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Всероссийское общество слепых ведет свою летопись с 6 апреля 1925 года. 

Тогда состоялся первый съезд слепых, на который съехались люди со всей страны. 

Вскоре в Архангельске была создана областная организация ВОС. 

 

Вопрос с трудоустройством и вовлечением в общественную жизнь незрячих 

особенно остро встал в послевоенные годы. В августе 1948-го было вынесено решение 

областного правления ВОС о командировке в Котлас Ивана Григорьева для организации 

учебно-производственных мастерских. Под них было выделено два барака – в Лименде и 

на Угольном участке. Один – под производственные помещения, другой – под общежитие. 

Здания были холодные, приходилось целый день топить печи. Благодаря Сергею 

Бравому открылся цех по изготовлению валенок. Потом под руководством мастера 

Тышкунова организовали бондарный цех, в котором занялись изготовлением бочек для 

смазочных материалов. А в июне 1950-го начал работать еще один цех – щеточный, его 

возглавила Анастасия Хазова. Годом позже открылись пимокатный и ящичный цеха.  

Было трудоустроено 30 инвалидов по зрению. Несмотря на трудности, люди не 

унывали: они организовали хоровой и драматический кружки. Их участникам 

приходилось репетировать в сарае. 

В 1952 году случилась беда – сгорело производственное помещение. Но это не 

сломило людей. Купили дом на острове Канифольном.  

С 1955 по 1978 годы предприятием руководил инвалид по зрению Александр 

Крюков. За это время были открыты цех по пошиву одеял, производственное здание, 

механические мастерские, проходная и буфет. 

Активно строился и жилой фонд предприятия. Рабочие и служащие переезжали в 

новые благоустроенные квартиры. В 1966 году открылось кулечное производство, а чуть 

позже – картонажное, а также цех электробытовых шнуров. 

70–80-е годы стали временем расцвета предприятия, активного строительства и 

ударного производства, когда в организации работало наибольшее количество людей. 

Приезжала молодежь из области и регионов. Одиноким выделяли место в общежитии, а 

семейным предоставляли квартиры. 

Но пришли роковые 90-е годы. Сначала было сокращение объема производства, 

потом не стало госзаказа, затем денег. Страна перешла на бартер. И как следствие всего 

этого – простои. Дальше пошло сокращение рабочих мест. Незрячим, лишившимся 

работы на родном предприятии, идти было некуда. В большом мире они никому не 

нужны. Жизнь организации затихла. 

Но это тяжелое время прошло. Понемногу предприятие стало оживать. Новые 

руководители искали свободные ниши на местном рынке. В конце 90-х начали 

изготовлять гофроящики, торговые коробки, упаковки офсетной бумаги. Занялись 

прессованием макулатуры. Помимо этого, сегодня организация по-прежнему занимается 

картонажными работами. 

Сейчас нас мало, всего тридцать человек, как и в самом начале. Но предприятие 

выжило, оно дает нам, инвалидам, работу и надежду на лучшую жизнь. Зарплата, конечно, 

небольшая, но это лучше, чем сидеть дома и получать только пенсию. А самое главное – 

это то, что мы все вместе. Мы общаемся, у нас есть общие заботы, есть вера, что мы 

нужны друг другу и предприятию. И хотим, чтобы все знали, что инвалиды такие же 

люди. Только мы сильнее, потому что преодолеваем жизненные трудности и собственные 

недуги. 
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