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ИСТОРИЯ СЕЛА БОЛЬШОЕ МОКРОЕ 

« Я ЗДЕСЬ ЖИВУ, И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ» 

 

                            «Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем 

более глубоко и радостно поймем великое значение творимого нами 

настоящего».  

                                                                                                    М. Горький. 

 

 К юго-западу от города Кстово Нижегородской области, расположено 

село Большое Мокрое.  

 

Время его основания скрыто временем прошлых лет. Даже старые 

жители села не могли ответить на  вопрос, когда оно возникло. Скупые 

архивные данные указывают на то, что во время Ивана Грозного земли 

поселения Мокрое  и Зелецино, царем были пожалованы Печорскому 

монастырю.  Население деревни были малочисленно. Первые жители 

поселились недалеко от « Гремячего ключа», но вода там была плохая, в ней 

было много извести, поэтому  жители часто болели, да и шум ключа был 

таков, что доходил до села, а это расстояние в  2 км; и не случайно ключ 

назывался "гремячий". И  это давало основание  жителям переехать на новое 

место жительство  на так называемый «Валдай». Это самая старая улица. 

Потом появятся и другие улицы с очень интересными названиями: Большая и 

Малая сторона, Пыринский поселок, Середыш, Кочетовка, Слободка. 

  Переехав на новое место, жители Мокрого воду стали брать из других 

источников. Хорошая вода была в колодце, называемом «Святом 

колодчиком». 

Название села объясняется, согласно одной из версий, тем,  что здесь  

место было топкое, непроходимое, его кругом окружали болота  с ржавой 
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водою. Возможно, и осталось это название "Мокрое". Другая версия гласит о 

том, что среди болот, топей, густого непроходимого леса водились 

разбойники и грабители. Для них это были удобные места. Старожилы 

говорили, что, мол, ходили они  на «мокрые» дела, на пролитие людской 

крови. Поэтому, может быть, поселение и получило такое название 

«Мокрое». Это вторая версия. И каждая версия имеет право на жизнь. В 

архивных источниках сказано, что деревня Мокрая было имением какого - 

помещика, который никогда не проживал здесь, а жил в Вередеево. 

Коренная народность в населенном пункте  Большое Мокрое - русские. 

Основная религиозная группа – православные, но есть и старообрядцы. 

Социальный и профессиональный состав населения - крестьяне помещичьи и 

государственные.  Кустарные промыслы  - бондарство, изготовление 

различных дубовыех бочек и  бочат, которые шли на продажу. Они шли в  

низовья Волги и даже на Урал для соленья рыбы и на винокуренные заводы. 

Широкое распространение получило изготовление сундуков, ящиков, 

которые шли на продажу по всей России. Ящики нужны были для пряников, 

печенья и под соль. Славились по округе и за ее пределами плотники. 

Занимались кузнечным ремеслом, перерабатывали шерсть, лен, ткали 

холсты, сукно. Изготовляли ведра, делали столы. Занимались рыбным 

промыслом, уходили работать на Волгу, а также на заработки в Нижний 

Новгород. По сведениям за 1859 год в селе Мокрое было 197 дворов, где 

проживало  599 мужчин  и  678 женщин. А уже по сведениям за 191 год, в 

селе было 248 дворов и принадлежали крестьяне графу Орлову - Давыдову. А 

в Мокром Малом, которое принадлежало помещику Миллеру, было 171 двор, 

и уже в то время поселение входило в состав Семетской волости.  По 

сведениям за 1916 год, здесь  проживало уже 1566 человек. По тем временам 

это было крупное село. Жители кроме изготовления ширпотреба занимались   

земледелием,  сеяли рожь, меньше пшеницу, овес. В начале 20 века стали 

сажать картофель. В  начале 20 века, а именно в 1908 году была построена 

деревянная церковь с пятью куполами и колокольней. Построена она на 

улице, которую до сих пор называют «Валдаями».  Была она 

однопрестольная и освящена в честь Смоленской иконы Божией Матери 

(Одигитрии,что значит Путеводительницы). Строилась она на средства 

прихожан,  боярыни Мореновой и Преосвященнейшего Назария, епископа 

Нижегородского и Арзамасского, а  также действительного статского 

советника Алексея Львовича  Векшина и нижегородского купца Ивана 

Петровича Ершова. При церкви были 2 земские школы и каменная сторожка.   

 В селе было  около 12 старообрядческих домов. Но, к сожалению, 

храм простоял недолго.  В 1918 году произвели изьятие земли и опись 

имущества, а  21 декабря 1940 года церковь была официально закрыта. После 

этого храм переоборудовали  под детсад, а во время войны в храме 

находились пленные немцы, а потом был зерносклад.  В 1960 году здание 

было разрушено. Возрождение его началось в 1995 году. Храм был открыт в 



4 
 

купеческом доме, раньше там располагались сельсовет, магазин, склад. 

Статус церкви во имя Смоленской Божией Матери  здание получило с 

появлением куполов, в 2000 году, а службы начались раньше, 14 января 1996 

года.  

 

Революционные события не затронули жителей села Мокрое. Как по 

всей стране, так и в Мокром, началось образование колхозов. В 1928 году 

образовался колхоз «Пробуждение». Вначале жители очень неохотно в него 

вступали. Всего 10 семей вошло в колхоз. Но тем не менее жители, видя 

успехи колхоза, постепенно стали входить в него, и в 1934 году за успешное 

развитие сельскохозяйственного производства колхозу бвло присвоено 

почетное звание колхоза имени 17 партсьезда. Оно было занесено на краевую 

Доску почета.  

В сорок первом году началась война. Более 400 мокринцев ушло на 

фронт. Несмотря на то, что в колхозе работали одни женщины, старики и 

подростки, колхоз продолжал оставаться одним из передовых в районе. 

Мокринцы помогали фронту не только ударным трудом, они отправляли 

бойцам подарки, личные сбережения. Пример подал председатель колхоза 

Прокофий Михайлович Боярсков. Он выделил из личных средств 100 тысяч 

рублей на строительство экскадрильи боевых самолетов «Валерий Чкалов», 

следуя примеру саратовского пчеловода Ферапонта Головатого. 

 

Прошли годы  войны, восстановилось народное 

хозяйства нашей страны. Благодарные жители села Мокрое в 

1975 году при участии совхоза «Мокринский» установили 

скульптуру с изображением солдата в плащ – палатке и с 

автоматом в руках. В народе его любовно называют 

мокринским Алёшей, в честь героя песни на стихи Андрея 

Дементьева «Баллада о солдате». Это память тем землякам, 
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кто не вернулся домой с полей сражений.  На мемориальной доске 120 

фамилий!  

В послевоенные годы началось укрупнение колхозов. Бывшие колхозы 

имени 17 партьсьезда села Мокрое, имени Калинина села Семеть, и имени 

Свердлова деревни Чаглава обьединились в совхоз «Мокринский». Первым 

директором был Н. А.  Шорин.  Расцвет Мокрого приходится на 70-е годы 20 

века, когда директором совхоза становится Г.А. Фролов. В 1959 году на базе 

колхозов был организован совхоз «Мокринский».  

 

Меняется облик села, начинается большое строительство. В 1960 году 

построена своими силами средняя школа. Закладывается новый посёлок. В 

1970 году построено новое здание сельского Совета. Строится новый 

торговый центр с отделением связи и сберкассой. Пущены два новых 

типовых магазина, общественная баня, детский сад-ясли, столовая. Начинает 

работать великолепный Дом культуры с библиотекой. Строятся новые 

многоквартирные дома. 

Сельская администрация 

  

Действующее здание сельской 

администрации было построено в 

конце 60-х годов XX века. До этого 

времени сельский совет располагался 

в доме купца Молостова на малой 

стороне. (сейчас на этом месте 

православный храм). В годы Вов 

председателем с/совета работала 

Корнеева Мария Васильевна. В конце 

40х годов- Мулин Афанасий Григорьевич. В сельский совет тогда входили 

с.Б.Мокрое, д.Новая Деревня. И часть территории Зелёного города. В каждом 

населённом пункте был свой колхоз. В 1954 г. Произошло укрупнение 

с/советов. В наш с/совет влились Семетский, Елховский с/советы с 
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населёнными пунктами с.Семеть, д.Кривая Шёлокша, д.Новая Пунерь, 

д.Чаглава, д.Елховка, с. Новые Ключищи и ещё с.Вязовка и д.Митино. Через 

два года Вязовка и Митино снова отошли к Вязовскому с/совету. Но 

присоединилась д.Зелецино. 

В 1959г. Председателем избран Скворцов Михаил Александрович. 

Секретарём Пигалова Валентина Арсеньевна. В 60е годы председателями 

избирались Кириленко В.С., Ушаков Александр Яковлевич. В 1968 г. 

председателем избрана Пигалова Валентина Арсеньевна. Она проработала в 

данной должности 22 года до 1990г. За это время построено новое 

современное здание с/совета, клуб, детский сад, жилые дома по 

ул.Школьной.  В 1990-91 председателем работал Абрамов Иван Андреевич. 

С 1991г. по 2010г. председателем с/совета был Тихонов Владимир 

Анатольевич. С 2010г. по в с/совете введены должности главы местного 

самоуправления и главы администрации. 

 

Школа 

 

История школы 

начинается с 1885 года - года 

постройки земского училища. 

До этого в д. Мокрая народ был 

необразованным. В училище в 

то время насчитывалось 78 

учащихся (63 мальчика и 15 

девочек). Школьное здание 

было построено на въезде в 

село. По тому времени это было 

хорошее, просторное здание. 

1893-1894 учебный год Мокринское училище входит в число 89 

сельских училищ, инспектируемых В. Раевским. В связи с постройкой в 1908 

г., церкви Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии, в 1910 г. - была 

открыта начальная церковно-приходская школа. В школе преподавались 

предметы: Закон Божий, чтение, письмо, счет, пение, рукоделие 

Учителя: Алексей Васильевич Дятлов - заведующий, выпускник 

учительской семинарии, Анна Ивановна Преображенская - учительница, 

Василий Алексеевич Веденецкий -законоучитель, первый священник церкви 

с. Большое Мокрое (ЦАНО, клировые ведомости за 1908-2010 год). 

Мокринская школа стала центром культурной работы на селе. 

Образовалось культурно - просветительское общество, работавшее на базе 
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школы. Его председатель - Новожилов, товарищ председателя - Молостов, 

члены - С. Табаков и Д. Ганин. 

В 1940 году в с. Большое Мокрое открыта семилетняя школа. Она 

размещалась там же в деревянном здании на въезде в село. Директором 

школы был т. Воронов. В музее имеется паспорт этой школы, в котором есть 

её план. Это радостное событие в 1941 году омрачила война. Многие ученики 

ушли на фронт, встали к станкам, стали трудиться на полях родного 

колхоза им. 17-го партсъезда, заменив своих отцов и старших братьев. 

По Мокринскому сельскому совету в 1942 году было 600 хозяйств, 

население составляло 2470 чел. Мужчин - 734. Женщин - 1118 чел. (По 

материалам ЦАНО). 

Год 1945 - это время решения проблем всеобуча в нашем селе. По 

данным архивных записей, выполнение закона всеобуча по Мокринскому 

сельскому совету: на 24 сентября 1945 г. 11 человек не посещали школу. 

Резолюция: до 27 сентября 1945 г. вовлечь всех учащихся в школу. До 30 

сентября 1945 г. обеспечить школу и учителей дровами на 25%. 

Мобилизовать 

молодежь школы в ФЗО и РУ (ремесленное училище). План по 

Мокринскому с/с председателю Корнеевой Марии Васильевне - 15 человек: 

В ФЗО - 9 чел. (6 мальчиков и 3 девочки), в РУ – 6 человек (3 мальчика и 3 

девочки). В это время дети учились в школе днём, а их матери - вечером. 

Домашнее задание выполняли вместе. (Из воспоминаний жителей села). 

Война закончилась, детей стало больше. Школа не могла вместить всех 

учеников, да и здание к тому времени обветшало. О тех временах в музее 

хранятся воспоминания старейшей учительницы Винокуровой Валентины 

Алексеевны: «С начала 40-х годов Мокринская школа была семилетней, 

располагалась она в одноэтажном деревянном здании на въезде в село. 

Занятия велись в две смены, вечером - с керосиновыми лампами. И вот 

в 1958 году на одном из колхозных собраний директор школы Пузырев В.А. 

выступил с предложением начать строительство новой школы своими 

силами. Колхозники поддержали молодого энергичного директора, бывшего 

фронтовика. Такое решение приняли зимой, а к августу был готов проект 

здания. Объявили воскресник, собравший многих жителей села. 

Прораб Разуванов наметил контуры котлована и работа началась. Потом 

строительство школы включили в государственный план, и стройка 

развернулась полным ходом.». 

Это была комсомольская стройка. В строительстве новой школы 

принимали активное участие все жители села. Ученики на уроках труда и 
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физической культуры помогали строителям: носили воду, песок, убирали 

строительный мусор. (Из воспоминаний учителей-ветеранов). 

19 октября 1960 года - открытие новой школы, давшей мокринцам путь 

к среднему образованию. В 1978 г. построено здание интерната для учеников 

из соседних деревень. Сейчас в этом здании размещаются начальные классы. 

Врачебная амбулатория 

Здравоохранение в селе по архивным данным, начинается с 1918г.  

 

В конце 20х годов в селе был открыт 

родильный дом. Он располагался в доме 

кулака Сучкова на большой стороне. Это 

здание сохранилось до наших дней. В ФАПе 

работали фельдшер, акушерка, медсестра и 

санитарка. В этом здании ФАП находился до 

конца 50-х годов XX века. В 1948 году штат 

состоял из фельдшера Кирсанова Владимира 

Михайловича, акушерки Смолиной Нины 

Ивановны, медсестры Силкиной Капитолины Александровны, санитарок 

Аукиной Евдокии Александровны и Серовой Василисы Владимировны.  

В 60-е годы здание передали под контору совхоза Мокринский, а для 

ФАПа построили деревянное здание на въезде в село. Штат сократился, 

роддом закрылся. Заведующей ФАП стала Смолина Нина Ивановна, которая 

проработала до 1986г. Вместе с ней долгие годы работала Силкина 

Капитолина Александровна. Они вдвоём обслуживали все деревни 

Большемокринского сельсовета. Позднее были открыты медпункты в 

с.Семеть, д.Зелецино и д.Чаглава. В начале 70-х годов было построено новое 

здание конторы совхоза, на первом этаже, которого расположились 

просторные магазины и ФАП. В это время фельдшерский пункт был оснащён 

физиоприборами, были просторные светлые кабинеты. Штат состоял из 3 

человек: фельдшер Смолина Н.И., медсестра Силкина К.А., санитарка 

Вичерова Надежда Полиеновна. Время шло, в ФАП пришли молодые 

специалисты- фельдшера Бокова Лидия Ивановна, Морозова Галина 

Александровна. 

С 1986 года в Мокром, в связи с увеличением населения, открылась 

врачебная амбулатория. Заведующей становится молодой врач Панко Ольга 

Васильевна. В разное время пришли на работу Сидорова Лариса Леонидовна, 

Давыдова Галина Александровна, Каргапольцева Наталья Николаевна. 

В настоящее время амбулатория располагается в отдельном здании на 

ул.Новой. Ведётся врачебный приём жителей 9 деревень Большемокринской 
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сельской администрации. 

 Только в 1971 году было зарегистрировано 12 пар молодожёнов, 

родилось 38 ребятишек.  

 

В настоящее время село Большое Мокрое - это крупный населенный 

пункт. 

По сведениям за 2020 год в селе Большое  Мокрое проживает 1706 

человек.  
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КНИГА ПАМЯТИ – «ПОДВИГ СЕЛА» 

 

Биография председателя Мокринского колхоза имени 17-го 

партсъезда Прокофия Михайловича Боярскова. 

 

Долгие годы на здании конторы совхоза 

«Мокринский» висела мемориальная доска 

следующего содержания: «Председателю 

Мокринского колхоза им. 17 партсъезда 

Боярскову Прокофию Михайловичу. Он 

руководил колхозом с 1941 по 1951гг. В годы 

Великой Отечественной войны на его личные 

средства был построен самолёт эскадрильи 

«Валерий Чкалов». За помощь Красной Армии 

имел благодарность Советского правительства». 

 В годы перестройки  доску сняли и 

утеряли, к нашему стыду. Заботами  С.С. Маркова 

была установлена другая доска уже на здании сельской администрации.  

Кто же такой Прокофий Михайлович Боярсков, из всей жизни которого 

руководители  района и краеведы увековечили годы с 1941 по 1951, а из них 

– февральские дни 1943 года?   Ответ  на этот вопрос даёт книга 

«Воспоминания об отце», написанная в ноябре 1978 года его сыном 

Афанасием Прокофьевичем Боярсковым, хотя ушёл из жизни наш земляк и 

патриот 13 июня 1964 года  в возрасте 71 года. В последний путь его 

провожало  более 500 человек. У могилы состоялся траурный митинг.  Смысл 

всех  выступлений сводился к тому, что  Прокофий Михайлович Боярсков не 

зря прожил жизнь, что этой жизнью могут гордиться его дети, внуки,  

правнуки и сельчане.  

Он родился в 1893 году в селе Большое  Мокрое. Образование  всего 3 

класса. В 13 лет осиротел, оставшись с сестрой десяти лет и братом  4 лет. 

Рано он познал горе, нужду и тяжёлый физический труд. Достигнув  

совершеннолетия, женился. Нужда никогда  не покидала молодую семью. Он 

отправляется на заработки  в Нижний Новгород.  С 1914 по 1918 год  -  

работает на Сормовском заводе. С 1918 по 1921 год -  служит в рядах РККА. 

После службы в Красной Армии и до массовой коллективизации работает в 

своём единоличном хозяйстве, считавшемся крепким.  Сестру и брата к 

этому времени он поставил на ноги. Появились свои дети: три дочери и сын. 

В  1927 году перестраивает дом.  Но случилась беда: пала в их хозяйстве 

лошадь.  Все, от мала  до велика, работали с той целью, чтобы расплатиться с 

долгами, вызванными покупкой другой лошади. В конце  1930 года глава 
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семьи вступает в колхоз в своём селе. С 1931 по 1933 год он работает 

уполномоченным и председателем Мокринского сельского Совета, а с 1933 

по 1935 год - полеводом в колхозе, испытывая при этом недостаток 

агрономических знаний, глубоко переживая за это. С 1936 года по 1941 год 

он работал в колхозе так: один год рядовым колхозником, один год - 

бригадиром, год - заместителем председателя сельсовета и два года -  

кладовщиком  - всё это в силу производственной необходимости. В 1937 и 

1938 годах ему  пришлось справить две свадьбы подряд для  старших 

дочерей, на что ушёл весь домашний скот. Снова пришлось начинать всё 

сначала.   

Вот с такой крестьянской психологией, беспартийный, он приступит к 

выполнению обязанностей председателя колхоза имени 17 партсъезда в 1941 

году. Колхоз по тем временам являлся одним из крупных не только в районе, 

но и в области. В нём было около 600 колхозных дворов. Но по некоторым 

причинам в предвоенный 1940-й  год этот колхоз оказался серьёзно 

ослабленным, поэтому председателю и колхозникам предстояло  много 

поработать над тем, чтобы набрать необходимую силу. Новый председатель 

решал задачу подъёма экономики колхоза в первые годы Великой 

Отечественной войны, когда из села ушли  на фронт более  400  мужчин, и 

вся тяжесть сельскохозяйственных работ легла на плечи женщин, стариков и 

подростков. Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, 

производственные показатели хозяйства в годы войны значительно 

повысились. Колхоз стал занимать одно из первых мест в районе. 

 А что же скрывается за суровыми  словами о том, что «в годы Великой 

Отечественной войны на его личные средства был построен самолёт 

эскадрильи «Валерий Чкалов»?  Весь народ жил тогда единым порывом: 

«Всё  - для фронта, всё -  для победы». А на долю многих руководителей 

хозяйств выпала ещё другая  задача -  поддержать тот или иной почин.   

Однажды  вызывают его к себе руководители из района на серьёзный 

разговор и просят поддержать почин саратовского пчеловода Ферапонта 

Головатого  о внесении личных средств на строительство самолёта. 

Председатель дал на это согласие, что не значило, что если он  -  

председатель, то и личные средства на это  есть. Это был совсем не лёгкий 

для семьи момент. Ещё до покупки самолёта семья председателя П.М. 

Боярскова продала из-за болезни хозяйки корову. Было подсчитано, что если 

продать ещё имеющийся хлеб, полученный на трудодни и хранящийся в 

подполье картофель, то этих денег вполне может хватить для поддержания 

патриотического почина пчеловода Ферапонта Головатого.  

Как только он озвучил в общественных организациях названную сумму  

- 110 тысяч рублей, то на другой же день к дому подъехало  восемь конных 

подвод и пришло звено колхозников, которые набрали картофель из 

подполья, нагрузили его вместе с хлебом на подводы и повезли  в Горький на 
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рынок.                       

Председатель колхоза лично  продавал свой товар на рынке и 

оформлял документы на покупку самолёта. Потом  он с болью в сердце 

скажет, что рыночные цены на хлеб и картофель были в то время 

баснословно высокими, и если бы пришлось продавать эти  продукты на свои 

личные цели, то ему было бы стыдно  брать такие громадные деньги  с 

покупателей. Но продуктов питания на рынке почти не было, и  он 

успокаивал себя тем, что это делается не на личные нужды. Привезённый 

товар был продан быстро, народ за ценой не стоял. За проданные продукты 

денег набралось почти мешок, но до ранее названной суммы -  110 тысяч 

рублей -  их не хватало, и пришлось добавить до этой суммы из средств,  

которые остались от продажи коровы. Все эти средства были сданы в 

Госбанк. Получив  в кассе квитанцию за сданную сумму денег, он потом 

какое-то время спустя едет  на аэродром, где показали ему ряд самолетов.  

Один из них он облюбовал, выбрал и передал его лётчику по фамилии 

Голубев. Лётчик поблагодарил его  за новенький самолёт, обещая, что будет 

беспощадно бить фашистов и что оказанное ему доверие в этом случае  будет 

оправдано. Председатель колхоза пожелал лётчику  счастья, успехов в его 

ратных делах, а главное - быстрее закончить войну с победой. 

В февральском номере газеты «Правда» за 1943 год страна читала 

патриотическое письмо П.М. Боярскова и  ответную благодарность на это 

письмо И.В. Сталина.  В этом письме нашего председателя  сообщалось: 

«Сейчас, когда Красная Армия одерживает новые победы на фронте, мы, 

люди тыла, живём одним стремлением: общими силами раздавить 

фашистских гадов.  Для ускорения победы над врагом я вношу из своих 

личных сбережений 110 тысяч рублей на строительство эскадрильи боевых 

самолётов «Валерий Чкалов». Пусть наши соколы уверенно сбрасывают 

бомбы на головы фашистских людоедов с самолётов, построенных на 

сбережения колхозников».  

А вот  и содержание Правительственной телеграммы: «Примите мой 

привет и благодарность Красной Армии, Прокофий Михайлович, за Вашу 

заботу о воздушных силах Красной Армии». И. Сталин. 9 февраля 1943 года.  

Нужно сказать, что в годы войны силами партийных организаций 

проводилась большая разъяснительная работа по развитию  патриотического 

движения в стране. Пример этому - поступок нашего земляка. Председателя 

колхоза имени 17 партсъезда П.М. Боярскова  мы считаем истинным 

патриотом  своей страны. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 

История церкви Смоленской иконы Божией Матери, с. Большое 

Мокрое. 

В народе существует предание, что в источнике с. Большое Мокрое 

явилась икона Смоленской Божией Матери. Источник назвали святым, а 

икону перенесли в Стан Шёлокшу в храм. Через некоторое время икона из 

Шёлокши чудесным образом исчезла и появилась вновь на том же месте в с. 

Большое Мокрое. Так повторялось трижды. Люди поняли что это знак о 

строительстве храма.  

 

В 1908 г. в селе был построен 

деревянный храм с пятью куполами и 

колокольней на главной улице села, на 

возвышенном месте.  

 

Первым священником стал Иерей Вениамин Николаевич Аратский. 

Это был выпускник семинарии. Батюшка жил в с. Большое Мокрое. Когда 

начались гонения, его сослали на лесоповал, где он принял мученическую 

смерть. Сейчас он причислен к числу новомучеников 

Нижегородских. После отца Вениамина служил Иерей 

Сергей Иванович Красовский, который тоже был признан 

врагом народа и расстрелян. В 30-е годы XX века церковь 

закрыли. В здании разместили детсад. Во время войны 

1941-1945 гг. в здании держали пленных немцев, а после 

войны – переоборудовали в зернохранилище. В 60-е годы 

XX века здание было полностью разрушено. В музее 

школы хранится материал о церкви, её священниках, 

имеются фотографии и чертежи храма. На протяжении 

многих десятилетий духовная жизнь в селе находилась в состоянии сна. 

Лишь некоторые православные посещали храм в с.Новые Ключищи. 

  

Сейчас церковь Смоленской иконы 

Божией Матери Одигитрии с. Большое 

Мокрое расположена в приспособленном 
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здании бывшего купеческого дома на одной из улиц села. 

В 1995 году инициативная группа жителей с.Большое Мокрое, в 

которую входили Смолина Нина Ивановна, Лязаева Галина Арсеньевна, 

Нилова Мария Алексеевна, подняли вопрос об открытии храма в родном 

селе. В октябре 1995 года обратились к районным и местным властям с 

просьбой о разрешении открыть храм. Сразу был собран сход жителей, на 

котором была избрана рабочая группа: староста Бардычева Галина 

Аркадьевна и помощник старосты Лязаев Вячеслав Александрович. С этого 

момента началась работа по созданию храма. Староста и помощник 

направились на приём к митрополиту Николаю (Кутепову) за 

благословением. Получив благословение, направились в сельпо, райпо с 

просьбой о передаче здания бывшего купеческого дома под храм. В то время 

здание использовалось под сельповский склад. Здание было решено 

безвозмездно передать верующим. Осенью 1995 года начались строительные 

работы силами жителей села. Люди по вечерам приходили трудиться над 

оборудованием и восстановлением храма. 

С Божией помощью уже в январе 1996 года в храме состоялась первая 

служба возродилась духовная жизнь села, появилась возможность крестить, 

венчаться, отпевать. Первым священником в нашей церкви был иерей 

Алексий Шевелёв. Служил с 1996 по апрель 1997г.  

 

С 1997 по 2000г. службы вёл Протоиерей Иоанн 

Шемерянкин. После смерти о. Иоанна, с 2000г. по 2002г. 

службы вёл иерей Георгий Макаров.  

 

 

В декабре 2002 года по октябрь 2004г. службы 

возглавлял иерей Сергий Матрёночкин. Его сменил протоиерей 

Иоанн Лопухович с 2004 по 2011г.  

 

 

В настоящее время храм присоединён в Вишенской 

церкви. Настоятелем является Иерей Сергий Кузенков. 

Престол в храме один. Престольный праздник 10 августа. 
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