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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ГРУППЫ ХРИСТИАН 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1960-1980-Е ГГ. 
 
В статье рассматривается история деятельности основателя незарегистрированной религиозной группы, кото-
рая первоначально действовала в Латвийской ССР, а затем в Литовской ССР. Особую роль в группе играл её 
руководитель, который еще не будучи верующим, отбыл наказание за уголовное преступление. Затем, веро-
ятно, произошла переоценка моральных ценностей и он стал верующим. Деятельность руководителя проти-
воречила нормам советского уголовного законодательства. Так, было установлено, что руководитель религи-
озной группы принуждал верующих выполнять целую систему действий и обрядов, призывал верующих от-
казаться от активной общественной жизни. Руководитель был вынужден покинуть Прибалтику и переехал в 
Смоленскую область. В новых условиях была создана религиозная группа, которая по характеру своей дея-
тельности продолжила деятельность религиозной группы в Прибалтике. Религиозная группа действовала в 
областном центре и в одном из районных центров. На основе архивного материала дано представление о 
деятельности религиозной группы и ее руководителя. Архивные материалы позволяют сделать выводы о ко-
личественном составе религиозной группы, её религиозных практиках и вероучении, о специфике данной 
группы, которая определяла себя отличной от практик баптисткой и пятидесятнической организаций. Руко-
водитель религиозной группы был осужден за нарушение советского законодательства в области свободы со-
вести. Отбыв наказание, руководитель группы вновь вернулся к проповеднической деятельности, которую 
представители специального советского органа определяли как фанатичную. Советские органы исполнитель-
ной власти стремились оказать влияние на деятельность религиозной группы и её руководителя. Сделан вывод 
о том, что советское государство создавало условия по введению подобных групп в правовое поле. 
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В Советском Союзе религия оказалась 
на обочине социальных отношений. Зако-
нодательно был введен запрет на социаль-
ную деятельность религиозных организаций 
[13, с. 50]. Это касалось всех религиозных 
организаций, действовавших на территории 
СССР. Государственная власть активно 
проводило антирелигиозную кампанию.  

Изучение положения религиозных 
организаций, действовавших на террито-
рии Смоленской области в 60-80-е годы XX 
века ограничено монографией, подготов-
ленной Д.В. Валуевым, И.Б. Красильнико-
вым, В.Ю. Пименовым [25]. Однако, сле-
дует заметить, что авторы рассматривают 
деятельность лишь Русской православной 
церкви в контексте развития духовной 
жизни провинциального города Смоленска 
[25, с. 308-316, 330-340]. Изучение деятель-
ности других христианских направлений, 
нехристианских конфессий не нашло отра-
жение в монографии.  

Автор данной статьи ставит задачу ча-
стично восполнить пробел, связанный с 
изучением истории одной из протестант-
ских деноминаций (пятидесятничество) в 
60-80-е гг. XX века на территории Смолен-
ской области. Тем более, что история дан-
ной деноминации на Смоленщине 
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изучалась применительно к имперскому 
периоду [10, с. 201-202].  

Особое отношение у советского госу-
дарства было к организациям протестант-
ского типа - адвентистам, баптистам, пяти-
десятникам и т.д. Государственная власть 
определяла их либо как деноминации, либо 
как секты.  

Изучение организаций протестант-
ского типа в отечественной науке осу-
ществлялось со второй половины XIX-
начала XX вв. в работах В. Андерсона, Д.И. 
Боголюбова, Т.И. Буткевича, В.Д. Бонч-
Бруевича [1; 4; 5; 7]. В 60-80-е годы XX 
века протестантские организации изучали 
советские исследователи Е.Г. Балагушкин, 
В.М. Борискин, А.Н. Ипатов, А.И. Клиба-
нов, Ю.В. Крянев, Г.С. Лялина, Л.Н. Мит-
рохин, Э.Г. Филимонов [2, с. 63-89; 6, с. 
88-118; 16, с. 151-168; 18, с. 81-110; 19, с. 
40-63; 20, с. 312-340; 29, с. 14-41]. Следует 
отметить, что на теоретические построения 
советских исследователей относительно 
сект протестантского типа оказали влияние 
идеи М. Вебера, Э. Трёльча, Г. Беккера, Й. 
Ваха, М. Йингера, Б. Уилсона, Р. Нибура 
и других [8, с. 1194-1210; 9, с. 26-28; 24, с. 
104; 26, с. 296-302; 27, с. 26; 30, с. 247-248]. 
При этом советские исследователи 
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используя теоретические положения запад-
ных исследователей относительно понятия 
«секта», стремились не просто заимство-
вать эти положения, но и выработать соб-
ственные представления о сектах, орга-
нично применить их к реалиям социали-
стического общества. Нельзя согласиться в 
полной мере с позицией Е.Панич, которая 
утверждает, что советская наука «не уде-
ляла сколько-нибудь значительного внима-
ния теоретическим дебатам по вопросу 
определений «церковь» и «секта», которые 
имели место быть на западе. Эти термины 
в советских условиях очень быстро приоб-
ретали значение ярлыков и упрощений, ак-
тивно используемых в пропагандистских 
источниках» [24, с. 102]. 

Для данного исследования вызывают 
интерес статьи Ю.В. Крянева и Э.Г. Фили-
монова. Так, Ю.В. Крянев предложил типо-
логию религиозных объединений, среди ко-
торых выделил секты - пятидесятников 
(евангельские христиане в духе апостолов, 
сионисты, субботствующие), адвентистов-
реформистов, учеников Христа, баптистских 
групп, «чистых баптистов» [19, с. 49-50].  

В работе Э.Г.Филимонова находим 
следующую характеристику религиозной 
секты: «Религиозная секта - это определен-
ный тип социальной общности со специ-
фической системой взаимоотношений, об-
щения людей, социальной психологией, 
мировоззренческими и нравственными 
установками, стереотипами мышления, 
стереотипами мышления и поведения и, 
наконец, особым образом жизни» [29, с. 
28]. Автор предложил черты религиозных 
сект - подчеркивание исключительности 
найденного сектой «пути спасения» как 
наиболее «истинного»; следование одним и 
тем же нравственным нормам, соблюдение 
различного рода запретов, и ограничений; 
большая, а порой решающая роль религи-
озного лидера; стремление к замкнутости, 
обособленности, сепаратизму по отноше-
нию не только и не столько к господству-
ющей церкви или другому религиозному 
течению, сколько по отношению к обще-
ству, миру в целом, рассматриваемому 
негативно; претензия на обладание абсо-
лютной истиной [29, с. 25-27]. 

Определяя некоторые религиозные 
организации как изуверские секты, в том 
числе и протестантские, государство сфор-
мировало юридическую базу данного фе-
номена. Так, в Комментариях к Уголов-
ному Кодексу РСФСР 1960 года к статье 

227 указывалось: «Секты, деятельность ко-
торых носит изуверский характер, запре-
щены. Действия, предусмотренные ст. 227 
УК, нарушают общественный порядок и 
посягают на личность и права граждан» 
[17, с. 379]. Пункт 23 «Инструкции по при-
менению законодательства о культах» от 16 
марта 1961 года устанавливал следующую 
норму относительно отказа в регистрации 
религиозных обществ: «Не подлежат реги-
страции религиозные общества и группы 
верующих, принадлежащие к сектам, веро-
учение и характер деятельности которых 
носит антигосударственный и изуверский 
характер: иеговисты, пятидесятники, ис-
тинноправославные христиане, истинно-
православная церковь, адвентисты-рефор-
мисты, мурашковцы и т. п.» [17, с. 84]. Л.И. 
Сосковец справедливо отмечает, что в Ин-
струкции отсутствовало разъяснение на 
термины «антигосударственный» и «изу-
верский» [28, с. 313]. Ю.В. Крянев добавил 
к указанному списку сект также баптист-
ские группы, «чистых баптистов», раскрыл 
содержание групп пятидесятников, кото-
рое отсутствовало в Инструкции 1961 года 
- евангельские христиане в духе апостолов, 
сионисты и субботствующие [19, с. 50].  

В отношении религиозных обществ, 
перечисленных в Инструкции 1961 года, со-
ветской властью, как отмечает Н.А. Беля-
кова, практиковались силовые методы - 
разгоны молитвенных собраний, аресты, за-
ключения, ссылки активистов и лидеров, 
административные взыскания в отношении 
рядовых членов, методы общественного 
воздействия [3, с. 128]. Активисты и руко-
водители нелегальных общин подвергались 
репрессиям [22, с. 25]. Не следует забывать, 
что реакция государства в отношении пере-
численных выше религиозных обществ 
была закономерной, если учесть, что они 
оказывали влияние на молодежь, а совет-
ское государство в условиях антирелигиоз-
ной кампании вело борьбу за атеистическое 
воспитание молодежи [15, с. 416-445; 21, с. 
70]. Советское государство создавало зако-
нодательство о религиозных культах, в ко-
тором прослеживались запретительные и 
ограничительные тенденции [28, с. 322]. 

Прибалтика 
Далее в статье речь пойдет о создании 

религиозной группы, которая обладала 
чертами изуверской секты, как её опреде-
ляли в 60-80-е годы XX века советские 
юристы и религиоведы, и о деятельности 
руководителя данной группы. 
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15-17 ноября 1962 года Смоленский 
районный народный суд рассматривал в 
открытом судебном заседании уголовное 
дело по обвинению Яна Петровича Пинки 
в преступлении, предусмотренном ст. 227 
ч.I УК РСФСР.  

На момент рассмотрения дела Ян 
Пинка, латыш, уроженец города Дау-
гавпилса Латвийской СССР, 1927 года рож-
дения (35 лет на момент судебного разбира-
тельства - А.Г.) был уже осужден за разбой 
по статье 165 ч.3 УК РСФСР в 1947 году на 
пять лет, освобожден досрочно в 1951 году 
«по зачетам рабочих дней» [12, л. 1].  

В ходе судебного разбирательства вы-
яснилось, что Ян Пинка с 1952 года стал 
активным участником «изуверской секты 
«Пятидесятников» [12, л. 1]. В 1956 году он 
переезжает из Даугавпилса в город Клай-
педа Литовской СССР, объявляет себя «бо-
жьим посланником», становится руководи-
телем религиозной организации христиан 
веры евангельской (пятидесятников), 
насчитывавшей 25-30 последователей. 

В ходе судебного разбирательства 
также стало известно, что Ян Пинка прово-
дил «водное» и «духовное» крещение вновь 
поступавших в секту. При этом отмечалось, 
что «водное» крещение проводилось в лю-
бое время года, «в том числе и зимой в реке 
Данга» [12, л. 2]. Следует отметить, что уже 
в 60-е годы XX века советские исследова-
тели ставили под сомнение правомерность 
характеристики водного крещения как со-
вершение изуверского обряда [19, с. 60].  

«Духовное» крещение представляло 
собой целую систему действий и обрядов и 
совершалось «путем длительных выкриков, 
стоя на коленях, различных слов, взывав-
ших к богу, что приводило к нервной ис-
терии, тогда эти лица и объявлялись «кре-
щеными духом святым» [12, л. 2]. Свиде-
тели по делу Яна Пинки Сергеенко, Лы-
сенко, родители Яна Пинки подтверждали 
указанные выше действия [12, л. 3].  

Отмечалось, что Пинка как руководи-
тель секты, во время молитв заставлял чле-
нов секты «простаивать часами на коленях, 
кричать без связано слова, просить снизойти 
святой дух, что приводило иногда к потере 
сознания молящихся, к галлюцинациям» 
[12, л. 2]. Все происходившее объявлялось 
руководителем секты Я. Пинкой как 

 
1 Т.К. Никольская определяет четыре позиции протестантов в Советском Союзе, свойственные им в рас-
сматриваемый период - патриотическую, оппозиционную, пацифистскую и космополитическую (Николь-
ская Т.К. Русские протестанты: отношение к политике (советский период) // «Богословские размышле-
ния» / Спецвыпуск «Реформация 500». 2015. С. 93). 

«видения», которые трактовались «проро-
ками» на «чужих языках» и разъяснялось 
Пинкой так, как ему было выгодно [12, л. 2]. 

Кроме того, следует обратить внима-
ние на тот факт, что Пинка призывал ве-
рующих-сектантов отказаться от активной 
общественной жизни, «мирских благ» - не 
посещать театров, не участвовать в дея-
тельности профсоюзных организаций, не 
читать газет, не слушать радио, не прини-
мать присягу при службе в Советской Ар-
мии, при болезнях не обращаться к врачам 
за медицинской помощью [12, л. 2]. Как 
было показано выше, в деятельности орга-
низации, созданной Яном Пинкой, отчет-
ливо проявлялись характерные черты, при-
сущие сектам. В деятельности Яна Пинки 
проявлялась одна из четырех позиций, 
свойственных протестантам в Советском 
Союзе, в том числе и пятидесятникам, - 
оппозиционная1 [22, с. 93]. Однако, судя по 
тому, что Пинка призывал не служить в 
Советской Армии, то проявлялась ещё и 
пацифистская позиция в его деятельности. 

Денежные средства, которые прино-
сили члены организации, Ян Пинка расхо-
довал по своему усмотрению [12, л. 2]. 
«Примерное положение о комиссиях содей-
ствия исполкомам советов депутатов трудя-
щихся по соблюдению законодательства о 
религиозных культах» от 26 ноября 1966 
года устанавливало следующую норму отно-
сительно сбора денежных средств в религи-
озных обществах: «5. Основными задачами 
комиссии являются: ... б) осуществление 
постоянного наблюдения за деятельностью 
религиозных организаций и духовенства в 
части соблюдения ими законодательства о 
религиозных культах, имея при этом в виду, 
что они не должны: производить принуди-
тельные сборы и обложения верующих либо 
устанавливать для них обязательные член-
ские и иные постоянные взносы в пользу 
религиозных объединений, служителей 
культа и на другие цели...» [14, с. 89-90]. 

В июне 1960 года состоялся товарище-
ский суд на Балтийском судостроительном 
заводе в городе Клайпеда, где работал Ян 
Пинка. После суда последний вынужден 
был уволиться с работы и уехать из Литов-
ской ССР в Смоленскую область.  

Смоленская область 
На новом месте жительства в поселке 
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Софиевка Смоленского района, Ян Пинка 
вновь создал религиозную организацию 
пятидесятников, в которой проводил об-
ряды «водного» и «духовного» крещения 
[12, л. 2]. Ян Пинка вел активную работу 
среди верующих-протестантов не только 
пятидесятников, но и баптистов. Из дела 
видно, что 8 апреля 1962 года посещал со-
брание баптистов в поселке Вадино Сафо-
новского района [12, л. 2].  

Проводя в Смоленской области работу 
по созданию группы пятидесятников, Ян 
Пинка не оставлял организацию пятидесят-
ников в городе Клайпеда. Так, Ян Пинка 
совместно с членом секты пятидесятников 
из Рудни Рыбаковой, посещал дважды орга-
низацию пятидесятников в Клайпеде - 19 
ноября 1961 года и 2 мая 1962 года [12, л. 
2]. В ходе своей поездки в Клайпеду Ян 
Пинка отлучал от организации тех членов, 
которые либо сомневались в его действиях, 
либо в чем-то не соглашались с учением пя-
тидесятников [12, л. 2-3]. Так, одна из чле-
нов организации Тетель была отлучена от 
организации за то, что посетила кинотеатр, 
а Радженас Текле была отлучена от церкви 
за лечение своей дочери в учреждении здра-
воохранения [12, л. 4]. 

Кроме того, Ян Пинка и Рыбакова по-
сетили в ноябре 1961 года организацию пяти-
десятников в колхозе «Ударник» Даугавпил-
ского района Латвийской ССР [12, л. 3.]. 

7 января 1962 года Ян Пинка провел 
собрание пятидесятников у себя дома, после 
чего был вызван в Гнездовский поселковый 
совет и предупрежден «о прекращении дея-
тельности нелегальной секты» [12, л. 3].  

В ходе разбирательства суд пришел к вы-
воду о том, что Ян Пинка до 1961 года и после, 
до ареста, организовал и руководил сектой пя-
тидесятников, «в которой под видом религи-
озного вероучения и исполнения религиозных 
обрядов проводилась деятельность, СОПРЯ-
ЖЕННАЯ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ЗДО-
РОВЬЮ ГРАЖДАНАМ, С ПОБУЖДЕ-
НИЕМ ИХ К ОТКАЗУ ОТ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛНЕНИЮ 
ГРАЖДАНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ (выде-
лено мной - А.Г.)» [12, л. 5].  

Пинка был осужден к пяти годам ли-
шения свободы с отбытием в исправи-
тельно-трудовой колонии строго режима, 
без конфискации имущества. 

Отбыв в колонии пять лет, Ян Пинка 
вернулся на Смоленщину, где продолжил 
религиозную деятельность. Он проживал в 
Смоленске, но совершал поездки в 

районный центр Ярцево.  
Старший инспектор уполномочен-

ного Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР по Смоленской области 
А.В. Гришовцев в справке, написанной 5 
декабря 1978 года дал следующую характе-
ристику религиозной деятельности Яна 
Пинки: «...Пинка является сектантом-фа-
натиком» [12, л. 6]. Данный вывод был сде-
лан со слов, сказанных самим Пинкой: 
«Заявил (Ян Пинка - А.Г.), что в своей про-
поведнической деятельности руководству-
ется указаниями, нисходящими к нему от 
Иисуса Христа. Сказал, что бог повсе-
дневно дает ему указания, когда, где и с 
кем вести проповедь «божьего слова» [12, 
л. 6]. Вероятно, еще одним показателем 
фанатичности верующего было то, что он 
выражал свое неудовольствие тем, что 
«государство осуществляет контроль за де-
ятельность религиозных обществ» [12, л. 6]. 
При этом верующий утверждал, что В.И. 
Ленин давал безграничную свободу рели-
гиозным объединениям.  

В рассматриваемый период Ян Пинка 
уже не идентифицировал себя с пятидесят-
ничеством, утверждая, что пресвитеров в 
религиозных обществах быть не должно 
[12, л. 6]. Верующий организовал собствен-
ную группу, состоявшую из родственников 
и нескольких адвентистов (примерно 8-12 
человек), вероучение которой отличалось 
от вероучения христиан веры евангельской 
(пятидесятников) [12, л. 6].  

О том, что Ян Пинка создает новую 
религиозную группу, отличную от пятиде-
сятников, свидетельствовал и пресвитер 
религиозной группы христиан веры еван-
гельской (ХВЕ) в городе Ярцево, по клас-
сификации Ю.В. Крянева деноминации, 
Иван Степанович Егоренков. Так, послед-
ний утверждал в беседе с А.В. Гришовце-
вым 1 декабря 1978 года, что более трех лет 
назад Ян Пинка «был отлучен от церкви за 
проповедь вероучения, совершенно отлич-
ного от взглядов ХВЕ» [12, л. 7]. По словам 
И.С. Егоренкова Ян Пинка пытался «осно-
вать какую-то особую христианскую веру» 
[12, л. 7]. В другой справке, данной А.В. 
Гришовцевым 19 мая 1980 года, со слов 
пресвитера Егоренкова, Ян Пинка пропо-
ведовал «учение, непохожее ни на баптист-
ское, ни на пятидесятническое» [12, л. 9]. 
Можем предположить, что данная группа, 
исходя из того, как проповедовал Пинка не 
только в Смоленской области, но и в двух 
прибалтийских республиках ранее, 
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представляла собой группу пятидесятников 
- евангельских христиан в духе апостолов. 

Группа, руководимая Пинкой собира-
лась в Смоленске и Ярцево. Связным ре-
лигиозной группы являлся сын Яна Пинки 
Ивар. С помощью милиции и уличных ко-
митетов двух городов были выявлены точ-
ные адреса собраний верующих незареги-
стрированной группы. В Смоленске собра-
ния верующих проходили на квартире са-
мого Яна Пинки по улице Автозаводской, 
в квартире его сына Ивора Яновича Пинки 
по улице 2-я Киевская, в Ярцево - в доме 
единоверца по улице Советской [12, л. 10]. 

Несколько раз Ян Пинка приглашался 
на беседы как Гришовцевым, так и секрета-
рем Заднепровского райисполкома В.А. 
Мельниковой, секретарем исполкома В.Ф. 
Волковым [12, л. 9-11]. При этом каждый раз 
вел себя вызывающе, грубил представителям 
власти, повышал тон речи, никому не давал 
говорить, уклонялся от ответов. 

Следует заметить, что группа, создан-
ная Яном Пинкой, была не единственная 
незарегистрированная секта в Смоленской 

области. Например, в рассматриваемый пе-
риод в поселке Гнездово (ныне микрорайон 
Смоленска - А.Г.) действовала секта «чистых 
баптистов», насчитывавшая до тринадцати 
членов [11, л. 1-9]. 

Вывод 
Подводя итог, отметим, что государ-

ственная власть в советский период создавало 
условия для того, чтобы поставить под кон-
троль деятельность незарегистрированных 
религиозных групп и ввести их деятельность 
в правовое поле, выявляя их на соответству-
ющей территории. Ярким примером может 
служить деятельность религиозной группы, 
созданной Яном Пинкой первоначально в 
двух прибалтийских республиках, затем в 
Смоленской области в рассматриваемый пе-
риод. В дальнейшем ни органы исполнитель-
ной власти, ни институт уполномоченного 
Совета по делам религий при Совете Мини-
стров СССР по Смоленской области не обра-
щались к проблеме незаконно проводимых 
собраний данной группой верующих. 
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ACTIVITIES OF AN UNREGISTERED RELIGIOUS GROUP OF CHRISTIANS 
IN THE SMOLENSK REGION In the 1960S AND 1980S. 

 
The article examines the history of the activities of the founder of an unregistered religious group, which initially operated 
in the Latvian SSR, and then in the Lithuanian SSR. A special role in the group was played by its leader, who, not yet 
being a believer, had served a sentence for a criminal offense. Then, probably, there was a reassessment of moral values 
and he became a believer. The activities of the head contradicted the norms of the Soviet criminal legislation. Thus, it 
was found that the head of a religious group forced believers to perform a whole system of actions and rituals, urged 
believers to abandon active social life. The head was forced to leave the Baltic States and moved to the Smolensk region. 
In the new conditions, a religious group was created, which, by the nature of its activities, continued the activities of a 
religious group in the Baltic States. The religious group operated in the regional center and in one of the district centers. 
Based on archival material, an idea of the activities of a religious group and its leader is given. Archival materials allow us 
to draw conclusions about the quantitative composition of a religious group, its religious practices and creed, about the 
specifics of this group, which defined itself as different from the practices of Baptist and Pentecostal organizations. The 
leader of a religious group was convicted of violating Soviet legislation in the field of freedom of conscience. After serving 
his sentence, the head of the group returned to preaching activities, which representatives of a special Soviet body defined 
as fanatical. The Soviet executive authorities sought to influence the activities of the religious group and its leader. It is 
concluded that the Soviet state created conditions for the introduction of such groups into the legal field. 
Keywords: Soviet state, Smolensk region, Baltic States, religious policy, sectarians, Baptists, Pentecostals, unregistered 
religious group. 
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