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ЗАМЕТКИ О ПОЧИТАНИИ СВЯТОЙ РУЧКИ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 1940–1960-е ГОДЫ: 

ПАЛОМНИЧЕСТВО И ЭТНИЧНОСТЬ

Аннотация. В статье представлен анализ архивных документов о почитании святых мест в 
Краснодарском крае в советскую эпоху, в частности комплекса водных источников, полу-чив-
ших название «Святая ручка». Паломничество находилось под запретом официальных совет-
ских властей и не пользовалось одобрением клира Русской православной церкви. В то же вре-
мя почитание святых мест поддерживалось людьми по всей стране, составляя важную часть 
сферы народной религиозности. Святая ручка — пример паломнического места, посе-щение 
которого было и остается одним из способов солидаризации для сообществ понтий-ских гре-
ков в Краснодарском крае. Представители этой этнической группы, несмотря на поддержку в 
нациостроительстве в раннесоветскую эпоху, были впоследствии лишены воз-можности об-
рести политическую субъектность. Период существования греческого нацио-нального района 
продлился недолго, сменившись репрессиями и угнетением. В результате паломничество ста-
ло одним из немногих публичных проявлений этнической традиции в условиях ограничен-
ных институциональных возможностей. Разное понимание того, через что может выражаться 
народная культура становилось причиной конфликтов между властью и частью населения. 
Переход этнического в домен религиозного неизбежно приводил к осуждению и надзору со 
стороны органов власти. В случае борьбы с почитанием святых мест особую роль играл Совет 
по делам Русской православной церкви (в дальнейшем объединенный с Советом по делам 
религиозных культов в одно учреждение — Совет по делам религии при Совете министров 
СССР). Документы Совета по делам РПЦ о Святой ручке во многом подтверждают тенденции 
эпохи — представители этого органа пытались с помощью наблюдения понять социальную 
подоплеку религиозных практик и осознавали важность неформальной религиозности для 
поддержания этничности. Впрочем, как и во многих других случаях, прекратить почитание 
святых мест удавалось только через принудительные запреты. Сама же традиция паломниче-
ства, оставаясь значительной частью этнической культуры, продолжила свое существование 
и после распада СССР.

Ключевые слова: паломничество, этничность, понтийские греки, святые источники, со-
ветский атеизм. 
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NOTES ON SACRED SITES WORSHIPING IN KRASNODAR KRAI 
IN 1940–1960s: PILGRIMAGE AND ETHNICITY

Abstract. The paper presents an analysis of documents describing the history of holy sites wor-
shipping in Krasnodar Krai in the Soviet era. The case the author relies on is a place called “Holly 
Hand” with several water springs redolent for many people with a sacred meaning. The pilgrimage 
had been prohibited by Soviet authorities, and the Orthodox clergy avoided supporting such prac-
tices as well. At the same time, sacred sites worshipping was significant for folk religion all across the 
country. Holly Hand is an example of a place a visit to which was and remains an act of solidarization 
of Pontic Greeks communities. This ethnic group had certain support and political promotion in the 
early Soviet nation-building project. However, the period of Greek national auton-omy did not last 
long and was replaced by political oppression. Pilgrimage became one of a few public manifestations 
of ethnic traditions given the limited institutional capacities. Different under-standings of the way 
through which folk culture can be expressed, turned out to be the reason for conflicts between the 
authorities and some groups of citizens. The transition of ethnicity into the domain of religion 
inevitably led to surveillance and counteraction organized by authorities. The Council for the Affairs 
of the Russian Orthodox Church (The Council for Religious Affairs after-ward) played a special role 
in this struggle. Documents of Council for the Affairs of Russian Ortho-dox Church related to Holly 
Hand springs demonstrate key political tendencies of the epoch. Repre-sentatives of the Council 
tried to capture the social context of religious practices through the obser-vation, and they had a 
quite clear understanding of the significance that folk religion had for the ethnicity construction. 
However, Soviet authorities could prevent people from pilgrimage only through ban and coercion. 
The tradition of pilgrimage itself continued to exist after the collapse of the USSR, remaining a 
significant part of ethnic culture.

Keywords: pilgrimage, ethnicity, Pontic Greeks, holly springs, soviet atheism. 
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Паломничество в СССР, в частности православное, интересно тем, что оно 
являлось как для государства, так и для частично легализованной РПЦ неже-
лательным явлением и потому пресекалось. Однако уже в позднесоветское вре-
мя и особенно после распада советского государства поездки к святым местам 
станут достаточно популярными. Эта трансформация стала возможной во мно-
гом потому, что советский секуляристский проект так и не был в полной мере 
осуществлен, а в некоторых случаях привел и к прямо противоположному эф-
фекту, подготовив почву для религиозного возрождения, в рамках которого эт-
ничность оказывается трудно помыслить в отдельности от религии [1, c. 7–45].

Почитание Святой ручки — нескольких водных источников в Крымском 
районе Краснодарского края — это пример того, как паломничество становится 
одним из немногих способов поддержания солидарности в условиях радикаль-
ного секуляризма и угнетения отдельных этнических групп, в данном случае 
сообществ понтийских греков. 

Понтийские греки в Краснодарском крае 
и почитание Святой ручки

Диаспора понтийских греков на Северном Кавказе сформировалась бла-го-
даря четырем волнам миграции из Турции в Российскую Империю и затем 
СССР, начиная со второй половины XVIII века и заканчивая 1920-ми года-
ми [2]. В Краснодарском крае есть несколько ареалов греческого расселения, 
включая Сочинский, Туапсинский, Геленджикский, Крымский, Абинский и Се-
верский районы. Среди понтийских греков, проживающих на этих территори-
ях, есть грекоязычные (ромеи) и тюркоязычные (урумы) группы. И те, и другие 
исповедуют православие, что вкупе с фактом происхождения c черноморского 
побережья Турции составляет важную составляющую идентичности предста-
вителей этих этнических сообществ. 

В раннее советское время был осуществлен кратковременный проект грече-
ского национального района. Этот район был создан в одном из мест расселе-
ния понтийских греков Северо-Западного Кавказа с центром сначала в станице 
Крымской, а затем Нижнебаканской и просуществовал с 1930 по 1938 годы [3, 
c. 103]. На его территории создавались национальные колхозы, в местной печа-
ти и школах использовался греческий язык. При этом, если в Приазовье — дру-
гом крупном ареале проживания греков в СССР — власти выбрали в качестве 
языка образования димотику [4, c. 75–82] (разговорную форму языка греков из 
Греции), то на юге России были попытки создания литературного языка на ос-
нове идиома понтийцев [3, c. 108] . Такое решение было характерным выраже-
нием исповедуемых советскими чиновниками и интеллигенцией того времени 
принципов этнического партикуляризма [5, c. 439].

Греческий район имел статус района республиканского значения. Однако 
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поворот сталинской политики в сторону русификации привел к репрессиям 
и депортации греков, а также упразднению греческого национального райо-
на в 1938 году и учреждению на его месте новой административной единицы 
— Крымского района [3, c. 108]. На территории последнего располагаются до 
сих пор почитаемые греческим, армянским и русским населением источники 
(один из них называется Святая ручка, что дало название всему месту). Таким 
образом, советская модернизация, начавшись с практик позитивной дискри-
минации [6], обернулась в итоге репрессиями и нивелированием присутствия 
понтийских греков как автономного коллектива в публичной жизни региона и 
страны. 

После распада СССР этнические общины стали сотрудничать с Грецией и 
наладили механизмы получения виз и паспортов для греческого населения юга 
России. Появление нового агента — греческого государства, предложившего 
понтийцам новый способ обретения политической субъектности, внесло свои 
изменения в процесс конструирования идентичности [7]. Впрочем, хотя часть 
понтийских греков эмигрировала в Грецию и другие страны, сегодня многие из 
них продолжают жить в тех же районах Краснодарского края, где жили раньше. 

В 1990-е годы этнографы Кубанского государственного университета неод-
нократно проводили экспедиции в местах проживания греков, фокусируясь в 
основном на диаспоральной истории, языковой ситуации и элементах тради-
ционной культуры. Авторы статей, посвященных грекам Северского, Гелен-
джикского и Крымского районов, подчеркивают, что важным элементом до 
сих пор актуального понтийского традиционного календаря являются право-
славные праздники и особенно Успение Пресвятой Богородицы — Панагия (28 
августа). В разное время празднование Панагии проводилось в разных локусах, 
но и раньше и сейчас источники в окрестностях станицы Неберджаевской яв-
ляются наиболее значимым паломническим местом для этого дня [8, 9].  

Антон Попов предполагает, что культ, сложившийся у Святой ручки, был 
принесен греками из места исхода — Трабзона, где похожие практики имели 
место возле монастыря Сумела [10, c. 176]. Вероятно, вместе с практиками по-
читания источников греки принесли и фольклорные тексты, обосновывающие 
присутствие Богородицы в святом месте. В случае Святой ручки само назва-
ние происходит из трактовки природного барельефа на одном из камней близ 
источника как отпечатка руки (иногда ноги) Богородицы [11, с. 223; 12, с. 292]. 
В подобных этиологических преданиях может также говориться о том, что в 
будущем святом месте святой Георгий спас Богородицу от напавшего на ее во 
время отдыха змея [13]. Иногда источник описывается как слезы Богоматери, 
скорбящей по распятому сыну [14, с. 58–59].

Ранняя история православного паломничества к Святой ручке малоизвест-
на. Первую христианскую часовню здесь предположительно построил грек из 
Геленджика Василий Колесиади в 1914 году в знак исцеления на источниках 
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своей жены . С установлением советской власти паломничество сошло на нет, 
но восстановилось в послевоенные годы [14, c. 58]. В 1950 году советские власти 
разрушили часовню, что, впрочем, не привело к прекращению притока палом-
ников. С конца 1940-х и до начала 1960-х годов паломничество к Святой ручке 
было предметом надзора специального советского органа — Совета по делам 
Русской православной церкви в лице его уполномоченного по Краснодарскому 
краю. 

После распада СССР паломническую инфраструктуру начали восстанав-ли-
вать. В 1994 году греческая диаспора вместе с казаками Пригородного куреня 
начала строительство новой часовни. В результате были созданы две часовни у 
разных источников. В 1999 году источники были переданы Русской православ-
ной церкви, так появился «Православный комплекс Святая ручка». В 2001 году 
комплекс освятил митрополит Екатеринодарский и Краснодарский Исидор.

В постсоветское время понтийские греки не испытывают трудностей с до-
ступом к святому месту. В день Успения Богородицы греческие паломники про-
водят жертвоприношение и праздничную трапезу (гурпан), вешают на деревья 
лоскуты ткани, играют на традиционных музыкальных инструментах и устраи-
вают круговые танцы . Однако на сценарий паломничества оказывает влияние 
присутствие священников РПЦ и русских паломников. Как отмечает в этногра-
фическом описании праздника Успения на Святой ручке Мария Сысоева, ино-
гда это сосуществование перерастает в конфликты. Созерцание жертвоприно-
шения не для всех приемлемо, некоторые прихожане и священники обвиняют 
греческих паломников в совершении «языческих» действий. Из-за этого греки 
иногда решают не проводить гурпан непосредственно рядом с часовней или 
привозят с собой уже разделанное мясо. Кроме того, для паломников и РПЦ 
сама идея трапезы в святом месте не всегда выглядит приемлемой, церковники 
вешают таблички с предупреждением об оскверняющем характере «пиршеств» 
. Представители РПЦ сегодня в бóльшей степени являются хозяевами Святой 
ручки, и в медийных репрезентациях упоминания о греческом происхождении 
этого локуса встречаются нечасто.

Следующий раздел посвящен тому, каким образом Святая ручка фигуриру-
ет в бюрократических документах советской эпохи. Это позволяет понять, как 
органы советской власти воспринимали проявления религиозности со стороны 
этнических меньшинств, а также осветить малоизвестные фрагменты истории 
паломничеств Северо-Западного Кавказа. Источниковой базой исследования 
стали документы из фонда Совета по делам Русской православной церкви при 
Совете министров СССР в Государственном архиве РФ (ГАРФ) и фонда Уполно-
моченного Совета по делам религий по Краснодарскому краю в Государствен-
ном архиве Краснодарского края (ГАКК).

Святая ручка в документах советского чиновника 
Верующие стали стихийно возрождать паломнические маршруты в 



History, Arсhaeology and Ethnography of the Caucasus       Т. 17. № 1. 2021

241

СССР после окончания Великой Отечественной войны. Отчасти этому  
поспособствовали изменения государственной политики в отношении РПЦ. К 
1949 году в РСФСР только по официальным данным было уже около 60 святых 
мест [15, c. 16]. В дальнейшем их количество сократилось из-за антирелигиоз-
ной кампании, организованной Н. С. Хрущевым. 

Советское государство видело угрозу в паломничествах и запретило офи-
циальному клиру в них участвовать. За нарушение этого правила можно было 
лишиться регистрации, то есть легального права быть священником. Церковь 
и сама была готова сотрудничать с властями, поскольку почитание святых мест 
слабо контролировалось иерархами. Уже в 1948 году Синод не рекомендовал 
священникам участвовать в паломничествах [16, c. 239], а в 1959 году патриарх 
по рекомендации Совета по делам РПЦ требовал от духовенства разъяснять ве-
рующим недопустимость посещения паломнических мест [17, c. 187]. Государ-
ство и церковь совпали в их намерении исключить из понятия «религия» неин-
ституциональные элементы, сильно зависящие от индивидуальных верований 
[17, c. 77]. Кульминацией в борьбе со святыми местами стало постановление ЦК 
КПСС «О мерах к прекращению паломничеств к т.н. “святым источникам”» от 
1958 года, которое сопровождалось атакой на религиозные верования и прак-
тики в периодической печати и в целом усилением внимания властей к предот-
вращению активности паломников.

В Краснодарском крае в 1940-е и 1950-е годы было несколько востребован-
ных среди населения паломнических мест в Крымском районе («Святая рука»), 
у станицы Белореченской, станицы Стародеревянковской Каневского района, 
Новорождественской Тихорецкого района, станицы Некрасовской Усть-Ла-
бинского района . Во всех случаях объектами почитания оказывались водные 
источники. 

Святая ручка регулярно фигурирует в отчетах чиновников с 1948 по 1960 
годы. За это время там несколько раз побывали два уполномоченных — 
Л.Н. Полунин и С. Ф. Бабушкин. В отчете за 1948 год Полунин перечисляет 
почитаемые в крае источники и упоминает, что к Святой ручке преимуще-
ственно приходят греки два раза в год, а именно 11–12 июля в день Петра и 
Павла и 27–28 августа в день Успения Богородицы . В 1950 он же предлагает 
радикальную меру в борьбе с паломничеством, а именно разбор распола-
гающейся рядом часовни и подрыв камня у источника (что позволило бы 
«источник превратить в обычный родник» ). Совет по делам РПЦ ответил на 
эту идею скептическим замечанием. 

Вряд ли намеченные Вами меры по ликвидации источника послужат к пре-
кращению паломничества. Такое мероприятие может вызвать и обратное явле-
ние. Этот вопрос может быть решен только руководством края. Совет отсюда не 
в состоянии дать по этому поводу какие-либо рекомендации .

Подобный ответ руководства Совета закономерен, поскольку этот ор-
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ган по методам своей работы отличался от антирелигиозных организаций  
раннесоветской эпохи вроде Союза воинствующих безбожников. Совет по де-
лам Русской православной церкви стал посредником между государством и 
церковью, его роль сводилась к защите границ секулярного пространства и 
удержанию религии на периферийных позициях, но не ее полной ликвидации 
[18]. Часовня при этом все-таки была разобрана, а камень у одного из источни-
ков взорван. Однако, как и предсказывали в Совете, паломничество не прекра-
тилось. Уже другой уполномоченный — С. Ф. Бабушкин — в 1953 году застанет 
следующую ситуацию.

Непосредственно около источника, в последних годах прошлого столетия, 
была построена каменная часовня. В этой часовне были иконы, горели лампа-
ды. В настоящее время этой часовни нет, она разрушена в конце 1950 года. На 
месте часовни осталась груда камней. Из этой груды камней верующие сложи-
ли помост вместо стола. На него установлены были иконы, зажигались лампа-
ды и свечи. У подножия горы из каменной глыбы пробивался источник. Сейчас 
этой каменной глыбы нет. Вода течет из горы прямо по почве. Верующие углу-
били проход воде и оттуда берут воду .

Предвидение руководством Совета адаптивности поведения паломников 
говорит об осознании особенностей народной религиозности, к которой пред-
ставители этого советского органа старались отнестись с пониманием и делать 
из наблюдения нетривиальные выводы для сопротивления ее популярно-
сти. Жанна Кормина на примере работы Совета в Псковской области в конце 
1940-х и начале 1950-х годов отмечает, что должность уполномоченного имела 
несколько ипостасей. Помимо партийного функционера, он был своего рода 
религиоведом, определяющим, что относится к религии, а что нет, а также 
этнографом, вынужденным пристально следить за бытованием религии в по-
вседневной сфере [18]. 

Для уполномоченного как «этнографа» и «религиоведа» была актуальной 
проблема выявления социального состава верующих, а также нахождения дви-
жущей силы паломничества. Это находит отражение в отчете о Святой ручке в 
1950 году.

По сообщению жителей ст. Неберджаевской к этому источнику стекается 
большое количество верующих. 12 июля с.г. в день Петра и Павла и 28 августа 
с.г. в день Успения пресвятой богородицы здесь было очень много людей. Так 
считают, что 28/VIII 1950 г. было около 1700 человек. Особенно много было 
здесь греков. Из греческого населения были мужчины и женщины всех воз-
растов и молодые, средних лет и старые. Было и много греческой молодежи. 
Греки собирались со всего побережья Черного моря от Геленджика до Архипо- 
Осиповки. Из русских были только люди пожилых возрастов, главным образом 
женщины из разных мест: Новороссийска, Славянской, Тимашевской и других 
станиц. Очевидцы утверждают, что ни 12/VII, ни 28/VIII у источника не было 
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священнослужителей, что моление происходило так: один из молящихся читал 
евангелие, а верующие пели. Греки в период моления устраивали танцы, якобы 
в знак радости, что Иисус Христос жив. Но по всей вероятности утверждение 
жителей не соответствует действительности. Несомненно имеется организую-
щая рука, т.к. стянуть к источнику до 1700 человек без этой организующей и 
направляющей силы нельзя. К тому же в этом деле должна быть чья-то мате-
риальная заинтересованность .

Уполномоченный Полунин приехал на место не в праздничное время и опро-
сил местных жителей о том, что происходило во время массового пребывания 
паломников. Именно после этого визита он предложил уничтожить часовню и 
водный источник для прекращения паломничества. Интересно замечание по 
поводу организации почитания святого места. Совет обычно инструктировал 
своих уполномоченных обращать особое внимание на присутствие священни-
ков, чтобы исключить его в дальнейшем и лишить провинившихся государ-
ственной регистрации. В случае отсутствия клира советский чиновник заподо-
зрил наличие корыстных интересов у пока скрытых от его взора организаторов 
религиозных праздников.

Превалирование греческого населения среди паломников также создавало 
для уполномоченных проблему. Если русскими паломниками оказывались в 
основном пожилые женщины, соответствующие у советского атеиста образу 
типичного верующего, то среди греков, приходивших к святому месту, были 
люди разного возраста и гендера . Участие молодежи в религиозных практиках 
опровергало один из советских атеистических постулатов о том, что религия 
— уходящее явление, приверженцы которого — пожилые, малообразованные 
люди. Факт воспроизводимости религиозной веры через поколения ставил под 
угрозу идеологическую картину советского модерна и заставлял активистов и 
чиновников искать объяснение этой проблеме. Причины, как правило, видели 
в недостатках идеологической работы и существовании активных верующих, 
движимых намерениями коммерческого характера [19, c. 308–309], что нахо-
дит отражение и в рассуждениях Полунина.  

Назначенный после Полунина уполномоченный Бабушкин стал ездить к 
святому месту непосредственно во время праздников и лично наблюдать за 
происходящим. По документам из отчета чиновника за 1953 год видно, что 
обрядовая сторона паломничества особенно привлекает его внимание. В част-
ности, когда происходит что-то максимально контрастирующее с секулярной 
повседневностью.  

Над одной женщиной — гречанкой, 60-летнего возраста, Кашевой, из села 
Мерчанки, совершался обряд жертвоприношения. Кашева легка полуголая на 
приготовленные  для костра дрова, ей на спину был положен барашек, сын Ка-
шевой 30-ти летнего возраста, перерезал барашку шею, отчего вся кровь пошла 
по телу Кашевой. После этого Кашева, поднявшись, сняла с себя нижнюю часть 
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одеяния и положила все на дрова вместе с зарезанным барашком. Барашек и 
одеяние были сожжены на костре. Весь этот обряд совершался в исполнение 
сновидения Кашевой, что она может излечиться от болезни только в том слу-
чае, если принесут в жертву молодого агнца-барашка, заколотого на ее теле . 

Помимо этого, чиновника интересует этнический, гендерный и возрастной 
состав паломников. Присутствие молодежи заставляет отойти от собственно 
«этнографической» составляющей к попытке интерпретировать увиденное.

27–28 августа в день «Успения» около источника собралось до 900 человек, 
в числе которых больше 50 проц. было греков. Процентов 60 было молодежи, 
из которой проц. 80 греческой молодежи, до 250 чел. школьники, человек 300 
греческой молодежи от 16 до 25 лет, из общего числа греческой молодежи до 
250 чел. девушек совершеннолетнего возраста и до 50 чел. юношей от 18 до 
25-летнего возраста. Мужчин молящихся среднего и пожилого возраста было 
до 20 чел., остальные женщины. Верующие в основном из районов Краснодар-
ского края. Греческая взрослая молодежь ни в каких религиозных церемониях 
не участвовала. Всю ночь с 27 на 28 — провела в хороводных танцах. Под наци-
ональный народный инструмент танцевали и пели народные греческие песни. 
Из объяснения стариков, греческая молодежь ежегодно собирается в этот день 
около источника для смотрин. Парни выбирают себе невест, а девушки прихо-
дят показать себя. Надо предполагать, что это правда, так как во время танцев 
многие девушки по несколько раз меняли на себе праздничные платья .

В своей интерпретации уполномоченный отделяет этническое от религиоз-
ного и видит в танцах молодежи проявление народной традиции, хотя само 
действо совершается в месте религиозного почитания. Эта особенность со-
ци-ального воображения соответствует времени. Вскоре в разгар хрущевского 
правления и далее в 1960-е и 1970-е годы будет проводиться большая работа по 
изобретению секулярной обрядности, целью которой будет вытеснение религи-
озных ритуалов как маркеров ключевых этапов биографии человека [17, c. 166]. 
Советские социальные инженеры станут поощрять народные традиции, видеть 
в них позитивные для социализации механизмы, но при этом «очищать» их от 
религиозных элементов [20]. 

В соответствии с подобной логикой народные танцы и инструменты оказы-
ваются в воображении советского чиновника сугубо этническими феноменами, 
отделяясь от сферы религиозного. Полученная от пожилых участников палом-
ничества информация о том, что танцы молодежи — это смотрины, еще больше 
убеждает уполномоченного, ожидающего увидеть и в итоге наблюдающего в 
народном обряде социализирующую функцию. 

Постановление ЦК о святых местах от 1958 года заставит Совет по делам 
РПЦ перейти от наблюдений к действиям. Советская атеистическая пропаганда 
редко добивалась успеха в прекращении религиозных практик исключительно 
с помощью лекций, публикаций и прочих идеологических мероприятий. Конец 
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1950-х годов стал началом нового этапа в борьбе против религии, и Совет по 
делам РПЦ постепенно вставал в авангард этой борьбы [21, c. 174–222]. Несмо-
тря на пиетет в отношении народных традиций, их бытование на святых местах 
виделось неуместным. 

В 1959 году уполномоченный Совета по Краснодарскому краю вместе с 
другими представителями советских органов и активистами (в основном 
учителями и культработниками) будут перехватывать паломников и не до-
пускать их к сакральному месту, сообщая о решении партии прекратить 
паломничество и сопровождая разъяснения научно-атеистической пропа-
гандой . В 1960 году чиновник делает последнюю запись о Святой ручке, 
упоминая, что в 1959 году туда не пустили 500 человек, а в новом 1960 году 
уже якобы никто не приходил. Новых записей в отчетах с тех пор не было, 
хотя Бабушкин отметил, что продолжит наблюдение, «чтобы искоренить их 
[святые источники, — прим. авт.] из памяти наиболее отсталой верующей 
части населения» .

Образованный в 1964 году из Совета по делам РПЦ и Совета по делам рели-
гиозных культов Совет по делам религий прекратит свое существование вместе 
с СССР. Как уже упоминалось, в 1994 году греческая община инициирует стро-
ительство часовни возле источников Святой ручки, к этому начинанию присо-
единятся местные казаки и Русская православная церковь. Греки продолжают 
праздновать Успение Богородицы, устраивая трапезу с жертвоприношением 
баранов и петухов, народными танцами и песнопениями. Те же действа опи-
сывал в своих отчетах и уполномоченный Совета по делам РПЦ, структура ри-
туала, по-видимому, мало изменилась за это время. Однако теперь понтийские 
греки, отмечая Успение, встречают не чиновника, который сначала расспра-
шивает их о празднике, а через несколько лет появляется с группой партийный 
работников и не пускает к источникам. Во время ритуала греки оказываются 
окружены священниками РПЦ и русскими паломниками, ожидающими, что 
первые будут соответствовать ожиданиям последних в отношении того, как 
должно осуществляться почитание святого места.

Заключение

Святая ручка была и остается для понтийских греков Краснодарского края 
и некоторых соседних регионов местом религиозного почитания. Как видно из 
документов периода с конца 1940-х до начала 1960-х годов, паломничество к 
этим источникам привлекало немало людей и имело особую значимость для 
греческого населения. 

Местные понтийские греки сначала получили от советского государства 
возможность для обретения политической субъектности, но затем были ее 
лишены, а многие и вовсе репрессированы. В такой ситуации паломничество 
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оказалось редкой возможностью публично солидаризироваться посредством 
такого яркого и насыщенного ритуального действия. Как и многие другие  
религиозные домены этнических культур в СССР, паломничество попало под 
надзор и ограничения со стороны государства. Это хотя и затруднило почита-
ние святых источников у греков, но в итоге не уничтожило саму традицию. 

Взгляд чиновника на праздники у Святой ручки во многом соответствовал 
идеологическим стандартам эпохи и особенностям работы такого органа, как 
Совет по делам религий. Уполномоченные Совета старались посредством на-
блюдения понять религию как феномен повседневности, и по представленным 
документам видно, что один из чиновников обращал внимание на этнический 
компонент, присущий практике паломничества. Впрочем, внимательность 
к повседневности верующих мало чем помогала советским функционерам в 
борьбе с религией, и, как и во многих других случаях, паломничество к Святой 
ручке удавалось прекратить только принуждением. 

Благодарность. Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ, про-
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