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ИЗ ИСТОРИИ УМИРАЮЩЕЙ ДЕРЕВНИ МОКРАЯ ГОРКА

Введение

Каждому мила своя сторона. Мы очень любим места, в которых мы 
живем. Любим тихую природу своей сторонки, ее обычных русских людей. Но 
нам больно смотреть на то, как умирают деревни. Пройдет несколько лет, и, 
возможно, что от этих деревень не останется и следа. Поэтому мы, занимаясь в 
краеведческом кружке и выбирая тему своей исследовательской работы, 
решили остановиться на истории умирающей деревни Мокрая горка, которая 
находится недалеко, всего в двух километрах от Быково (места, где мы живем) 
и расположена в очень живописном месте. С удивлением обнаружили, что 
история этой деревни очень даже интересна.

Цель нашей работы: изучить историю деревни Мокрая горка, часовни и 
последних жителей деревни, оставить хоть какой-то след об этой умирающей 
деревне в истории района. Задачи: 1.Изучить данные архива по имеющейся 
теме. 2. Составить историю жизни деревни. 3. Проследить историю 
основания, развития часовни. 4. Проследить историю жизни последних 
жителей деревни. К сожалению, источников по данной теме недостаточно. Это 
данные архива, школьного краеведческого музея и устные опросы последних 
жителей деревни - В.И. Борошнина и А.Ф. Мелехина.

1. Из истории деревни Мокрая горка

Интересна топонимика деревни. Деревня Мокрая горка называется так 
потому, что место, где стояла деревня, было сырое - мокрое. В деревне были 
поверхностные воды, само место было болотистое. Вверху деревни было много 
ключей, примерно 15. Реки находились выше деревни и назывались Портки, 
делясь на две части, образуя как бы штаны. Выше деревни расположен лес, в 
центре которого находится обширная круглая поляна, по форме напоминающая 
каравай хлеба. Поляна так и называлась - Коврига. А сама горка называлась 
Верхогорка [1].
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Своими корнями деревня уходит в 18 век. Она изначально называлась 
Мокрая горка [2]. Название ее не менялось вплоть до нынешнего времени. Как 
выглядела деревня, нам неизвестно. По воспоминаниям старожилов, в начале 
20 века было 17 домов [3]. Данные архива за 1933 год (документов за другие 
годы в нем нет) показывают, что в деревне было 16 дворов. Анализируя 
документы архива, мы выяснили, что во всех семьях было минимум по одной 
корове. Самая богатая семья - семья Ивана Андреевича Борошнина. В семье 
было пятеро детей. Из построек: двор, два амбара, баня. Держали две коровы. 
Посевы занимали 0,15 га. Другая семья из тех, кто побогаче - это семья Ивана 
Степановича Мелехина. Здесь было четверо детей. Из построек: стая, погреб, 
амбар, баня. Они тоже держали двух коров [4].

Сейчас осталось только три дома. Одни дома упали от ветхости, другие 
были перевезены на новое место жительства их владельцев. То есть, даже в 
течение одного только века деревня резко изменила свой облик. К этому надо 
еще добавить, что раньше дорога шла через часовню, то есть почти посередине 
деревни. Сейчас местоположение дороги переменилось, и деревня вся 
располагается по одну сторону дороги. Деревня появилась раньше, чем 
часовня.

Что же представляла собой деревня в прошлом веке? Вот что вспоминают 
последние ее жители, пенсионеры В.И. Борошнин и А.Ф. Мелехин (их 
воспоминания относятся к 30-40 годам прошлого века): «На всю деревню был 
один сепаратор. Он был у некой бабушки Клавдии. Жил в деревне еще Гриша 
Мелехин. Он пил чай по целому самовару. Недалеко от огорода жил мастер, 
который хорошо чинил гармони. Его звали Оле Миковка. В деревне Мокрая 
горка жило много людей. В каждом доме была корова. Деревенское стадо 
составляло 25 голов. Главным животным в хозяйстве была лошадь. На ней 
возили дрова, пахали, использовали в качестве транспортного средства для 
перевозки людей. В деревне Пологи находился скотный двор. Праздником 
деревни считался Прокопьев день, его отмечали всей деревней. В этот день 
устраивали ярмарку. На ярмарке продавали рыбу, мясо, меняли лён. Вечером 
устраивались игры, пляски и, конечно, драки. Мокрогорковские парни дрались 
с крючевскими. Все жители деревни были колхозниками. В деревне 
Аферьевской находился колхоз «Пятилетка». Вот туда они и ходили на 
работу» [5].

2. Из истории часовни Прокопия Праведного, 
расположенной в деревне Мокрая горка

Интересно, что сведений об этой часовне нет даже в местном 
краеведческом музее. А люди рассказывают вот что [6]. Это было в 18 веке. 
На том месте, где сейчас стоит часовня, было болото. Недалеко от болота 
стояли усадьбы. И вот однажды какой-то человек нашел на болоте икону св. 
Прокопия Праведного. Люди взяли ее и положили на сухое место, выше болота, 
и решили там построить часовню. Утром приходят, а иконы нет! Стали искать 
ее, обнаружили на том самом месте, где её нашли раньше. Люди опять унесли
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её на новое место, но снова икона возвратилась непонятным образом обратно. 
То же самое повторилось и на третий раз. Только тогда люди решили строить 
часовню на том месте, где неизвестным образом появилась икона. Решили 
люди: «Значит, так Богу угодно, чтобы часовня строилась на болоте».

В основание постройки были положены камни, так как нужно было 
укрепить фундамент - ведь здание будет стоять на болоте. Это был очень 
тяжелый труд, камни были огромные и тяжелые, и их нужно было 
расположить так, чтобы постройка была прямой и красивой. Да и через болото 
тащить такую тяжесть - не все равно. Для того чтобы болото высохло, 
насадили деревья, и со временем от него остался только ручеек, который течет 
до сих пор. В свое время у часовни бил ключ, из которого люди брали 
целебную воду. Для ключа был сделан деревянный желоб. В данное время 
ключ затянуло корнями деревьев.

В годы войны часовня использовалась как склад продовольственных 
товаров. Но эту часовню, видно, Бог бережет - она от времени почти не 
пострадала. Правда, вокруг часовни была очень красивая ограда. Где она 
теперь, куда подевалась - неизвестно. Благодаря Антонине Григорьевне 
Мелехиной и другим жителям деревни Мокрая горка, эта часовня стала 
оживать и восстанавливаться. Ее подремонтировали, привели в порядок 
крыльцо, и здание приобрело тот вид, который имеет в настоящее время. По 
праздникам здесь проводятся богослужения, и на них стекаются жители 
окрестных деревень.

Когда автобус мчит пассажиров мимо этой деревеньки, все, кто знает о 
существовании часовенки, стараются найти взглядом ее белые стены и купол с 
крестом. Кто же такой Прокопий Праведный? Он знаменит тем, что предсказал 
одной девочке, что она будет матерью святого. Так и оказалось. Её сын - 
знаменитый Стефан Пермский, креститель и Виледи [7].

3. Из истории жизни последних жителей деревни

Последние жители деревни: Александр Федорович Мелехин и Вениамин 
Иванович Борошнин. Сейчас они пенсионеры и живут в деревне только летом. 
Александр Федорович родился в 1930 году [8]. О себе он вспоминает очень скупо. 
Бабушка его была с Оживихи, а дед - с Мокрой горки. Там и жила семья 
Мелехиных. В семье было пятеро детей, но двое умерли, в семь лет и в два года.

Александр Федорович вспоминает, что жизнь была тяжёлая. Проблемы 
были и с одеждой, и с питанием. Особенно ему запомнился 1947 год. Летом 
целый месяц голодали, ели один щавель: и вареным, и пареным, и в супе. В 
школу пошел в девять лет. Он учился в Аферьевской школе. Учила его Нина 
Михайловна Шенина. После шестого класса он уехал учиться в поселок Елку, 
где окончил седьмой класс. Запомнилось, что жилось тоже нелегко. Часто 
ездили в Котлас, меняли одежду на еду. Кое-какую одежду шили сами, он сам 
зачастую ткал. Александру Федоровичу исполнилось 11 лет, когда началась 
война. Его отца забрали на фронт, и семье приходилось очень туго. Отец с 
войны вернулся живой. Впоследствии Александр Федорович выучился и
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проработал всю жизнь в финансовом отделе районной администрации сначала 
простым сотрудником, а потом начальником. Перед пенсией работал началь
ником налоговой полиции,

В семье Вениамина Ивановича Борошнина было три брата и одна сестра 
[9]. Вениамин Иванович тоже отмечает, что жизнь была тяжёлая. Мать и отец 
были колхозниками и жили своим хозяйством. Он рассказывает, что сеяли лен, 
выжинали его, возили на Нылогу, на мельницу. Денег в семье было очень мало, 
и, если они были, то их тратили на одежду. В школу ходил в Аферьевскую, а 
затем в Ильинскую, учился не очень хорошо. Поэтому его путь - это путь 
рабочего человека. Большую часть трудовой жизни он провел в Воркуте, где 
работал шахтёром. Но память у этого человека довольно цепкая, и почти все 
сведения о прошлом деревни нам предоставил Вениамин Иванович.

Заключение

В процессе работы над темой нам удалось собрать не так уж много 
сведений. Мы узнали, когда приблизительно появилась деревня - это 18 век, 
почему носит такое необычное название, скорее всего потому, что 
располагалась на территории, где была в избытке вода - ключи, речка, болото. 
Узнали, что все жители этой деревни были по фамилии Мелехины и 
Борошнины. Деревня была довольно крупной - 16-17 дворов. Основное занятие 
жителей - земледелие и животноводство. Нам удалось узнать о жизни 
последних жителей деревни и сравнить насколько по-разному сложилась жизнь 
земляков. Один - служащий, другой - рабочий, но у обоих позади трудное, 
голодное детство. И каждый с любовью и теплом говорил о родной деревне. 
Через их судьбы легче понять судьбы страны в целом. Ведь история - это, 
прежде всего, люди.

Кроме того, в процессе работы мы узнали об интересной судьбе часовни в 
деревне, о святом, в честь которого она построена. А это тоже наша история. 
Строительство часовни относится, скорее всего, к 18 веку. В строительстве ее 
принимали участие все жители деревни. Посвящена она святому, чью икону 
люди нашли на болоте (согласно преданию), и построена именно на том месте, 
где икона была найдена.

Работа проделана, на наш взгляд, большая. И нам очень хочется, чтоб 
наш труд сохранился и был полезен тем, кто будет жить после нас.
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