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В постреволюционный период идеологическое освоение населением новой полити-

ческой лексики вынудило советскую власть взять на себя роль интерпретатора и 
включиться в процесс семантизации новых понятий с помощью средств массовой ин-
формации и художественной литературы. В то же время потребовался пересмотр ус-
тоявшихся концептов с тем, чтобы вписать их в новую картину мира «советского 
человека». Перемены в семантической структуре религиозной лексики как идеологиче-
ски маркированной отражали изменение основных ценностей советского общества. 
В статье на основе компонентного и контекстологического анализа исследуется про-
цесс целевой семантизации ключевых понятий антирелигиозной кампании Н. С. Хру-
щёва 1958—1964 годов — «сектант» и «баптист». В ходе кампании детской аудито-
рии навязывался с помощью средств массовой информации и агитационной литера-
туры набор семантических признаков слова в рамках идеологической конъюнктуры. 
Анализ языкового материала газеты «Пионерская правда», детских журналов «Пио-
нер» и «Костер», а также ряда произведений детской литературы показывает, что 
специфика целевой аудитории (дети школьного возраста) обусловила создание семан-
тических примитивов за счет радикального сужения семантики слов «сектант» и 
«баптист». Задействованные языковые средства, такие как новые лексические пары 
«сектанты-баптисты», «фанатики и изуверы» и «диверсанты и злодеи», а также 
языковые маркеры цвета, звука, внешности, возраста и локации, позволили создать не-
гативный образ верующего протестантской конфессии и в конечном итоге превра-
тить понятия «сектант» и «баптист» в политический ярлык. 
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Коренные политические и социальные изменения в российском 

постреволюционном обществе стали причиной невероятного искус-
ственно созданного ускорения естественного процесса расширения 
словарного состава языка. Идеологическое освоение населением новой 
политической лексики потребовало от советской власти взять на себя 
роль интерпретатора и включиться в процесс семантизации новых по-
нятий с помощью средств массовой информации и агитационно-худо-
жественной литературы. Внедрение в языковое сознание таких ключе-
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вых концептов, как «коммунизм», «эксплуатация», «диктатура», пред-
полагало примитивное толкование, чтобы встроить новое понятие в би-
нарную картину «нового мира» и места в нем «нового человека». Одна-
ко процесс семантизации затрагивал не только идеологическое освое-
ние новых концептов, но и пересмотр старых, уже существовавших в 
языке и до поры не связанных со сферой политической лексики. Смена 
власти не в силах директивно отменить язык, однако новой власти ока-
залось вполне по силам переосмыслить устоявшиеся концепты и впи-
сать их в идеологическое пространство «советского человека». Помимо 
прочего под давлением политической лексики оказалась сфера рели-
гиозного (см.: Купина, 1995). 

Немногочисленные исследования, посвященные функционирова-
нию религиозной лексики в русском языке советского периода, в ос-
новном сосредоточены на изучении генеральной динамики изменения 
семантики религиозного слова как идеологически маркированного (Ва-
сильев, 2012; Крылова, 2018; Булыгина, Трипольская, 2020). Отраженные 
в языке изменения ценностей советского общества, зафиксированные в 
толковых словарях, позволяют проследить процесс кодифицированной 
семантизации, когда толкование значения слова является общеприня-
той нормой, при этом идеологизированное толкование вытесняет пер-
воначальное значение. В отличие от кодифицированной семантиза-
ции, целевая семантизация использовала более разнообразные сред-
ства. С помощью средств массовой информации и агитационной лите-
ратуры аудитории навязывался набор семантических признаков слова 
в рамках идеологической конъюнктуры. Существует ряд исследований, 
прослеживающих изменение в советский период коннотаций отдель-
ных слов религиозной лексики: Бог, безбожник, беззаветный, грех (грехов-
ный) Пасха, Крещение (Новикова, 2018; Сурикова, 2014). Например, иссле-
дователи отмечают знаменательное новое распределение значений в 
семантической структуре слова создатель, которое стало связываться с 
именем Ленина, а значение Бог как творец мира толковалось как уста-
ревшее (Купина, 1995, c. 30). Лингвистический анализ процесса семан-
тизации религиозной лексики в советский период однозначно свиде-
тельствует о том, что одним из механизмов толкования значений стало 
сужение семантики до идеологического примитива для более легкого и 
надежного его усвоения носителем языка (Там же, c. 14—15). 

Тем не менее существенным пробелом является изучение вопроса 
целевой семантизации религиозной лексики на площадке советской 
прессы, которому посвящено сравнительно мало исследований (см., 
напр.: Москвина, 2021), при этом языковыми аспектами коммуникации 
власти и общества по вопросам религии первыми заинтересовались не 
лингвисты, а историки (Горбатов, 2014; Шмелев, 2015; Галиева, 2018). 
Это неудивительно, поскольку такое исследование требует широкого 
исторического контекста. Кроме того, обращает на себя внимание то, 
что материалом для лингвистического анализа, как правило, служит 
весь пласт религиозной лексики в целом, без учета специфики разделе-
ния верующих на конфессии. 
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Антирелигиозные кампании на протяжении всего советского пери-
ода российской истории актуализировали религиозный словарь на 
страницах СМИ, занимаясь его толкованием и переосмыслением в рам-
ках идеологического заказа. В этом отношении антирелигиозная кам-
пания, развернутая при Н. С. Хрущёве в конце 1950-х — первой поло-
вине 1960-х годов имела ряд специфических особенностей. Она носила 
выраженный «антисектантский» характер, когда верующие представ-
лялись «фанатиками» и «изуверами», а одной из целевых аудиторий 
выступали дети школьного возраста. Это привело к тому, что в «анти-
сектантской» кампании активно участвовала детская общественно-по-
литическая печать, а также художественная литература для детей. 

Целью настоящего исследования является анализ языковых средств, 
задействованных в хрущёвской антирелигиозной кампании для созда-
ния негативного образа верующего. Использованный в исследовании 
метод контекстологического анализа позволяет изучить процесс целе-
вой семантизации таких ключевых понятий кампании, как «баптист» и 
«сектант», и исследовать механизмы идеологизации понятий «баптизм» 
и «сектантство», учитывая особенности восприятия незнакомого кон-
цепта детской аудиторией. Компонентный анализ позволяет просле-
дить расширение семантической структуры слова «баптист» за счет ат-
рибутивного сопровождения в виде маркеров цвета, звука, внешности, 
возраста и локации. Источниками для исследования послужили мате-
риалы газеты «Пионерская правда», журналов «Костер» и «Пионер» 
1950—1960-х годов, а также произведения детской художественной ли-
тературы с антирелигиозными сюжетами. 

 
Не каждый сектант — баптист, но каждый баптист — сектант 

 
В русской лексике изначально нейтральные термины «секта», «сек-

тант» и «баптист» приобрели негативную коннотацию в поздний пе-
риод Российской империи. Отпадение от православия в сектантство 
наказывалось как уголовное преступление, в то время как Российская 
православная церковь вела активную борьбу с «сектами». После прихо-
да большевиков к власти термин «сектант» приобрел кратковременную 
положительную коннотацию: сектанты рассматривались как союзники 
большевиков в борьбе с православной церковью, а также как «стихий-
ные коммунисты», призванные доказать народническую мечту о «ком-
мунистическом» характере русского народа (Эткинд, 1996)1. Однако 
уже в первой половине 1920-х годов термин «сектант» утратил эту кон-
                                                                 
1 Даже в 1930-х годах еще были слышны отзвуки такого восприятия баптистов. 
Например, в повести Н. В. Богданова «Вызов» есть такой диалог между бывши-
ми друзьями, один из которых стал баптистом: «— У нас давно коммунизм. 
Пришли мы к нему не кровопролитием и насилием, а только с верой христо-
вой, выполняя его заветы. — И там всех кормят? — Всех. — Ну, а если весь свет в 
баптисты перейдет? — Наступит, братец, царствие небесное на земле… — Вы-
ражайся проще — коммунизм, значит <…> Чудно, а я думал — вы просто чуда-
ки» (Богданов, 1931, с. 69). 
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нотацию. Напротив, большевики стали воспринимать евангельских ве-
рующих, таких как баптисты, евангельские христиане, меннониты, ад-
вентисты, пятидесятники и др., в качестве главных противников на по-
ле идеологического противостояния. Деятельность сект стала рассмат-
риваться властью как контрреволюционная, что было закреплено соот-
ветствующим толкованием как средствами кодифицированной семан-
тизации (словарями), так и средствами массовой информации. 

Так, например, «Малая советская энциклопедия» давала такое опре-
деление: «Сектантство в России… противодействует социалистическому 
строительству, являясь прибежищем бывших помещиков, капиталистов, 
кулаков, царских чиновников до жандармов включительно. <…> Неко-
торые секты являются определенно контрреволюционными организаци-
ями» (Урсынович, 1931, c. 740). В семантической структуре слова рели-
гиозный компонент был потеснен политическим: бывшие и контррево-
люционные. В издании «Старая и новая деревня», предназначенном для 
детей старшего школьного возраста, автор объяснял: ««Сектанты не 
признают церкви и обрядов, но они верят в евангелие и учат, что все 
люди братья, что нужно любить наших врагов и т. д. Таким учением 
сектанты играют на руку всем эксплоататорам. Разве капиталист — 
брат рабочему? Гнет капиталистов и помещиков может быть свергнут 
только революционной борьбой» (Богданов, 1930, c. 167). Критика дог-
матов веры имела ярко выраженный классовый характер, когда рели-
гиозная лексика приобретала не свойственную ей коннотацию. Квази-
логическое построение «капиталист — не брат рабочему» легло в осно-
ву критики символа веры протестантов о том, что «все люди — братья», 
а само слово «брат» получило негативную окрашенность: слова «брат», 
«братец», братья во Христе» стали брать в кавычки, выражая импли-
цитную иронию по отношению к основному постулату веры проте-
стантов — о ненасилии. Реабилитация евангеликов в годы Великой 
Отечественной войны привела к созданию лояльного к властям Всесо-
юзного совета евангельских христиан-баптистов в 1944 году. Здесь 
уместно вспомнить, насколько неожиданным стало «извлеченное из 
глубин истории духовной сферы» обращение Сталина к народу о нача-
ле Великой Отечественной войны: «Братья и сестры… к вам обращаюсь 
я» (Воронов, Любезнова, 2016, с. 63; здесь и далее в цитатах курсив мой). 

К 1950-м годам даже кратковременные положительные коннотации 
полностью исчезли из семантики обоих понятий («сектант» и «бап-
тист»). К этому времени стало набирать силу идеологическое противо-
стояние в Холодной войне. Криминализация любых контактов — лич-
ных, институциональных, идейных, теологических — с заграницей 
привела к тому, что в семантической структуре слова «баптист» про-
изошло перераспределение значений: на первый план вышло значение 
чуждый как идущий извне, из-за границы, из Америки. Кодифициро-
ванная семантизация, закрепленная в Толковом словаре русского языка 
Ожегова в версии 1960 года, интерпретировала понятие баптизм доста-
точно нейтрально: «Баптизм, -а, м. Разновидность протестантизма, воз-
никшая в нач. 17 в. и распространенная главным образом в Америке и 
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Европе» (Ожегов, 1960, c. 59). А вот в выпущенном в 1961 году диафиль-
ме «Сектантство и его сущность» уже четко звучит оценочность: «Одна 
из наиболее распространенных сект — секта баптистов. Особенно мно-
го баптистов в Соединенных Штатах Америки, где во главе секты стоят круп-
ные капиталисты» (студия «Диафильм», 1961). То же подчеркивала книга 
«Жизнь на коленях», популярно объяснявшая детям, кто такие баптисты: 
«В наше время США являются мировым центром баптизма. В Вашингтоне 
находится Всемирный союз баптистов» (Маят, Узков, 1964, c. 14). 

Семантика «чуждый потому что капиталистический» выводила по-
нятие «баптист» на уровень участника идеологического противостоя-
ния между коммунистическим и империалистическим мирами, оттес-
няя религиозный компонент на периферию значения, при этом в ат-
рибутивных характеристиках прозвучали слова диверсанты и злодеи. 
Широкое обращение к детской аудитории в средствах массовой инфор-
мации и произведениях литературы было продиктовано стремлением 
власти «оградить» подрастающее поколение от «чуждого влияния» и с 
помощью атеистической литературы «воспитывать в наших ребятах 
моральные качества настоящего коммуниста» (Будная, 1966, c. 40). 

 
Красное и черное 

 
С учетом возрастных характеристик и определенной незрелости 

целевой аудитории задействованные языковые средства значительно 
отличались от предыдущих антирелигиозных кампаний: хрущёвская 
«антисектантская» пропаганда апеллировала к чувству запретного и 
страшного. В дополнение к уже апробированным техникам семантиче-
ского преобразования значения слова в антонимическом контексте был 
создан ряд лексических соединений, направленных на закрепление 
эмоционального воздействия идеологического посыла. 

Привычное для советской пропаганды использование прилагатель-
ного красный в его идеологическом значении «относящийся к револю-
ционной деятельности» для детской аудитории изначально ассоцииро-
валось с красным пионерским галстуком. Противостояние между пио-
нерской организацией (школой) и религиозным сознанием со времен 
самых первых антирелигиозных кампаний часто выливалось в борьбу 
вокруг красного галстука. Активно эксплуатируя сюжет 1930-х годов, 
пионерская пресса постоянно предлагала страшные истории о том, как 
родители-баптисты уничтожали красные галстуки детей-пионеров. 
«Пионерская правда» в 1963 году напечатала «Обращение сбора побе-
дителей всесоюзного соревнования пионерских отрядов», в котором 
был такой пункт: «Внимание к каждому — вот наш закон. Если опусте-
ла парта — отряд бьет тревогу. Если твоего друга тянут в сети попы и 
сектанты — отряд борется, пока не победит» (Обращение…, 1963). Лек-
сическое соединение «тянуть в сети» получило ограниченную сочетае-
мость с одним возможным актором — сектантом. 

«Пионерская правда» рассказала в 1964 году историю мальчика То-
ли Хмары из алтайского поселка Кулунда о том, как «отец-баптист 
надругался над пионерским галстуком»: «Отец нагнулся, взял топор. Что 
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будет? Каждый удар топора по распластавшейся красной материи как 
пощечина. Отец смял лоскутки, бросил в пламя печи» (Осиное гнездо, 
1964). Еще одна история девочки Нины: «…сектанты организовали 
подпольную воскресную школу, куда насильно отвели Нину. “Святые 
служители” решили отгородить детей сектантов от школьной и пио-
нерской жизни, заставляли детей снять галстуки» (Галстука я не сниму, 
1967). Журнал «Костер» рассказал о нескольких детях из семей бапти-
стов: «Мать изорвала галстук на глазах у девочки и целый месяц не пус-
кала ее в школу» (Добровольцы, 1963), в семье другой девочки баптисты 
«сожгли ее красный галстук» (Если человек…, 1969). Историю мальчика 
Толи Хмары из Кулунды журналист «Пионерской правды» закончил 
пафосно: баптиста судили, потому что «красный галстук, пионерская 
организация с ее веселыми сборами, дальними походами, стремлением 
узнать обо всем в мире мешали этому пауку раскидывать сети, и он шел 
на гнусный обман, преступления». Инерция пропаганды была настоль-
ко велика, что даже после 1965 года, когда «антисектантская» кампания 
была фактически свернута, детская пресса продолжала публиковать 
истории о сожженных, отобранных, выброшенных пионерских галсту-
ках детей. 

Внешние проявления принадлежности человека к баптистской, или 
вообще сектантской, общине закреплялись с помощью изобразитель-
ных средств с преимущественным использованием прилагательных 
странный, дремучий, темный / черный, мрачный. Например, вот как жур-
налист «Костра» описывает встречу с баптистом: «…на нас взглянул от 
крыльца странный, нездешний человек. Нечесаные патлы до плеч, кудель-
ная борода, ветхая одежонка» (Степа говорит…, 1961, c. 44). «Но даже 
улицы мрачнели, когда, словно тараканы из щелей, выползали из домов 
хмурые люди в темном» (С кем ты…, 1964). Женщины все носят черные 
платки, мужчины — в темном, с неопрятными бородами, у девочек во-
лосы «приплюснуты по-баптистски» (За солнце…, 1961). Даже с учетом 
несовершенства тогдашней полиграфии иллюстрации к текстам пора-
жают всеми оттенками черного. На обложке книги «Жизнь на коле-
нях», вышедшей в 1964 году в издательстве «Детская литература», поме-
щена крупная фотография искаженного мукой оскаленного лица и 
фигура человека в темной одежде, сложившего руки в молитве и скло-
нившего голову. Начальный кадр диафильма «Сектантство и его сущ-
ность» — пронзительно белые угловатые буквы на угольно-черном 
фоне. 

Детская литература действовала в том же русле, что и пропаганда. 
Сюжеты произведений В. Козлова «На старой мельнице» (1961), Г. Мих-
асенко «В союзе с Аристотелем» (1965), В. Железникова «Да поможет 
человек» (1961) строились на том, что дети баптистов переставали хо-
дить в школу и их друзья тревожились. Противостояние родителей-
сектантов и детей изображалось прямолинейно: родители (чаще мать) 
насильно втягивали детей в общину, а друзья помогали вернуться в 
коллектив. Весьма характерно, что сюжеты часто заканчивались необ-
ратимым разрывом с родителями и даже уходом детей из семей. 
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Образы баптистов окружались самым зловещим языковым контек-
стом, в котором выстраивались антонимические пары «пионеры — 
баптисты» и «дети — родители». Интересно, что в основе противопо-
ставления был заключен достаточно примитивный посыл, неотразимо 
действовавший на детскую аудиторию: удерживая детей в стороне от 
пионерской организации, баптисты лишали детей развлечений. «Роди-
тели Роберта, сектанты-баптисты, считали, что их дети должны слепо 
следовать этому “учению”. Никаких кино, цирков и театров. За чтение 
газеты — пощечина. Спорт — смертный грех. Павлик, уличенный в том, 
что играл в футбол, целую неделю сидел без обеда» (Добровольцы, 1963). 
Девочка сбежала из дома, чтобы не жить с родителями-баптистами: 
«…есть отец, мать, старшие сестры и братья. Они баптисты. Они меня 
не пускали в кино. Книг не разрешали читать. В молельный дом водили… 
Я не хочу быть баптисткой. Не хочу. Знаете, какие они? Как мертвые» 
(За солнце…, 1961). 

Как простодушно проговорился один из журналистов «Пионерской 
правды» в истории пионерки Ани, порвавшей с матерью-баптисткой, 
некоторая часть детской аудитории воспринимала рассказы о бапти-
стах как «страшную сказку»: «— Аня, расскажи про дом, где живет старая 
Бубгольц» (то есть молитвенный дом баптистов) — «малыш прижима-
ется к парте, щурится: жутко, сейчас страшный рассказ будет» (Там же). 

 
Избушка на курьих ножках 

 
Понятие «баптист-сектант» — пожалуй, единственное в русском 

языке слово, имеющее устойчивые связи с определенным цветом, зву-
ком и возрастом. Для поддержания семантики запретного детская прес-
са и литература широко использовала пространственные указатели с 
атрибутивным сопровождением прилагательных окраинный, глухой, на 
отшибе, таинственный. Молитвенные дома баптистов и сектантов по 
описаниям всегда располагались где-то в самом глухом углу села или 
города, с всегда закрытыми ставнями. «Глухой лес прячет от любопыт-
ных глаз глухую поляну. Гулким эхом отдается заунывное пение» (Без-
вредные…, 1966). Действие повести М. Герчика «Ветер рвет паутину» 
(1962) происходит на глухом полесском хуторе, баптисты из повести 
В. Козлова «На старой мельнице» собираются на моления в старом до-
ме на отшибе. Если добавить сюда квазиметонимические употребления 
существительных пауки, крысы, тараканы, то вкупе с топонимическими 
указателями складывается картина тайного убежища, а сами молитвен-
ные собрания воспринимаются как тайное сборище. Именно в таких ло-
кациях детей тянут то в сети, то в паутину, то в болото. 

Кроме того, частотны употребления прилагательных, описываю-
щих интонации и звуки — заунывный, елейный, визгливый, пронзительный. 
Вот как мальчик увидел молитвенное собрание: «Что-то несусветное 
творилось в доме, притулившемся к самому лесу. Рвущие душу крики, воп-
ли, стоны неслись оттуда. Сектанты молились…» (Ночь миновала…, 
1960). Митька из повести «На старой мельнице» проследил за матерью, 
когда та шла на молитвенное собрание: 
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С мельницы вдруг послышалось тихое пение, непонятное, жуткое. <…> 

Пение прекратилось. Теперь доносились пронзительные завывания. <…> Ка-
кие-то черные угловатые тени метались по голым бревенчатым стенам, по 
потолку. В углах чадили тонкие длинные свечи. <…> Он вытянул руки 
вверх и, задрав бороденку, глядел в потолок. Вокруг него, заламывая над 
головой руки, ползали на коленях люди в черном. Они разевали рты, взвизгивали. 
Среди них была мать. Она елозила коленями по своему черному кружев-
ному платку, вся тряслась, и тяжелая, растрепанная коса ее волочилась по 
полу. Красивое лицо матери уродливо исказилось, в вытаращенных глазах — 
безумие (Козлов, 1961, c. 23). 

 
В дальнейшем повествовании мать достаточно спокойно и разумно 

объясняет сыну, почему она так молилась, но описанная кошмарная 
сцена с использованием экспрессивных прилагательных пронзительный, 
уродливый, безумный накладывает отпечаток на весь образ героини как 
фанатически верующей. Кроме того, судя по описанию, мальчик стал 
свидетелем глоссолалии, характерной для пятидесятников, а не бапти-
стов, что может объяснить, почему они уединялись для молитвы, одна-
ко советская пропаганда, в отличие от сектантов, плохо понимала раз-
ницу между течениями. 

Значительную роль играло упоминание возраста, поскольку отве-
чало «государственному политико-идеологическому концепту о ско-
ром отмирании религии в социалистическом обществе вместе с уходом 
из жизни “темных” и “непросвещенных” старших поколений» (Савин, 
2018, c. 499). В основном, судя по публикациям, детей в секты тянули 
бабки, а деды возглавляли общины. В рассказе В. Железникова «Да по-
может человек!..» главный герой сначала считает иеговистку Магду 
старухой, но сняв платок, она оказывается совсем молодой женщиной. 
Мальчика Ионела, героя рассказа В. Шевелова «Золотые клены», пугает 
бабка: «Как сам Кащей, задвигала руками и всем туловищем баба Сте-
панида, страшная и черная» (Шевелов, 1964, c. 21). Хозяйка дома, где 
проходят баптистские собрания, — «старая Бубгольц» — вполне пре-
тендует на образ ведьмы. В статье «Святые крысы» журналист расска-
зывает о «святых письмах», рассылаемых евангеликами и написанных 
«почерком старого человека» («Святые крысы», 1962). «Это так называ-
емый “церковный и сектантский актив”, большинство которого состав-
ляют малограмотные престарелые люди» (Светопреставление…, 1966). 
Логически баптисты-сектанты и должны были быть стариками, по-
скольку они были из бывших, а бывшие, как известно, были до револю-
ции. Вот как, например, старая бабка повествовала внучке о боге: 
«Вкрадчивым, певучим голоском рассказывала она Вере, что происхо-
дит “на том свете”, который мы якобы не видим. На небе, мол, живет 
сам господь бог. За печкой — домовой. В лесу — леший, а в пруду водятся 
водяные и русалки» (Черное дело…, 1959). 

В целом пространственные, звуковые, цветовые и возрастные указа-
тели создавали вполне фольклорный сюжет о Бабе-Яге и лешем в глухом 
лесу на болоте с пауками. Однако намеренное внедрение деструктивной 
семантики в структуру значения слова и окружение его негативным 
контекстом добавляло к понятию «баптист» еще одно значение — злодей. 
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«Фанатики» и «изуверы» 

 
Если в 1930-е годы баптистами были в основном кулаки, то в 1960-х 

для детской аудитории, выросшей на рассказах о подвигах недавно за-
кончившейся войны, описание баптиста как военного преступника бы-
ло гораздо понятнее и актуальнее, чем развенчание религиозных догм. 
Неудивительно, что баптистами-сектантами и даже главами общин 
сплошь и рядом в произведениях детской литературы оказывались быв-
шие преступники, полицаи, беглые убийцы. Открытие мальчика Мить-
ки из повести В. Козлова «На старой мельнице», что «брат» — глава об-
щины дядя Егор — тайно пьет водку, произвело на него гораздо мень-
шее впечатление, чем то, что «брат» оказался бывшим отсидевшим срок 
полицаем Пестрецовым. Глава пятидесятников в повести М. Герчика 
«Ветер рвет паутину» оказался скрывающимся убийцей. Изменение но-
минации с «главы общины» на «главарь общины» значительно усилива-
ло негативную коннотацию понятия «община» как сборища темных 
личностей. Однако при этом интересно, что детская пресса никак не 
акцентировала тот факт, что у многих баптистов и меннонитов были 
немецкие фамилии. 

Мотив смерти, связанный с понятиями «баптист» и «сектант», имел, 
пожалуй, наиболее спекулятивный характер. Заголовки публикаций в 
детской прессе 1920-х годов — например, «Мертвый хватает живого», 
«Как калечат ребят» (Сектанты…, 1928) — перекочевали на страницы 
изданий рубежа 1950—1960-х годов, которые были полны подобных 
«страшилок». То баптисты не позволяли лечить девочку, и она умерла 
(«Святые крысы», 1962), то один мальчик, конечно из семьи сектантов, 
неосторожно играя с ружьем, ранил другого мальчика, и тот умер 
(В Новоселках…, 1962), а то девочку заставили креститься в ледяной во-
де, из-за чего она умерла (Черное дело…, 1959). Старая бабка кричит 
внучке-пионерке: «В ад тебя, в ад!», «богохульница», «отступница», 
«адово дитя» (Если человек…, 1969). В рассказе «Золотые клены» отец 
чуть не убил сына, чтобы спасти его и ввести «в царствие небесное» 
(Шевелов, 1964). Большой резонанс вызвала статья в «Пионерской 
правде» о том, как девочку якобы хотели принести «в жертву богу», за-
муровав в каменной стене (Быль…, 1959). 

Кинематограф по охвату аудитории значительно превосходил и 
прессу, и литературу. Конечно, фильм «Армагеддон», снятый на кино-
студии «Молдова-фильм» в 1960 году, детским назвать нельзя, но не-
случайно жертвой секты оказывается ребенок — девочка, которая об-
наружила, что секта иеговистов оказалась прикрытием шпионской се-
ти, после чего погибла от рук «сектантов». «Тучи над Борском» — 
фильм, который считается главным событием хрущёвской антирели-
гиозной кампании, — изображает неких сектантов (неясно, каких имен-
но) изуверами, решившими распять главную героиню во искупление ее 
грехов (Аринин, 2017). 

С одной стороны, вескими основаниями для такой спекуляции слу-
жило само протестантское вероучение с посылом о том, что все люди 
только странники на земле, и наш дом — небеса. С другой — акценти-
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руя внимание аудитории нежного возраста на «потусторонних» разго-
ворах, пропаганда нагнетала мрачную атмосферу вокруг всего, что бы-
ло связано с баптизмом и сектантством. Выдуманные истории о «жерт-
воприношениях» пытались убедить аудиторию в том, что религия не 
только грозит неокрепшему сознанию детей, но и несет прямую угрозу 
физической смерти. Эксцессы, связанные с религиозными обрядами 
иеговистов и пятидесятников, распространялись на все протестантские 
течения. Хотя религиозные практики баптистов не включали в себя 
коллективные впадения в молельный экстаз и глоссолалию, пропаганда 
использовала все средства, чтобы нивелировать принципиальные раз-
личия между разными течениями евангеликов, а зловещая тень «изу-
верства» падала именно на баптистов, поскольку они были «наиболее 
крупной сектой в нашей стране» (Маят, Узков, 1964, c. 7). В результате у 
детской аудитории формировалось крайне негативное отношение не 
столько к религии, сколько к определенной группе людей, маркирован-
ной как «изуверы». По свидетельству журналиста О. Будной, когда она 
спросила пятиклассниц, что они знают о сектантах, девочки ответили: 
«Это гады, их надо уничтожать. Это вредители» (Будная, 1966, c. 39). Со-
циальная стигматизация верующих протестантских конфессий встраи-
валась в лингвистический контекст в традиционном бинарном проти-
востоянии «свой — чужой», однако при этом была значительно усиле-
на семантика «чужого» как «чуждого». Мать героя повести Г. Михасен-
ко «В союзе с Аристотелем» гневается: «И не выводятся, вредители про-
клятые… Уж сколько Советская власть живет, уже спутники по небу 
летают, а эти поганцы все еще по земле шляются. Закидывают их, что ли, 
вроде шпионов…» (Михасенко, 1965, c. 31). Обращает на себя внимание 
постоянное использование прилагательных, формирующих оценочное 
восприятие баптистов: лживые, изворотливые, злобные — это прилагатель-
ные, уже освоенные во времена Большого террора. Звонкое эхо тридца-
тых годов, звучащее в словечке вредители в сопровождении оценочной 
атрибутивной лексики, помещало сектантов и баптистов в нишу «вра-
гов народа», всеми средствами подчеркивая их чужеродность, инакость 
и, самое главное, — их антисоветский характер. 

 
Религиозные диссиденты 

 
Нагнетание в советском обществе истерии вокруг верующих проте-

стантских течений достигло критической точки в 1964 году и пошло на 
спад после отстранения Н. С. Хрущёва от власти. Хрущёвская антире-
лигиозная кампания оказалась контрпродуктивной, поскольку создава-
ла излишнее напряжение между советскими властями и верующими 
(Савин, 2016). Начали звучать трезвые мысли о том, что «священники, 
сектанты, верующие — люди, достойные уважения по своим нравствен-
ным стремлениям, но сами потерявшие в жизни много ценного именно 
из-за своей приверженности богу» (Будная, 1966, c. 40). Советская, в том 
числе детская, печать перестала изображать всех сектантов как «мо-
ральных уродов» и «изуверов», хотя эхо хрущёвской кампании звучало 
в публикациях «Пионерской правды» вплоть до 1968 года. 
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Так, в 1965 году в «Пионерской правде» был опубликован очерк 
«Изуверы», в котором были использованы все наработанные за семи-
летнюю кампанию языковые формулы: далекий поселок, злобные сектан-
ты, страшные лица с выпученными глазами, скрюченные пальцы, невинные 
дети (последних в секту привел их отец, они назначены в жертву богу, 
их морят голодом и стегают веревками). Обилие экспрессивной лекси-
ки и переизбыток жутких подробностей типа «диких криков» и «огнен-
ного ангела» напоминают очерки начала 1960-х годов, когда антирели-
гиозная кампания была в самом разгаре. Однако интересно, что имен-
но в этой публикации четко прозвучали политические обвинения: 
«Злобой дышали их молитвы. Они выпрашивали у бога погибели Совет-
ской власти, вымаливая у него нового царя» (Изуверы, 1965). 

В то же время обозреватель «Детской литературы» в статье 1971 года 
уже более сдержан в языковых средствах — никаких изуверских сюже-
тов, никакой экспрессивной лексики. Баптисты описываются как люди, 
«сочетающие религиозность с образованностью», но тем не менее ак-
цент делается на чужеродном характере баптизма. Однако более всего 
автора тревожит антисоветский характер «баптистской педагогики»: 

 
В таких семьях избегают читать ребенку сугубо «политические» книги, 

например о революции, о гражданской войне. С ними не спорят, их просто 
игнорируют, не замечают. <…> Отец мечтал сделать из сына знаменитого 
проповедника баптистов, великого «оракула правды и любви». Но в то же 
время он, человек образованный, понимал, что сыну надо дать и хорошее 
гражданское образование. Поэтому, когда Сережа пошел в школу, он не 
мешал его занятиям, наоборот, всячески помогал ему, особенно в овладе-
нии английским языком, которым сам свободно владел. А между прочим 
внушал: на уроках отвечай только по существу, что положено, не выявляя 
своих взглядов, ибо ты живешь и учишься среди антихристов, которые могут 
тебя погубить, и чтобы бороться с ними, надо знать их науки (Старцев, 
1971, c. 53). 

 
Здесь интересно употребление ряда словосочетаний, таких как «от-

вечай, что положено», «не выявляй своих взглядов», что в целом рисует 
советы детям по социальной мимикрии в политической трактовке. Бо-
лее того — то, что верующие-баптисты «игнорировали» ценности со-
ветского воспитания, имплицитно указывало на диссидентский харак-
тер этого религиозного движения. Хотя градус обличения и отторже-
ния «сектантских» религиозных течений заметно снизился, уровень 
неприятия верующих-баптистов остался прежним со значительной 
сменой акцентов. Если в начале антирелигиозной кампании основным 
посылом были обвинения баптистов в мракобесии и отсталости, то к 
концу 1960-х годов ведущим значением в семантической структуре сло-
ва стало антисоветский / диссидентский. 

 
Выводы 

 
Таким образом, в глобальном противостоянии советского государ-

ства и религии детская политическая пресса и детская литература сыг-
рали значительную роль в превращении понятий «сектант» и «бап-
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тист» в политический ярлык за счет целенаправленной семантизации 
значений в негативном контексте. Анализ языкового материала пока-
зывает, что политизация словаря религиозной сферы привела к ради-
кальному упрощению семантики, а все номинации получили крайне 
отрицательную коннотацию. Спецификой антирелигиозной кампании 
Н. С. Хрущёва было широкое обращение к детской аудитории, а задей-
ствованные языковые средства апеллировали не столько к рациональ-
ному, сколько к эмоционально-чувственному восприятию. Использова-
ние устоявшихся с 1930-х годов номинаций вредитель и диверсант в от-
ношении сектантов и баптистов привело к стигматизации определен-
ной группы верующих, а за понятиями «сектант» и «баптист» в русском 
языке надолго закрепилось значение деструктивного. Опасные экспе-
рименты с идеологизацией семантики приводят к тому, что слова, «за-
раженные советскими смыслами», продолжают упрямо транслировать 
приобретенные значения. 
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