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ОДНА ИСТОРИЯ,  

ОДНА СУДЬБА 

В 2024 году Ивановская областная организация Всероссийского 

общества слепых отметила вековой юбилей. История нашей организации — 

это история судеб тысяч людей, отдавших и отдающих свои таланты, 

энергию и силу духа на создание, укрепление и развитие сообщества 

инвалидов по зрению.  

Но справедливости ради следует заметить, что это всё состоялось 

далеко не на пустом месте. В 1877 году в Иваново-Вознесенске появилось 

благотворительное общество под председательством Марии Александровны 

Гарелиной, организованное на средства Иваново-Вознесенского купечества. 

Впоследствии при обществе открыли богадельню и приют для слепых. 

Приют был создан по инициативе и на деньги Марии Андриановны (или 

Андреевны) Скобенниковой (1835—1900 гг.). Она была замужем за купцом, 

мануфактурным торговцем, гласным (депутатом) Иваново-Вознесенской 

городской Думы 1-го созыва (1872 г.) Фёдором Сергеевичем Скобенниковым 

(1829—1888 гг.). По духовному завещанию, составленному в 1899 году М.А. 

Скобенниковой, полагалось на случай её смерти передать 5 тысяч рублей на 

устройство в Иваново-Вознесенске убежища для слепых обоего пола.  

В 1900 году Мария Скобенникова завещала городу свою усадьбу и 

жилой дом с надворными постройками. В состав усадьбы входили каменно-

деревянный жилой дом и кирпичное двухэтажное здание магазина. 

Так что у общественной деятельности по поддержке незрячих в нашем 

регионе есть и своя история, и традиции. Продолжением этой истории и этих 



традиций стало создание в августе 1924 года Иваново-Вознесенского отдела 

ВОС.  

К тому времени в Иваново-Вознесенском инвалидном доме в местечке 

Воробьёво находились 10 слепых. Там они обучались плетению корзин, 

щёточному делу, а также грамоте по системе Брайля. Из них лишь пятеро 

умели читать и писать. Это было ничтожно малое число по сравнению с 

количеством слепых по Иваново-Вознесенской губернии, среди которых не 

проводилось никакой работы: не прививались трудовые навыки, не велось 

обучение грамоте. Поэтому решено было на базе Иваново-Вознесенского 

губернского отдела социального обеспечения организовать общество слепых 

для более полного охвата незрячих губернии.  

В числе организаторов общества были Василий Васильевич Горбунов 

(он стал первым председателем), Хромов, Акимов, Адельфинский, которые 

вошли в состав президиума организации. На первых заседаниях президиум 

определил задачи, которые следовало решать обществу: осуществить учёт 

всех слепых в губернии, привлекать их к общественно полезному труду 

путём оказания помощи в обучении какому-либо ремеслу. Для этого в 

феврале 1925 года открылась учебная мастерская по плетению изделий из 

прута, которая располагалась в инвалидном доме в Воробьёве.  

 В январе 1925 года при губернском отделе социального обеспечения 

состоялось первое расширенное заседание губернского общества слепых, где 

были рассмотрены вопросы о задачах общества и привлечении средств. В 

Уставе записано было следующее: «... общество слепых образуется в целях 

улучшения быта и жизненных условий слепых, поднятия их материального 

благосостояния, культурного и политического воспитания, образования и 

обучения доступным ремёслам, промыслам и другим видам и формам 

общеполезного труда».  

Два года спустя при губернском отделе ВОС была официально 

организована учебно-производственная щёточная мастерская.  



В 1929 году губернский отдел ВОС был преобразован в областной, 

который осуществлял учёт слепых по области, вовлечение в члены Общества 

слепых инвалидов первой и второй групп, организацию учебно-

производственных предприятий, клубов и красных уголков, трудоустройство 

и трудовое обучение незрячих в УПМ, организацию культурно-массовых 

мероприятий. 

ЦЕЛИ ЯСНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ 

С той далёкой поры много воды утекло. Но именно тогда были 

обозначены главные направления масштабной работы по социально-

трудовой реабилитации инвалидов по зрению, найдены и отработаны 

механизмы решения задач, которые определены Уставом Всероссийского 

общества слепых. И, что самое важное, работа эта всегда была максимально 

синхронизирована с пульсом Родины. Скажем, в первые 

послереволюционные годы чрезвычайно остро стояла проблема грамотности 

населения. В мае 1925 года Общество слепых подняло вопрос об организации 

школы для слепых детей. В губернии занялись выявлением слепых ребят от 7 

до 16 лет. В июне 1925 года губернский отдел народного образования 

сообщил в губотсобес о том, что по смете отпускается 3 000 рублей на 

содержание и обучение в городе Владимире слепых детей, поэтому в 

открытии ещё одной школы слепых детей нет необходимости. А губернское 

отделение ВОС получило от Наркомата соцобеспечения РСФСР 14 приборов 

для письма по Брайлю.  

Но любые шаги по социальной реабилитации слепых оказались бы 

малопродуктивными без чёткого понимания масштаба предстоящей и 

насущно необходимой работы. Была развёрнута активная деятельность по 

выявлению слепых в губернии. К сожалению, точных сведений тогда собрать 

не удавалось. Так по данным, полученным губотсобесом, число слепых по 

губернии на 1926 год составляло 443 человека, но цифра эта была явно 

заниженной. По другим данным, их более 800 человек. Из 443 учтённых 

слепых члены ВОС составляли 26 человек.  



Тем временем организация росла, её деятельность требовала 

финансовой поддержки. Власти, общество, неравнодушные люди даже из 

своих весьма скромных бюджетов находили возможность эту поддержку 

оказывать. В сентябре 1927 года губернский отдел ВОС провёл «Неделю 

помощи слепым», в ходе которой была собрана почти 1 000 рублей, немалые 

по тем временам деньги.  

А по заявке губотдела в 1927—1928 годах на ликвидацию 

неграмотности, самообразовательную и клубную работу, работу по 

предупреждению слепоты, на обучение шваберному, щёточному и 

корзинному ремеслу было выделено 4 396 рублей 08 копеек. 

Пролистаем несколько страниц вековой истории нашей областной 

организации. Славные её главы были написаны в военные и послевоенные 

годы. Незрячие рабочие восовских предприятий нашей области 

самоотверженно трудились на нужды фронта: изготавливали трикотажное 

бельё, одеяла, матрацы. Работали по 12—14 часов. Всестороннюю помощь 

оказывали военноослепшим в интернатах, госпиталях, по месту жительства. 

Фронтовиков-инвалидов обучали чтению и письму по системе Брайля. При 

выписке из госпиталей военноослепшим оказывали всемерное содействие в 

отправке на постоянное место жительства, устройстве на работу в 

учреждения соцобеспечения, на предприятия Общества, оказывали 

материальную помощь. В 1941—1942 годах Ивановская организация помогла 

в трудоустройстве членов Общества Ленинградской организации, 

приехавших в нашу область в порядке эвакуации. Именно в годы  

войны были организованы восемь учебно-производственных 

мастерских в городах Иваново, Фурманов, Кинешма, Вичуга, Тейково. 

Росла и сама организация. Если в первый послевоенный год она 

насчитывала 900 человек, то в 1950 году уже 1 482 человека. 

Активизировалась работа президиума правления, в чём была немалая заслуга 

многолетнего председателя Михаила Осиповича Лапшина. До 1950-х годов 

одной из центральных задач, стоящих перед Обществом, являлось 



постоянное улучшение бытовых условий слепых. Было организовано для них 

десять общежитий, один клуб, два красных уголка, две библиотеки и шесть 

библиотек-передвижек. Общество оказывало материальную помощь в виде 

ремонта квартир, выдачи одежды, обуви, а также единовременных пособий. 

Президиум областного правления ВОС занимался капитальным ремонтом, 

строительством зданий. Если на 01.01.1947 имелось собственных зданий 

(производственных, жилых, подсобных) 6 345 кв.м., то в 1950-м было 

производственных зданий 9 677 кв.м., 

жилых — 1 950 кв.м., в которых проживали 326 человек.  

ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ, РУКИ ДЕЛАЮТ 

Особый разговор о производственных предприятиях ВОС.  

К 1950 году в областной организации действовало 14 учебно-

производственных мастерских, из которых 4 находились в Иванове. Была 

проделана значительная работа по трудоустройству слепых. Скажем, на 1 

января 1957 года работали и обучались всего 2 075 человек, в том числе в 

системе ВОС — 1 559 человек, в сельской промкооперации — 86, в колхозах 

и совхозах — 201, в прочих системах — 223. 

Восовцы работали, что называется, на совесть. В 1955 году выполнение 

плана составило: по валовой продукции 112,2%, выполнено 45 163 тыс. руб. 

при плане 40 250 тыс. руб. Снижение себестоимости по сравнимой 

продукции — на 4,6% при плане 2,75%.  

Лучшим цехам вручали красные вымпелы, а передовикам производства 

— красные флажки. Такими передовиками были:  

Е.И. Ошуркова, П.Г. Морозова (Ивановское УПП-2), В.И. Калашников, 

Т.И. Беликова (Шуйский УПК-4), В.А. Шпагина, Е.П. Васильев (Ивановское 

УПП № 5).  

К 1 апреля 1965 года на предприятиях ВОС области работал  

2 731 человек, из них 1 869 инвалидов по зрению. А к середине 1970-х 

закончился процесс укрупнения и специализации учебно-

производственных предприятий. Их у нас остаётся лишь четыре: два в 



Иванове, по одному в Шуе и Кинешме. Общая численность работающих 

инвалидов по зрению на всех УПП ВОС области в эти годы колеблется от 1 

254 до 1 550 человек. Определяется и основной ассортимент выпускаемой 

продукции. УПП № 1 специализировалось на выпуске электроустановочных 

и пускорегулирующих аппаратов, электропатронов и тому подобной 

продукции. УПП № 2 производило щетинно-щёточные изделия, бельевую 

прищепку. Кинешемское УПП поставляло потребителям электровилку, 

бытовые шнуры, клеммную колодку. А Шуйское УПП — верхний трикотаж 

и щетинно-щёточные изделия. 

В 1997 году УПП были преобразованы в общества с ограниченной 

ответственностью и прошли государственную регистрацию. Учредителем 

предприятий, то есть собственником, утверждено Всероссийское общество 

слепых. В начале 2000-х ивановские предприятия были преобразованы путём 

присоединения ООО «Цайг» к ООО «Электро». Новое предприятие получило 

наименование ООО «Ивановский завод светотехники «Электро». Шуйское 

УПП переименовано в ООО «Шуйское предприятие «Шетрик». Уже в новом 

веке эти производственные коллективы пережили непростые времена. Но 

стараниями и рядовых тружеников, и своих руководителей — Юрия 

Николаевича Овчинникова («Электро»), Игоря Павловича Суконкина 

(Кинешемское УПП) и Ирины Робертовны Павловой («Шетрик») — при 

деятельной поддержке аппарата ЦП ВОС они смогли ситуацию выправить. 

Надеюсь, проявленная ими положительная динамика сохранится.   

ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ СМЫСЛОМ 

Вот упомянул сегодняшних руководителей предприятий и вспомнил 

тех директоров, кто помогал мне, ставшему председателем областного 

правления в теперь уже далёком 1988 году, поддерживали советом, 

транспортом, ремонтом. А потому не могу не назвать их, тогдашних 

командиров производственных коллективов: Владимира Ивановича 

Соколова, Александра Михайловича Грачёва, Владимира Константиновича 

Шмелёва, Александра Петровича Турлапова, Бориса Иосифовича Вашкова. В 



конце 90-х к руководству Шуйским предприятием пришла Людмила 

Михайловна Фёдорова. Она смогла в кратчайшие сроки восстановить 

работоспособность остановившегося предприятия. Это ведь и они писали 

историю Ивановской областной организации ВОС. Так же как и 

проработавшие более четырёх десятков лет в областном правлении Вера 

Викторовна Бабанова и Ирина Ивановна Короткова; как председатели 

местных организаций Людмила Игоревна Митькина (Тейково), Татьяна 

Сергеевна Голубева (Фурманов), Галина Валентиновна Макарова (Шуя); 

секретари Светлана Ивановна Красикова, Валентина Викторовна Матросова. 

А имён активистов, бескорыстно и с душой работающих на благо Общества, 

и не перечислить! 

История нашей Ивановской областной организации... Её писали люди, 

связанные не только общей бедой — потерей зрения, но и общим желанием 

утвердиться в этой жизни, стать равноправными гражданами своей страны. 

Это — личности, сильные, мужественные, мудрые. Их жизнь была наполнена 

смыслом. Они были уверены, что всё в их руках, они умели и любили 

трудиться. Они создавали предприятия, выпускали нужную для страны 

продукцию, проявляли свои способности в различных направлениях 

творчества. Они создали ту базу организации, на которой мы сейчас 

осуществляем свою деятельность. 

Ивановская областная организация сегодня — это около 1 600 членов, 

объединённых в восемь местных организаций, три предприятия ВОС. 

Работники и активисты ВОС оказывают инвалидам по зрению поддержку и 

внимание, дают консультации по различным вопросам, привлекают к 

участию в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, способствуют 

трудоустройству, обеспечению средствами реабилитации, направляют на 

элементарную и профессиональную реабилитацию в центры реабилитации. 

Местные организации привлекают средства для оказания адресной 

материальной помощи, способствуют проявлению творческих наклонностей 



инвалидов, организуют кружки по интересам, стараются сделать всё 

возможное, чтобы слепой человек не был изолирован в современном мире. 

История продолжается. Она пишется и сегодня. И, кстати, не только в 

фигуральном смысле. Подготовить эту статью мне помогла фактура из книги 

ивановского историка, кандидата исторических наук, руководителя 

областного архива Александра Михайловича Семененко «Служение людям», 

посвящённой столетию нашей областной организации ВОС. Мы благодарны 

исследователю за этот труд. Работа хорошо известного в регионе краеведа, 

публициста важна ещё и тем, что своим творчеством, своими книгами 

Александр Михайлович лишний раз показал, сколь неразрывны, как 

переплетены судьбы ивановских незрячих с судьбами наших зрячих 

земляков, с судьбой нашей великой Родины. 


