
Существует легенда, в которой утверждается, что село Мокрое есть создание Божье. 

Предание говорит, что в давние времена здесь были большой лес и болото. Как будто на 

дереве явилась икона матери Божьей и куда бы еѐ не переносили, она опять появлялась 

на прежнем месте и проливала слѐзы.  

Появление и развитие села началось с постройки церкви.  Сюда 

потянулось купечество. Помещики и духовенство облюбовали 

эти места из-за удивительной природной красоты.  

Здесь протекает река Мокряна. Это и дало повод дать селу 

название Мокрое. Ещѐ село именовали «Полесье », как тогда 

называли глухое место. Ближайшая железнодорожная станция 

находилась в 50 верстах от села.  

Во время крепостного права все земли в округе принадлежали 

помещику Семенову. Отсюда произошло название Семечѐвка 

места, где сейчас располагается Мокровский пруд.  

В 1886 году в селе было только 13 домов и 5 домов 

духовенства. Край был беден, земли у крестьян не было, а 

арендовать у помещиков дорого. Большинство населения 

после отмены крепостного права занималось отхожим  

промыслом: ободники, санники, плотники, лесорубы и прочее, а уходили в работу с 

Масляной до Рождества. Дома оставались одни женщины и старики из взрослого 

населения, они занимались огородами, у кого был.  

Огромный вклад в развитие села внесли: дед писателя Сергея Фѐдоровича Антонова 

Григорий Иванович Антонов, священник отец Александр (Беляев) и доктор Павел 

Дмитриевич Борщов. Эти три человека стали главными «виновниками » того, что 

произошло потом в селе, что из глухого маленького села сделало его культурным 

центром округи, который стали называть «Второй Америкой» или просто «Америкой ».  

П. Д. Борщов активно добивался открытия больницы в селе, т.к. до его приезда  здесь 

был лишь медицинский пункт. В 1892 году больница была построена, а территория 

вокруг была озеленена — многие липы и другие деревья живут до сего времени. С 

открытием больницы жизнь села стала шумной. Из окрестных деревень приходили и 

приезжали крестьяне в больницу и амбулаторию. Останавливались в домах на постой. 

Начала развиваться торговля. Но ещѐ сильнее активизировалась жизнь в селе в связи с 

открытием второклассной учительской школы в 1896 году, до этого была церковно-

приходская школа, которая была основана в 1839 году. Когда было принято решение 

строить здание школы из кирпича, а завод был далеко да и дороги плохие, тогда на 

церковном берегу Мокряны ( там жили священники ) построили тесовые навесы и две 

печи для обжига. В 1897 году в селе стояло 

двухэтажное здание школы.  

В это же время была организована пожарная 

дружина, которая состояла из 20-ти человек. 

Пожары тогда были настоящим бедствием, 

особенно осенью, когда сушили на овинах 

хлеб. Дружина спасала деревни, не давая 

сгореть полностью, как это было раньше. 

Помимо этого доктору Борщову и отцу 

Александру удалось добиться открытия в 

селе почты. С открытием почты 

Рождественская церковь в  

с. Мокром, построена в  1832 г. 

К центральной части здания школы в 1933 году 

пристроили правую сторону, в 1978 году левую 

 



интеллигенция села стала выписывать газеты, журналы, книги. В 1899 году провели 

телеграфную линию. Всѐ это привело к тому. что крестьяне перестали уходить на 

заработки на сторону - хватало работы в селе.  

В начале 20-го века были созданы кооперативы: Сельскохозяйственное общество, 

Потребительское общество, Кредитное товарищество, Общество санитарного 

попечительства. Кредитное общество располагалось там, где сейчас находится здание 

дома культуры. В этом обществе занимались заготовкой леса, ягод, грибов и другими 

вопросами.  

Эта общественная деятельность дошла до Калуги. В результате из соседней Грибовки в 

Мокрое перевели волостное правление, и волость стала называться Мокровской.  

Заботились мокровчане и о красоте села. В 1907 году в память открытия 1-й 

Государственной думы был посажен сквер, и население ходило по вечерам туда гулять. 

Жители разводили сады и огороды, Мокрое росло: прибавлялось население, строились 

дома, появилась пекарня, бараночная. Село стало не только административным, но и 

культурным центром.  

 

20 век был полон перемен и событий, не 

обошли они и село стороной.  

Октябрьская революция 1917 года была 

встречена неоднозначно. Не сразу жители 

приняли Советскую власть, но и после 

такого потрясения жизнь. трудно, но 

налаживалась. Мокровская волость была 

переименована в Мокровский район. 

Первым председателем райисполкома был 

Фролов.  

 

 

В1927-1928 гг. мокровские крестьяне организовали товарищество по обработке земли 

(ТОЗ) - зародыш будущих колхозов, год спустя земледельцы объединились в 

сельхозартель, а в 1930 г. было созвано первое колхозное собрание, на котором избрали 

правление колхоза им. И.В. Сталина. Первым председателем колхоза был Александр 

Михайлович Цветков. В тот момент в колхозе было 4 коровы, 100 свиней и пчѐлы.  

Улицы села получили названия такие как: им. И.В. Сталина, им. Молотова, им. Кирова, 

Советская. Больница имела два отделения: амбулатория и туберкулѐзное.  

Ломка уклада деревенской жизни заставила переселиться в Калугу доктора Борщова, в 

Карачев - семью Антоновых.  

А затем была страшная война 194 1-1945 гг. Оккупация, расстрелы и полное разрушение 

села. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны, защищавших страну и 

Мокрое, в селе стоят памятники, окружѐнные елями и липами.  

После войны хозяйство было быстро восстановлено, но вот районным центром нашему 

селу было не суждено. Его перенесли на железнодорожную станцию в Бетлицу из-за 

нецелесообразности восстановления.  

Но село не умерло и до современных, очередных изменений развивалось и цвело: 

работали три магазина и столовая, в клубе пел хор из 25 человек и было ещѐ много чего 

Здание потребительского общества. В настоящее 

время в этом здании находится сельский дом 

культуры 



интересного. Сегодняшний день не очень удачный для села. Закрываются организации, 

люди вновь уезжают на заработки, но жители не унывают. До сих пор мокровчане любят 

праздновать праздники и светские, и церковные, такие как Троица. Духов день, Новый 

год, 8 Марта и многие другие. И пока работает наша школа, слышатся песни - село 

живѐт!  

 

 


