodox faith. The purpose of this article is to present the history of 
the emergence of public conversations in stages: how they appeared, what was their 
original structure, duration and requirements for those who wish to be baptized. 
This is very important, because after analyzing the experience of the ancient Church, 
you can borrow all the useful things that the Church has created over time with the 
grace of the Holy Spirit. The information received can be included in the modern 
structure of public conversations, thereby making it more diverse and informative.

Key words: Orthodox Church, the Sacrament of Baptism, announcement, 
catechumens, catechetic conversation, catechism, parish, Symbol of Faith.
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