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Начало
Наш «день рождения» — 29 ок�

тября 1912 г. Что это за день? В
этот день был утвержден самый
первый Устав нашего общества.
Оно называлось Московское об�
щество глухонемых имени
И. К. Арнольда. Устав утвердили на
заседании Московского по делам
об обществах присутствия под
председательством Московского
градоначальника генерала А. Ад�
рианова.

Иван Карлович Арнольд был ос�
нователем знаменитого Москов�
ского Арнольдо�Третьяковского
училища. Наше общество созда�
вали его ученики.

Попытки были и раньше: еще в
1908 году глухой художник В. Дро�
ников, выпускник училища, собрал
у себя на квартире товарищей.
Они задумали создать свое Обще�
ство, но попытка не удалась: все
нужно было «пробивать» через
чиновников, а это и тогда был
сложный процесс, несмотря на то,
что В. Дроников был сыном бранд�
майора, т.е. Московского пожар�
ного начальника…

Кто же ведал в России дорево�
люционной заботами о глухоне�
мых? Главным было Попечительст�
во о глухонемых Императрицы Ма�
рии Федоровны, основанное 18
декабря 1898 года.

Московское отделение этого
Попечительства открылось 2 мая
1905 года, и председателем его
был Московский губернатор —
генерал�майор В. Ф. Джунковс�
кий. А членом Совета этого Попе�
чительства также был Ф. А. Рау —
директор Арнольдо�Третьяковс�
кого училища глухонемых.

Попечительству подчинялись
четыре учреждения: Московский
приют для призрения глухонемых
девиц в Бабушкином переулке,
где жили 20 глухонемых девушек,
обучавшихся грамоте и мастер�
ству белошвеек, школа, художе�
ственная мастерская живописи и
иконописи и бухгалтерские курсы.

Во всех этих учреждениях «при�
зревалось» примерно 60 человек,
и хотя число невелико, но это было
начало. И если вести отсчет с это�
го времени, то нам — более века!

Летом 1910 года в помещении
училища на Донской улице был

грандиозный бал. Отмечалось
50�летие училища, и на вечер при�
были все его выпускники. И конеч�
но же, именитые гости.

Выпускники благодарили своих
учителей за то, что «научили учить�
ся», дали профессию и возмож�
ность зарабатывать на жизнь. И
им не хотелось разобщаться. Они
снова говорили о том, что надо
создать свое Общество, в кото�
ром они не «белые вороны», как
среди слышащих, а равные среди
равных.

От своего любимого педагога и
директора училища Федора Анд�
реевича Pay они уже знали, что на
его родине, в Германии, существу�
ет Общество глухонемых. И имен�
но Ф. А. Рау помог своим выпуск�
никам написать Устав Арнольдов�
ского общества, а активисты во
главе с Сергеем Соколовым его
отредактировали и дополнили.

Кто же входил в состав этого ак�
тива? С. И. Соколов, К. С. Квятков�
ский, Д. В. Чанцов, Е. Ф. Кузнецов,
А. В. Шлиппе и другие. Ф. А. Рау
избрали Почетным членом Обще�
ства. Вошли в его состав и другие
слышащие. В основном — благо�
творители.

Вначале председателем этого
Общества избран был Альберт
Шлиппе, воспитанник Ф. А. Рау, у
которого Рау был гувернером.

Отец Альберта был чиновником
высокого ранга: членом Государ�
ственного Совета, а брат — замес�
тителем председателя Москов�
ского отделения Попечительства о
глухонемых. Очевидно, Ф. А. Рау
рассчитывал на его связи. Но пред�
седательство А. Шлиппе длилось
недолго. О его работе нет матери�
алов в архивах и в воспоминаниях
современников. Его очень скоро
заменил Д. Чанцов. А С. И. Соколов
стал секретарем Общества.

Ко времени создания Общества
в Москве было примерно 300 че�
ловек глухонемых, из них в Обще�
ство Арнольда вступило 100
человек. Вступительный и годо�
вой взнос был 3 рубля, в то время
— большие деньги. Для сравне�
ния: зарплата квалифицированно�
го рабочего — 12 руб. в месяц. На
эти деньги жила семья с детьми.
3 рубля — взнос для «члена�со�
трудника». А еще по Уставу были
«действительные члены», вносив�
шие по 100 рублей единовремен�
но или 5 рублей в год.

На первом собрании, сразу пос�
ле утверждения Устава, было со�
брано 400 рублей. Но все равно
средств было очень мало.

Собрание проходило в нанятой
для Общества квартире в Мясном
переулке, доме 11. Переулок этот
между ул. Сретенкой и Трубной,
теперь он называется Последний.

Цель создания Общества по Ус�
таву — сближение глухонемых со
слышащими для их взаимопони�
мания, поддержание между глухо�
немыми товарищеских отноше�
ний, доставление им возможнос�
ти развлечений и защита их мате�
риального положения.

Общество организовало биб�
лиотеку, спорткружок, проводило
вечера и экскурсии. Собранные
благотворительные средства по�
ложили на счет, открытый в Мос�
ковском Купеческом банке.

Средства Общества росли мед�
ленно, но к 1916 году была купле�
на швейная машинка «Зингер», на
которой шилось белье в благотво�
рительных целях.

На ней работала выпускница Ар�
нольдо�Третьяковского училища
Будаева (Чанцова). А Е. М. Альт�
шуллер, Хренкова и другие жен�
щины открыли школу грамоты на
8 человек для взрослых глухих.

Несмотря на малые средства,
Общество, в связи с начавшейся
1 августа 1914 года 1�й Мировой
войной, которую тогда называли
Отечественной, выделило со сче�
та 100 рублей и еще 60 руб. по
подписке — на помощь раненым
воинам.

Глухие женщины шили белье для

Дорогие мои москвичи!

В октябре 1912 года городские
власти дореволюционной Москвы
зарегистрировали Московское
общество глухих. Целью объеди�
нения была, как записано в пер�
вом Уставе, защита интересов
глухонемых в пределах, опреде�
ленных Законом.

Несмотря на все трудности в
истории страны, Московское об�
щество глухих на протяжении 95
лет развивалось и шло своим пу�
тем, решая одну и ту же главную
задачу защиты интересов и прав
неслышащих москвичей.

Сегодня Московская городс�
кая организация глухих выросла
в самую крупную, авторитетную
и мощную общественную регио�
нальную организацию глухих в
России.

Ни один принципиальный воп�
рос, ни одно решение, ни один
законодательный акт Московс�
кого правительства по пробле�
мам инвалидов по слуху не
принимается без согласования с
Московской городской органи�
зацией ВОГ.

Если раньше Московская го�
родская организация глухих са�
мостоятельно решала все свои
проблемы, то ныне она побужда�
ет государство уделять серьез�
ное внимание проблемам и
делам глухих. Это и есть соци�
альное партнерство, важность
которого мы всегда подчеркива�
ем.

Денежная компенсация за
факсы, мобильники и другие тех�
нические средства связи, бес�
платные услуги перевода
жестового языка, увеличиваю�
щееся с каждым годом количе�
ство передач с субтитрами,
создание Центра диспетчерской
телефонной связи для глухих,
клубы общения глухих и много
других полезных дел — резуль�
таты социального партнерства

МГО ВОГ с городскими властя�
ми.

Впереди новые задачи, новые
цели. Впереди борьба за при�
знание государством факта об�
разования глухими и слабо�
слышащими социо�культурного
и языкового меньшинства, офи�
циального статуса русского же�
стового языка.

И как всегда Московская го�
родская организация глухих бу�
дет в авангарде, являясь генера�
тором новых идей и инициатив,
цель которых предоставление
членам сообщества глухих рав�
ных прав и равных возможнос�
тей.

Поздравляю вас, дорогие мос�
квичи, с 95�летием со дня осно�
вания нашего Общества!

Желаю Вам здоровья, радос�
ти, удачи и вдохновения во всех
начинаниях! Чтобы хорошо и
комфортно жилось всем нам в
нашей столице!

Ваш Владимир БАЗОЕВ,
Председатель МГО ВОГ

МГО ВОГ — Хроника ушедшего века

раненых из тканей, полученных в
Московской Купеческой управе.

К 1915 году в Обществе была
уже приличная библиотека. На нее
жертвовали деньги и отдавали
книги: С. И. Соколов, А. В. Моты�
лев, Д. М. Чаплыгин. Под руковод�
ством И. Е. Сергеева открыли
театральный отдел.

После Февральской буржуазной
революции 1917 года, когда все
ждали перемен, возросла актив�
ность общественного движения, в
том числе и Общества им. Арноль�
да.

18 марта 1917 года по инициа�
тиве С. И. Соколова и Н. И. Коше�
ляевского состоялся митинг
глухонемых Москвы, который при�
знал необходимость объединения
и избрал Временный Московский
комитет глухонемых. В него вош�
ли: С. И. Соколов, Н. И. Кошеля�
евский, Д. В. Чанцов, Е. Ф.
Кузнецов, Н. В. Муравлев, В. И.
Дроников, И. Е. Сергеев, К. С.
Квятковский, С. И. Сазонов, В. А.
Иванов, Н. М. Петров, М. М. Каза�
зянц, Д. И.  Воронов, Е. М. Альт�
шуллер (Хашковская), И. А.
Виноградов, Г. Г. Григорьев.

Вскоре после избрания трое:
Г. Григорьев, Д. Чанцов и И. Сер�
геев — отказались. Председате�
лем Временного Московского
комитета был избран С. И. Соко�
лов, товарищем председателя
(т. е. заместителем) Н. И. Кошеля�
евский, а Е. М. Альтшуллер стала
секретарем.

На заседании 24 марта Комитет
постановил: начать подготовку к
организации Всероссийского Со�
юза глухонемых и командировать
председателя в Петроград для
организации совместных дей�
ствий, написать воззвание к глу�
хонемым о необходимости
объединения.

В апреле 1917 года вышел 1�й
номер газеты «Известия Москов�
ского комитета глухонемых», под�
готовленный в типографии
Арнольдо�Третьяковского учили�
ща.

В газете было воззвание «К мос�
квичам». Чуть позже Комитет вы�
пустил листовку�обращение к
глухонемым, в которой призвал
всех объединяться во Всероссий�
ский Союз глухонемых (ВСГ).

А на митинге 14 мая 1917 года
был избран уже постоянный Ко�
митет глухонемых Москвы и 17
марта 1917 года его председате�
лем стал С. И. Соколов, а замес�
тителем Д. В. Чанцов, вторым

замом — Н. И. Кошеляевский, а
секретарем — К. С. Квятковский.
Главная мысль Соколова: «выдви�
нуть наши нужды перед Времен�
ным Правительством, а для этого
необходимо объединиться». Кто
же тогда знал, что правительство
это — на короткое время?

17�22 июля 1917 года в помеще�
нии Арнольдовского училища про�
шел 1�й Всероссийский съезд
глухонемых, призвавший всех глу�
хонемых России к объединению.
На этом съезде Соколов был из�
бран председателем ЦК ВСГ, а
членом ЦК — Н. И. Кошеляевский.
Выступивший на съезде делегат
от Москвы Е. Ф. Кузнецов выдви�
нул идею создания Всероссийс�
кого Дома глухонемых, где были
бы сосредоточены все учрежде�
ния, обслуживающие глухонемых
России: мастерские, магазины
для сбыта изделий, потребитель�
ская лавка, столовая, чайная, биб�
лиотека, юридическая консуль�
тация, патронат для глухонемых,
неспособных к труду, спортпло�
щадки, помещения для кино и те�
атра и типография для печатания
своей газеты…

После Октября
1917 года

Московское общество им. Ар�
нольда просуществовало до авгу�
ста 1918 года, когда на общем
собрании было решено объеди�
нить его с Московским Комитетом
глухонемых под названием Мос�
ковский отдел ВСГ.

Первый устав Московского
общества глухонемых

Московский губернатор
В. Ф. Джунковский. 1905 г.

Они были первыми: актив Общества. 1914 г.
В центре Б. Васильев, С. Соколов, Д. Чанцов (сидит).

С. И . Соколов
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Было признано, что Общество
им. Арнольда послужило фунда�
ментом общественной деятель�
ности глухонемых. Московский
отдел возглавил Д. В. Чанцов —
выпускник училища. Все ранее су�
ществовавшие организации глу�
хих были объединены в этот отдел.

При Московском отделе ВСГ в
декабре 1918 года был открыт
клуб глухонемых с театральным
отделом. Состав правления клуба:
Д. Чанцов, Е. Кузнецов, А. Моты�
лев, A.  Ушаков, А. Антипов, А. Ни�
китина, С. Лычкина, А. Носков
(спортсекция).

Зав.клубом был А. Мотылев —
фотограф и спортсмен.

Из воспоминаний первой глухой
журналистки Агриппины Калуги�
ной: «Моя подруга Тоня Никитина,
с которой вместе окончили Ар�
нольдо�Третьяковское училище и
с 1918 года работали машинист�
ками в Финансовом отделе Нар�
комздрава в послереволюцион�
ные годы, вела общественную ра�
боту: была библиотекарем в клу�
бе глухонемых.

В этой библиотеке было очень
мало книг, всё журналы да газеты.
И однажды Тоня решилась пойти
в Нарокмпрос к Н. К. Крупской, по�
просить новых книг. Крупская ее
приняла, выслушала… И через
несколько дней в клубную биб�
лиотеку в Уланском привезли
столько книг, что их с трудом уда�
лось разместить…»

В 1919 году в Москве, на По�
кровке, 13, открылась чулочно�вя�
зальная мастерская, где работали
глухонемые девушки.

В 1919 г. в Москве, на ул. Пят�
ницкой, 39, во дворе купеческого
дома с мезонином, был открыт
Дом глухонемых, благодаря хло�
потам С. И. Соколова, который
одновременно с работой в Обще�
стве глухих был инструктором
Московского отдела соцобеспе�
чения.

Работники этого Дома — старые
активисты�москвичи и те, кто, как
С. Ф. Кортоков и П. А. Савельев,
приехали позже и жили в этом
доме уже после революции, от�
лавливали глухонемых беспри�
зорников на вокзалах, базарах, в
ночлежках.

Вшивых, грязных, голодных ре�
бят привозили в Дом, отмывали,
отстирывали одежду, стригли,
кормили. Как говорили Соколов и
Савельев: «Ребятам надо было
дать кусок хлеба, но не как подая�
ние, а дать заработать…»

Надо было менять психологию
людей, привыкших попрошайни�
чать, вызывая жалость к своему
недугу, или таскать, что плохо ле�
жит.

В Доме открылась парикмахер�
ская, баня, школа грамоты (лик�
без). Ликбез вела С. Лычкина.

Из ее воспоминаний о тех годах:
«…Подростки вели себя плохо,
объяснялись примитивной мими�
кой, работа с ними требовала ог�
ромной выдержки и терпения. Но
многих удалось приучить к живо�
му слову…»

Подростков учили работать, от�
крыли мастерские: столярную,
вязальную — для  женщин.

Они вязали чуни (тапки) из тря�
пок. Тряпочные отходы привозили
с фабрик, резали на полоски и вя�
зали из этих полосок крючком та�
почки. Такая «обувь» была в боль�
шом ходу в послереволюционное
бедное время, а потом — в воен�
ные 40�ые годы. К чуням подши�
вали подметки или надевали на
них галоши...

Ребят�столяров научили делать
деревянные игрушки. Потом эту
продукцию — чуни и игрушки —
продавали, а выручка шла на со�
держание Дома, жилье, питание.

В 1925 году решением Москов�
ских собесовских властей все ма�
стерские из дома глухонемых на
Пятницкой были переведены в
Сокольники, в Ермаковку. Тогда
это была далекая окраина, ведь
Сокольники, бывшие до револю�
ции за чертой города, были дач�
ным местом, дачным поселком,
где в прежние годы снимала дачи
московская интеллигенция.

90 человек подростков, которых
с таким трудом приобщили к нор�

мальной жизни и более�менее че�
ловеческим условиям, отучили от
нищенства, были выкинуты на
произвол судьбы. Глухонемых ре�
бят объединили в артель с други�
ми, слышащими инвалидами,
распределили по артельным це�
хам: игрушечному, столярному,
сапожному, типографскому. Пос�
ле чистого и опрятного Дома глу�
хонемых их поселили в холодные,
грязные, переполненные обще�
жития, где они начали терять все
приобретенные, т.е. привитые на�
выки, а слышащие инвалиды с
ними враждовали…

Но через год, весной 1926 года,
игрушечный цех Ермаковских ма�
стерских был ликвидирован, а 20
человек глухонемых, работавших
в нем, создали свою артель, без
слышащих, которая на льготных
условиях взяла в аренду оборудо�
вание для своего цеха и купила
магазин игрушек на Арбате.

20�е годы
Кончается гражданская война.

Страна — в разрухе. Огромные
людские потери; сотни тысяч по�
гибших на фронтах 1�й мировой,

а затем на гражданской войне. Из�
мученный междоусобицами (бе�
лые — красные) народ. 1920 и 1921
— неурожайные годы, усугубив�
шие голод. Восстания крестьян и
их жестокое подавление. Прод�
разверстка, когда красные комис�
сары отнимали у крестьян после�
дние запасы зерна и продуктов,
обрекая семьи на смерть.

Смерть Ленина, вызвавшая
скорбь народа... Карточная систе�
ма в городах.

Москва — в разрухе, дома не
отапливаются, магазины — пус�
тые, трамваи  не ходят. В квартиры
«к буржуям», имевшим собствен�
ную жилплощадь, подселяются
семьи пролетариата и крестьян.
Возникновение «коммуналок», как
и в других городах…

В 1920 году открылся еще один
клуб глухих, в Замоскворечье, на
улице Большой Калужской, 4 (те�
перь — Ленинский проспект). Сей�
час там кафе «Бабушкины
блинчики». А тогда в этом 3�х этаж�
ном доме клуб занимал два первых
этажа, а на третьем было молодеж�
ное общежитие. Там, кстати, жил Н.
Фураев и другие. Этот клуб суще�
ствовал всего четыре года. В 1924
году его закрыли, а помещение
передали под коммунальные квар�
тиры глухим, которые там были до
конца 50�х годов.

Очевидцы говорили, что в клубе
в Уланском переулке царила чинная
атмосфера: публика образованная,
все дети благородных родителей.
А клуб Замоскворецкий — считал�
ся рабочим клубом.

При нем организовалась ячейка
ВКП (б). (ВКП (б) — Всесоюзная
коммунистическая партия боль�
шевиков — А. С.)

Московский рабочий клуб глухо�
немых, после закрытия клубов в
Уланском и на Б. Калужской, был
на Б. Лубянке, 26. Там были: драм�
кружок, библиотека, редколлегия
стенгазеты. В этих кружках зани�
малась оглохшая молодежь. Клуб
для многих глухих москвичей и их
семей был чуть ли не родным до�
мом. В клубе стали показывать
кино, читать лекции. Но часть по�
сетителей, особенно из недавних
приезжих, вела себя безобразно:
драки, скандалы, битье стекол…

В 1931 году МООВОГ был вы�
нужден обратиться в МОУР (МУР)
с просьбой откомандировать ми�
лицию и сотрудников в клуб глухо�
немых, чтобы выловить воров и
хулиганов и выгнать их из Моск�
вы...

Осенью 1920 г. в Москве при
бывшем Арнольдо�Третьяковском
училище, переименованном в
Московский областной институт
глухонемых, организовалась
ячейка РКСМ (т. е. комсомола), ее
секретарем стал сначала 16�лет�
ний наборщик училищной типог�
рафии Канакин, а чуть позже —
машинистка Наркомздрава Аг�
риппина Калугина, будущая жур�
налистка. Ячейка эта свою работу
вела в клубе на Б. Калужской. Там
начали выпускать самую первую
стенгазету глухонемых «Красный
огонек», переименованную позже
в «Красную молодежь».

Глухая молодежь участвовала в
городских молодежных мероп�
риятиях наравне со слышащими.
Комсомольцы посещали занятия
политкружков, кружков военной
подготовки, занимались в круж�
ках РОКК (Российского обще�
ства Красного Креста) по
оказанию первичной медпомо�
щи. «Молодая социалистическая
страна жила в окружении импе�
риалистов и готовилась к отпо�
ру», — так формулировались
задачи.

Самые крепкие ребята попол�
нили отряды ЧОН. ЧОН — граж�
данские военизированные части
по охране важных объектов. В
это время комсомольская ячей�
ка занялась подготовкой юной
смены и организовала два пио�
нерских отряда глухонемых.

Одной из первых пионервожа�
тых была Вера Кривулина, которая
позже работала воспитателем в
101�й школе глухих детей. Ее про�
звище «черная Вера» послужило
сюжетом для стихов И. Лабунско�
го, посвященных пионерской сме�
не.

Стихи были опубликованы в
журнале «Жизнь глухонемых» по�
зднее.

В те годы было еще так называ�
емое женское движение. Его в
Москве возглавляла Софья Лыч�
кина, выпускница Арнольдовского
училища и жена Савельева.

Целью женского движения, ко�
торое существовало повсюду в
стране, было вовлечение женщин
в общественную жизнь, обучение
их грамоте, содействие трудоуст�
ройству. У глухих это движение
имело свой колорит…

Например, однажды 8 марта в
клуб глухонемых женщина приве�
ла свою дочку. Посадили крохот�
ную девочку на видном месте и
глухая мать дает обязательство
женской делегатке С. И. Лычкиной
воспитывать девочку по заветам
великого Ленина и по директивам
партии…

То есть, ребенку с малых лет
внушают, что Ленин и партия для
него — важнее папы с мамой.
Главное — любить умершего Ле�
нина, партию, а не своих родите�
лей. Стоит ли удивляться, если
этому ребенку потом будут без�
различны его родители? Такое
было время…

В 1925�26 гг. московская    парт�
ячейка ВКП (б) проводила учет глу�
хонемых по Москве и области.
Оргбюро, возглавляемое Соколо�
вым, разработало Устав Московс�
кого объединения глухонемых,
который был утвержден 26 апреля
1926 г. На 1 съезде ВОГ в сентябре
1926 года С. И. Соколов доложил:

«Московское губернское объеди�
нение создано 16 апреля 1926
года.

Не имея совсем средств, ВОГ
получил как базу для работы игру�
шечную мастерскую и магазин к
ней. Стоимость 8000 руб.: 3 тыс.
за инвентарь и 5 тыс. за товар. Эту
сумму Мосгуботдел выплачивал
постепенно московскому собесу в
течение 6 мес. и получил ссуду
НКСО, которая тоже пошла на
выплату долга.

Еще МОСО «спихнула» Мособ�
лВОГу неходовой товар, но под ру�
ководством Соколова, бухгалтера
по профессии, глухие это все про�
дали на Нижегородской ярмарке,
а аппарат МосВОГа стал получать
зарплату из сумм с реализации
деревянных игрушек. С 1 октября
МосВОГ уже имел своего капита�
ла 1272 рубля, потом получили на
дальнейшее развитие мастерских
и трудоустройство 43 тысячи руб�
лей. На эти деньги открыли мас�
терские: палаточно�набивную,
фасовочную и пакетную, и арен�
довали Чернильную фабрику...»

1926 г. Делегаты 1/го съезда ВОГ

1935 г. Субботник в спортклубе глухих на ул. Пятницкой, 39

30/е годы. Кружок РОКК. Сидит 1/я слева С. Лычкина

1930 г. Занятия в УПМ ВОГ. 2/я слева М. Соломко

1931 г. Клуб чтения с губ. В центре Ф.А. Рау и Н. А. Рау

П. Л.  Ракушин
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Трудовое устройство глухоне�
мых, начавшееся с одной игру�
шечной артели в 28 человек, в
июне 1927 года выражалось в
организации: 6�ти производ�
ственных артелей, 2�х мастерс�
ких, 2�х трудовых коммун,
чернильной фабрики, магазина, в
которых было занято, включая и
членов правления, 133 глухоне�
мых и 45 говорящих.

Единственная в Москве чер�
нильная фабрика «Заря Октября»
«кормила» чернилами все конто�
ры страны. Фабрика находилась
на ул. Новокузнецкой, ею заведо�
вала С. Лычкина. К 1931 году на
фабрике было 48 рабочих, а  в
1932 г. почти сто! Потребители
фабрики: МОГИЗ (госиздатель�
ство) и Мосторг (управление тор�
говли Москвы), «Союзпечать» и
другие учреждения.

После 1�го съезда ВОГ, осенью
1926 года, Президиум Моссовета
вынес постановление об отпуске
на трудовое устройство глухоне�
мых 35 тыс. рублей.

В 1927 году в Москве, кроме иг�
рушечников и белошвеек (уже 40
женщин) были артели: пакетчи�
ков, химического производства,
ящичная, сапожная, типографс�
кая и слесарное производство.

16 января 1927 года Московское
губернское объединение глухоне�
мых было преобразовано в Мос�
ковский губернский отдел ВОГ.
При Московском губотделе было
ещё и уездное отделение в Загор�
ске (ныне Сергиев Посад). Там
состояло на учете более 50 чело�
век, и отдел должен был вести ра�
боту среди глухонемых Москов�
ского уезда и губернии. А Москов�
ская губерния была тогда очень
большая; в нее входили кроме
Москвы и Подмосковья, еще и
нынешние: Тульская, Рязанская,
Калужская и Тверская области.

В 1929 году Московская губер�
ния была переименована в Мос�
ковскую область. Позже из нее
были выделены указанные выше
области, но Москва и область про�
должали состоять в одном отделе
до 19 апреля 1938 года.

30�е годы
Продолжение «сталинских пя�

тилеток». Годы коллективизации
(колхозы в деревне) и индустриа�
лизации в городе. Разрушение
крестьянского уклада

Огромный приток сельских жи�
телей в города. Репрессии: пере�
полненные лагеря, казни без суда
и следствия по приговору «особой

тройки» к высшей мере наказания
— расстрелу. Индустриальный
труд. Грандиозное строительство
заводов�гигантов, каналов, таких,
как «Беломорканал», построен�
ный руками заключенных.

В связи с успехами индустриа�
лизации, была введена «короткая
неделя»: пять дней — рабочие, на
6�й — выходной. Понедельники�
вторники и другие дни недели от�
менялись: вместо них — первый
день шестидневки, второй и т. д.

В каждом месяце по 5 выход�
ных: 6, 12, 18, 24 и 30 числа.

Принятие в 1936 году Сталинс�
кой конституции. Сталин утверж�
дал, что эта Конституция — до�
кумент «осуществленного социа�
лизма».

Карточная система распреде�
ления продовольствия, перенасе�
ленность квартир и бараков. И в
то же время — трудовой энтузиазм
народа на заводах и стройках.
Вера в «светлое будущее». В со�
знание людей внедряется психо�
логия «винтика», человека явля�
ющегося лишь скромной частью
государственного механизма.

Глухие вместе со всей страной
строили социализм. К их прось�
бам прислушиваются: к решению
проблем глухих привлекается Нар�
комздрав СССР. После работы для
всех — и глухих тоже — военная
подготовка: сдача норм на значок
«ГТО» («Готов к труду и обороне»).

Надвигалось зловещее время
репрессий. С конца 20�х в рабочем
клубе начались собрания по чист�
ке партии, когда приличных людей
не стыдились позорить при всем
народе…

…Партсобрание в клубе по чис�
тке партии в 1929 г.: «Мотылев, бу�
дучи членом партии и клубным
работником, не брезгует жить на
деньги своего отца�домовладель�
ца лишенного избирательных
прав», — говорит председатель.

…«Дворянин по происхождению
Межеков был в тесной спайке с
чуждым элементом...»

Мракобесие в стране набирает
обороты, с 1930 г. число таких со�
браний росло.

«Примазавшиеся к партии, до�
пускались к ответственной работе.
Гуревич был владелец портновс�
кой мастерской, стал секретарем
ячейки»...

Разбирают Ракушина: «Тов. Ра�
кушин? Почему плохо руководил,
не заботился о глухонемых?» —
спрашивает председатель комис�
сии. И Ракушин пугается, теряет
дар речи. Когда такие собрания
стали проводиться с приглашени�
ем беспартийных, зал был набит
битком, глухие ругались и судили
о своих руководителях крайне
необъективно.

5 августа 1927 года С. И. Соко�
лов решением Московского Раб�
крина (Рабоче�крестьянской ин�
спекции) был отстранен от долж�
ности руководителя в связи с «не�
подходящим социальным проис�
хождением»: сын чиновника. На
его место по команде сверху
был избран Павел Логинович
Ракушин.

Интересно, что на 2�м съезде
ВОГ в 1929 году П. Л. Ракушин в
своем выступлении предложил
урегулировать отношения между
Центром и Москвой, т. е. между ЦП
ВОГ и Московским отделом.

14 февраля 1929 года коллегия
НКСО приняла решение об обуче�
нии глухонемых на некоторых раб�

факах с переводчиком. А ВСНХ
(Всесоюзный совет народного хо�
зяйства) поставил вопрос о при�
менении труда глухих в гос�
промышленности, но сначала там,
где работа сопряжена с потерей
слуха, то есть, в шумовых цехах.

На З�м съезде ВОГ в 1931 г. де�
легат Ракушин отметил, что
школьников не готовят к реальной
жизни, обучают профессиям, не
имеющим реального спроса.

А бухгалтер МосВОГа А. П. Фе�
дотьев сказал, что в Москве охва�
чено обучением только 12% детей
школьного возраста. В Москве в
1931 г. 3 чел учились в вузах, а на
рабфаке училось 26 человек.

На 1�й конференции МООВОГ 23
января 1930 г. обсуждалось плохое
отношение КООПИНСОЮЗа к ар�
телям глухонемых, которых объе�
диняют с другими инвалидами, и
работницы начинают получать по�
ловину того, что прежде (вместо
100 руб. — 50 руб. и т.д.). Было
принято решение: часть имевших�
ся артелей переформировать в
УПМ. А квалифицированных рабо�
чих направить на промышленные
предприятия.

Московские УПМ вначале были
на ул. Мясницкой, а затем в мае
1932 года — в Рощинском переул�
ке. УПМ выпускали вентиляторы
«блекман» и «сирокко».

К весне 1933 года на УПМ рабо�
тало уже 150 глухих. Глухие моск�
вичи стали пионерами в орга�
низации производства советских
подвесных лодочных моторов,
больше их в стране нигде не вы�
пускали. Глухие работали в 2 сме�
ны. Рабочие были из деревень,
неграмотные. Их обучали в ФЗУ.
Цеха топили плохо, работали в
пальто и шапках... Условия прожи�
вания в общежитии были ужасны�
ми: не было электричества, осве�
щение — керосиновые лампы и
коптилки, не было кроватей, вме�
сто них — ящики и сундуки, накры�
тые досками. Клопы и блохи…
Один рукомойник на всех… Книг,
газет нет. Что оставалось делать?
Пить и драться…

В Сокольниках, в кирпичном од�
ноэтажном корпусе была целлуло�
идная фабрика, выпускали греб�
ни. Она так и звалась: «гребеноч�
ка». Средний заработок от 150 до
250 руб. Ученики получали от 60 до
100 р. в мес.

«Bce рабочие обеспечены пита�
нием, прикреплены к столовой и
закрытому распределителю бли�
жайшего крупного технологичес�
кого завода, в котором работают
120 человек глухонемых», — писал
с восторгом журнал «ЖГ».

В 1933 году МООВОГ добился от
руководителей московского снаб�
жения включить все предприятия
ВОГ в систему обслуживания, пе�
ревести питание на УПМ в систе�
му закрытых столовых. Но в
журнале «ЖГ» отделы ВОГ отруга�
ли за такие хлопоты, как за «раз�
витие потребительских, обыва�
тельских настроений».

Смысл жизни: работа, питание по
талонам, распределитель, т. е. —
магазин, где «дают» продукты, ко�
торых в свободной продаже нет
даже за деньги. Одежда — скудная
и та по ордерам, т. е. по талонам, и
койка в общежитии.

В стране был голод, но энтузиазм
глухих был велик, они подписыва�
лись на заем индустриализации.
Часто на суммы выше заработков!
А на что жить?

В 1936 году глухонемые привет�
ствовали Сталинскую конституцию.
Получили избирательные права.

Как выбирали? Как все — из одно�
го кандидата… Раньше — ничего
не видели, кроме зуботычин, а те�
перь — ударники, каждый день —
обед, имеют общежитие, ходят на
курсы ликбеза в клуб... Гордились
этим.

Конечно, не только нынешние
историки, но и просто те, кто чи�
тает эти строки сейчас, ужаснут�
ся условиям работы и жизни,
унижающим человеческое досто�
инство. Но тогда очень многие глу�
хие москвичи не считали себя
обделенными и радовались воз�
можности участвовать в «буднях
великих строек».

В 1931 году в Москве и области
было 5 клубов, в 1932 — 6, а в 1933
— уже 7.

На курсах ликбеза училось в
Москве и области 431 чел, а в 1933
— 864.

В эти годы Мосправление зак�
лючило договора с крупнейшими
предприятиями Москвы и облас�
ти, на профобучение неограни�
ченного числа глухих за счет
предприятий, ликвидацию негра�
мотности оплачивали тоже пред�
приятия.

В 30�е годы за счет средств соц�
страха были организованы места
для глухонемых в доме отдыха под
Москвой…

В 1932 г. Всероссийское объе�
динение глухонемых ВОГ — пе�
реименовали во Всероссийское
общество глухонемых.

В связи с необходимостью ук�
репления обороноспособности
страны, глухонемые рабочие со�
брали деньги на танк «ВОГОВЕЦ»,
и 6 марта 1933 года Правление
МосВОГ передало этот танк Мос�
ковской пролетарской стрелковой
дивизии.

Правление обязалось ежегодно
отпускать 500 руб. на книги и учеб�
ники для войсковой библиотеки, а
рабочие московских предприятий
помогли воинской части с пропол�
кой посевов, уборкой урожая, ус�
траивали субботники и дружеские
встречи с футболом.

Глухие изучали противогаз, за�
нимались в кружках «Осоавиахи�
ма» (Общество содействия
авиации и химической обороне. —
А. С.).

С 1933 г. ВЦСПС учредило дол�
жности заводских инструкторов
по работе с глухонемыми, и на
предприятиях стало расти число
красных уголков.

С этого года началось обслужи�
вание глухих прямо на фабриках и
заводах, там же был и ликбез и са�
модеятельность, у профорганиза�
ций увеличились средства на эту
работу, и с этого же года начались
споры о том, что главнее для глу�
хих рабочих: профсоюз или ВОГ?

Это было в ЦП ВОГ, но и Москва
не осталась в стороне.

Первый в СССР профком глухо�
немых был организован в 1933
году на Электрокомбинате, где
ячейка ВОГ была уже с 1931 г.

Райком профсоюза электриков
пошел навстречу глухим рабочим
и утвердил профком глухих.

На этом комбинате работала
Мария Соломко — первая женщи�
на, овладевшая профессией тока�
ря уже на комбинате, а начала она
работать слесарем, получив эту
профессию в слесарно�механи�
ческой мастерской МООВОГ.

В Москве к концу 1933 г. было уже
15 профгрупп глухих: на заводе им.
Буденного, в ЦАГИ (Центральный
аэрогидродинамический инсти�
тут), АМО (теперь ЗИЛ), на 1�м  и
2�м ГПЗ, на заводе СВАРЗ.

Все глухие наборщики по ре�
шению ВЦСПС были направлены
в 1�ю Образцовую типографию и
в 3�ю типографию Партиздата.

28 декабря 1935 г. глухие стаха�
новцы Московского электроком�
бината обратились к В. М. Мо�
лотову — председателю СНК

(Совета Народных Комиссаров,
так называлось правительство
СССР — А. С.) с письмом о необ�
ходимости улучшения обслужива�
ния глухих. В связи с этим вышло
«Постановление Наркомздрава о
борьбе с глухотой и глухонемотой
и улучшении культобслуживания
глухих» от 25 октября 1936 г.

Вся политико�воспитательная
работа и содержание клубов воз�
лагались на профсоюзы. Было
предложено передать Мособъе�
динению профсоюзов под клуб
глухих помещение кинотеатра
«Экран жизни» в Оружейном пере�
улке. Распоряжение об этом хра�
нится в архиве, а был ли там
фактически этот клуб, сведений
нет.

В этом же постановлении Нар�
компросу предписывалось охва�
тить обучением всех глухих детей.

Поддерживалась также разра�
ботка новых методов лечения глу�
хоты.

Н. А. Фураев

1938 г. Первомайская демонстрация.
Знамя несет Н. А. Фураев

1 мая 1931 г. Колонна ВОГ на демонстрации. Москва

Г. М. Лукиных

Начало 30/х гг. На открытии УПМ на ул. Кирова
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А при обсуждении этих проблем
на собраниях высказывалось мне�
ние, что «у нас наверняка лучше
лечат, чем за рубежом — не может
их капиталистический врач лечить
глухоту лучше, чем наш советс�
кий»...

На территории Боткинской
больницы был открыт Научно�ис�
следовательский институт уха,
горла, носа. В Москве, как и по
всей стране, проводились трех�
дневники «Береги слух».

19 апреля 1938 года решени�
ем ЦП ВОГ Московский отдел
ВОГ разделен на Московский
областной и городской отделы.
Председателем МосгорВОГа стал
Николай Алексеевич Фураев.
Штат МосгорВОГа этим решени�
ем определен в 4,5 единицы.

40�е годы
Дальнейшее ужесточение дис�

циплины: «закручивание гаек»: за
опоздание на работу — суд, тю�
ремные сроки за прогул... Законо�
дательный запрет на переход с
одной работы на другую, действо�
вавший до конца эпохи Сталина.
Переход на 6�ти дневную рабочую
неделю, с воскресным выходным
днем.

В 1939 году в Европе началась
Вторая мировая война. Гитлеров�
ские войска подступали к грани�
цам СССР. В 1939 г. заключен
знаменитый пакт Риббентропа�
Молотова — договор с Германией
о ненападении…

В предвоенном 1940�м году
МосгорВОГ завоевал переходя�
щее Красное знамя ЦП ВОГ. Это
была самая передовая и самая
многочисленная региональная
организация. Из 3,5 тыс. взрослых
глухих и тугоухих москвичей 2200
были членами ВОГ.

На 1�м ГПЗ работало 130 глухих
рабочих. На заводе автотрактор�
ного оборудования 93 чел., на
швейной фабрике Горсобеса —
110 чел. Глухие работали в 30�ти
артелях и мастерских промкоопе�
рации. Более 1000 человек были
стахановцами и ударниками тру�
да. МосгорВОГ приступил к орга�
низации собственного УПК
(Учебно�производственного ком�
бината). Первой открылась мас�
терская галантереи.

В Москве было 7 начальных и
одна средняя школа глухих взрос�
лых. В начальных школах (4 клас�
са за 8 лет) обучалось около 370
детей. В средней для глухих
взрослых — 85 чел.

Был слухоречевой комбинат с
поликлиникой ухо�горла�носа,
курсы чтения с губ на 60 чел. Сред�
няя школа для глухих и тугоухих
детей считалась частью слухоре�
чевого комбината: школа 337
(будущая 30�я) до и сразу после
войны располагалась на ул. По�
кровке (в то время — ул. Черны�
шевского) в здании бывшей
гимназии Разумовского, где в дав�
ние годы учился Фонвизин, автор
«Недоросля». А потом уже в Ар�
мянском переулке.

Для глухих в Москве работало
свыше 10 кружков текущей поли�
тики, где изучали «Краткий курс
истории ВКП (б)». Посещение
было — добровольно�принуди�
тельное.

При одной из поликлиник в цен�
тре Москвы дежурила переводчи�
ца.

В клубе глухих по расписанию
принимал юрист. В 1940 году юри�
дическую помощь получили 205
чел., в отделение милиции Моск�
вы переводчицы направлялись
159 раз, в суды — 339 раз для по�
мощи глухим.

Надвигалась война.

Годы Великой
Отечественной

войны
Война началась с колоссальных

людских потерь и отступления
Красной армии. Но вся страна
встала на защиту социалистичес�
кого Отечества. Долгие четыре
года войны закончились великой
Победой, которую в мае 1945 года
весь мир праздновал вместе с
нами. В мире изменилось отно�
шение к СССР, а наш народ гор�
дился своей страной......

Великая Отечественная война
обрушилась на наш народ неожи�
данно, среди лета и планов об от�
пусках... И не было в стране семьи,
которую бы не задела война. Глу�
хие — не исключение. У молодых
— ушли на фронт отцы, братья,
сестры. У старших — сыновья, до�
чери. Многие не вернулись, как
сын московской переводчицы
Анны Николаевны Зелинской и др.

Из глухих москвичей на фронт
пробился только Иван Завьялов,
выпускник 337�й школы (теперь
30�ой), слабослышащий, сумев�
ший обмануть военкоматскую ко�
миссию. Об Иване Андреевиче и
его героизме наша газета не раз
писала. Но его судьба — исключе�
ние.

Глухие москвичи, как и другие
жители столицы, ковали Победу у
станков.

Однажды на завод им. Вл. Ильи�
ча (ЗВИ) прибыла американская
делегация. Представитель прези�
дента США Ф. Рузвельта – Уильям
Уилки, увидев на одном станке
флажок с цифрой «600», выразил
удивление: «Мистер, Вы работае�
те из последних сил?» и получил
ответ: «Моя линия фронта — у стан�
ка». Эти слова сказал глухой токарь
завода им. В. Ильича Василий Ка�
банов, выполнявший из без того
высокую военную норму на 600%!

Трудовой подвиг В. Кабанова
страна отметила высшей награ�
дой — орденом Ленина. В Музее
вооруженных сил в Москве до сих
пор стоит его токарный станок, на
котором вытачивались снаряды к
реактивным гвардейским мино�
метам — «катюшам».

В августе 1941 года в Октябрьс�

ком зале Дома Союзов состоялся
общегородской митинг глухих. На
повестке дня был один вопрос: как
помочь фронту? Плановой эваку�
ации Московское правление ВОГ
не проводило. МосгорВОГ оказы�
вал помощь глухим и их семьям,
налаживая связь с эвакопунктами,
помогая одолевать трудности,
связанные с отъездом в эвакуа�
цию, устраивал глухих на работу
на оборонные заводы.

За 1942�43 годы на оборонные
предприятия было устроено 423
человека и больше всего — на
ЗВИ, где работала опытная пере�
водчица Мария Шибалина, а в
войну еще и молодая Елена Ива�
нова (Ильина), дочь Семена Ива�
нова, которой было тогда 15 лет.
На ЗВИ были организованы ком�
сомольско�молодежные бригады
глухих рабочих, такие как бригада
В. Егорова, лучшая в Замоскво�
рецком районе. В 1944 году она
завоевала переходящее знамя ЦК
комсомола.

На 30�ти московских предприяти�
ях трудились глухие рабочие. Кро�
ме ЗВИ это были: ГПЗ�1, «Знамя
труда» (в войну — Московский авиа�
ционный), электрозавод им. Куйбы�
шева, завод Войкова, обувные и
швейные фабрики. На открывшем�
ся в июле 1941 года УПК МосВОГ
шили белые маскировочные хала�
ты для бойцов. Те самые, в которых
солдата на снегу не видно.

Кроме В. Кабанова и В. Егоро�
ва, отличились: слесарь завода
«Искра» В. Королев, награжден�
ный орденом Трудового Красного
знамени, слесарь завода «СВАРЗ»
И. Гуров, награжденный орденом
«Знак почета», слесарь�универсал
завода НКАП — К. Ф. Морозов, вы�
полнявший несколько норм и по�
лучивший авторские свидете�
льства на свои изобретения в то
время, когда завод был в эвакуа�
ции в г. Горьком (ныне Нижний
Новгород) и многие другие.

В годы Великой Отечественной
700 глухих стахановцев и 300
ударников на предприятиях Мос�
квы самоотверженно трудились
на помощь фронту. За самоотвер�
женный труд в годы войны 150 глу�
хих москвичей награждены орде�
нами и медалями, 25 — грамота�
ми Моссовета.

Но в наградных приказах по
Наркомату вооружения иногда
значились не ордена, а отрезы на
пальто и костюм с подкладкой, что
в те скудные годы было едва ли не
более важно. Был случай, когда
работница получила на заводе в
награду… пакет мясных костей на
бульон. Время было голодное.

Глухие москвичи вносили сред�
ства в фонд обороны страны.
Только за 1�й квартал 1945 года
они собрали и внесли на строи�
тельство эскадрильи боевых са�
молетов несколько десятков
тысяч рублей.

Московский клуб глухих на ул.
Мархлевского продолжал свою
работу и во время войны.  Лекции,
политинформации, они были очень
нужны, ведь голос знаменитого
диктора Юрия Левитана, сообщав�
шего по радио сводки Информбю�
ро о положении на фронтах, был им
не слышен. Как узнать новости? И,
несмотря на усталость, недоеда�
ние, комендантский час, люди шли
в свой клуб хоть на часочек, чтобы
послушать своего лучшего лекто�
ра Семена Иванова, прозванного
«воговским Левитаном».

В клубе работал драмколлектив.

Все его 14 участников во главе с
Е. С. Минасовой после тяжелого
рабочего дня шли на репетиции.
Только в 1944�45 гг. в клубе про�
ведено 547 массовых мероприя�
тий, которые посетило 92248 чел.
(учет велся по количеству посе�
щений, суммарно — А. С.).

Еще в конце войны драмкружок
клуба показал «Женитьбу» Н. В. Го�
голя со Степановой (Л. Триской) в
главной роли, а позже — пьесу
Бомарше «Севильский цирюль�
ник».

Лучшими активистами клуба в
конце войны и после были:  Д. Гинз�
бургский (ленинградец, переехав�
ший в Москву в период блокады и
работавший слесарем на авиазаво�
де в Тушино) и его земляки: И. Со�
ломонов и Е. Давиденко, впос�
ледствии оставшиеся в Москве.

Проводился в клубе, как и по
всей стране, сбор теплых вещей
для армии. Собирали посылки на
фронт: теплые носки, варежки,
кисеты с махоркой, сигарет тогда
не было. Семеро глухих неоднок�
ратно сдавали донорскую кровь
для раненых.

3 декабря 1943 г. была проведе�
на 1�я Московская городская кон�
ференция.

Председателем Мосгорправ�
ления ВОГ избран И. И. Снет�
ков, переведенный из Сверд�
ловска (теперь Екатеринбург).

В апреле 1944 г. в Москве про�
шел слет глухонемых стахановцев,
работавших на предприятиях го�
рода. На этом слете П. Ф. Исаев
очень хвалил работу глухих моск�
вичей, а деятельность МосгорВО�
Га назвал недостаточной...

Время
послевоенное

В последний год войны и после�
военные годы для страны было
самым важным восстановление
народного хозяйства, разрушен�
ного врагом, восстановление про�
мышленных объектов.

На Украину, в Прибалтику и в
страны зарубежья посылали луч�
ших инженеров страны…

В этой когорте были два глухих
московских инженера, окончив�
ших в довоенные годы Институт
химического машиностроения:
Василий Поликарпов и Александр
Платов, руководившие группами
слышащих инженеров�проекти�
ровщиков в химических НИИ.

В 1945 г. СНК РСФСР издал поста�
новление о повышении зарплаты
работникам местных отделов ВОГ.

До 1953 года зарплата сотрудников
всех отделов ВОГ финансировалась
из госбюджета.

16 июля 1947 г. в Москве в Ок�
тябрьском зале Дома Союзов от�
крылся 4�й съезд ВОГ, съездов
ВОГ с 1931 по 1947 гг. не было.

Выступивший на съезде глухой
московский инженер А. Е. Платов
говорил о необходимости повы�
шать культуру глухих и улучшить их
бытовые условия. Самоотвержен�
ный труд был характерен для мно�
жества московских рабочих не
только в период Отечественной
войны. Однодневная московская
газета «За труд и творчество», вы�
пущенная МосгорВОГом 10 марта
1946 г.  отмечает, что слесарь 2�го
авторемонтного завода И. Ф. Гу�
ров в честь выборов в Верховный
Совет СССР выполнил дневное
задание за 19 января 1946 года на
937%, а 21 января на 640%.

А на номерном авиазаводе
опять отличается вернувшийся из
эвакуации К. Ф. Морозов: он ру�
ководит бригадой из 6 человек.

В марте 1946 г. МосгорВОГ про�
вел 2�ю городскую конференцию,
а 3�ю — в июле 1947 г. В 1947 г.
членские взносы уплатили 1436
москвичей.

Из 58 коллективов, организо�
ванных в ячейки (первички) ВОГ,
32 коллектива обеспечили 100%
участие глухонемых в соцсоревно�
ваниях, количество глухих, рабо�
тающих в госпромышленности,
артелях инвалидов и промкоопе�
рации составляло 2641 человек.

В двух школах рабочей молоде�
жи обучалось 238 человек, а вес�
ной 1947 года были приняты меры
по организации школ взрослых
при заводах. В 1946 году совмес�
тно с ВЦСПС удалось добиться
открытия в одном из техникумов
группы глухих с переводчиком же�
стового языка.

Из отчета: «17 семей инвалидов
войны обследованы на дому, 16 из
них получили материальную по�
мощь деньгами и промтоварами,
17 человек устроили на лечение и
отдых.

Обследовано 14 общежитий
при фабриках и заводах, выделе�
ны новые помещения под обще�
жития. В 4�х общежитиях приняты
меры по обеспечению постельны�
ми принадлежностями, у 3�х глу�
хих отремонтированы комнаты.

Организован отдых 100 чел. под
Москвой, обследовано 23 семьи
на дому…»

Эти сухие строки отчета работы
Московской городской организа�
ции ВОГ.

До 1946 года в Учебно�произ�
водственном комбинате МГП ВОГ
было 6 цехов, работало 300 чел. С
1948 г. в Москве было уже 2 пред�
приятия, всего работало 500 чел.
Основные цеха: швейный, матрас�
ный, трикотажный, головных убо�
ров, обувной, металлообработки,
живописный и др. Все эти цеха
были разбросаны по разным кон�
цам города в полуподвалах и под�
валах.

50�е годы
Годы очень серьезных измене�

ний в жизни страны. В октябре
1952 года 19�й съезд партии пе�
реименовал партию ВКП (б) в
КПСС — Коммунистическую
партию Советского Союза.

Материалы съезда в обязатель�
ном порядке изучались во всех
политкружках по месту работы.

И. С. Сорокин

С. И. Лычкина

И. А. Завьялов

В. Кабанов у своего станка в Музее вооруженных сил СССР

А. Г. Антипина

В. Поликарпов
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Продолжение реакционного кур�
са: убийство знаменитого актера
С. Михоэлса в 1952 году, «дело
врачей» — в январе 1953 года.

Смерть Сталина 5 марта 1953
года. Приход к власти Н. С. Хруще�
ва. Развенчание «культа личности
И. В. Сталина», пересмотр поли�
тических дел 30�х и 40�х годов.
Освобождение политзаключен�
ных.

1954 г. — освоение целинных зе�
мель. 1955 г. — отмена запрета на
переход с одного места работы на
другое, сокращение продолжи�
тельности рабочей недели на 2
часа. Укороченный рабочий день по
субботам. 1956 г. — изменение пен�
сионного законодательства. Вве�
дение пенсионного возраста 60 лет
для мужчин и 55 для женщин. По
этому же закону глухие отнесены к
инвалидам с детства с пенсионным
обеспечением (письмо Минздрава
и ВЦСПС от 11 марта 1956 г.).

В 1959 г. Всероссийское об/
щество глухонемых стало Все/
российским обществом глухих.

8�9 апреля 1950 года прошла IV
Московская конференция ВОГ.
Был представлен отчет за 1947�49
гг.: сеть первичек на предприятиях
увеличилась с 50 до 68, членством
в ВОГ охвачено 96% глухих, на
предприятиях и в клубах работает
21 политкружок — это те кружки с
обязательно�принудительным по�
сещением, где продолжалось изу�
чение «Истории КПСС». Через 15
лет в таких же кружках, уже в пери�
од Брежневского застоя, начали
изучать произведения Л. И. Бреж�
нева «Целина», и «Малая земля»,
которые за него написали его по�
мощники. Таковы были порядки…

В школах рабочей молодежи
число учащихся возросло до 380
человек. Практически все глухие
дети учились в спецшколах. Вы�
пуск продукции УПМ вырос в 3
раза. МосгорВОГ увеличил груп�
пы глухих на 4�х номерных заво�
дах, Электрокомбинате, ГПЗ�1, в
артелях: «30 лет Моссовета», «По�
беда Октября», «Мострикотаж», и
обеспечил выполнение плана по
трудоустройству. Но на Пленуме
ЦП ВОГ в 1953 году разбирался
вопрос об улучшении качества
продукции всех УПП и московских
в том числе.

21 апреля 1951 года на ул. Хме�
лева, д. 21 открылся Московский
Дом культуры глухих. Помещение
бывшего театра им. Станиславс�
кого решением Моссовета было
отдано МосгорВОГу под городс�
кой Дом культуры.

Много лет этот уголок в центре
Москвы, на Сретенке, пользовал�
ся большим успехом у глухих мос�
квичей.

Простая, скромная обстановка,
возможность легко добраться из
любого конца Москвы тянули лю�
дей, как магнитом. В ДК были спек�
такли коллективов художественной
самодеятельности народного теат�
ра, чудесные вечера с нехитрым
чаепитием тех небогатых лет, про�
смотры фильмов с субтитрами.

Там работала библиотека с очень
хорошим подбором книг и с влюб�
ленной в свое дело слышащей биб�
лиотекаршей Минной Павловной
Гольберг. К глухим она относилась
прекрасно и всячески старалась
приохотить их к чтению.

Были там и занятия по чтению с
губ в первичке «губистов», куда в
первые годы работы ДК потянулись
оглохшие инвалиды войны.

Почти 20 лет Дом был действи�
тельно главным в жизни глухих мос�
квичей. И то, что его потом закрыли,
якобы из�за претензий пожарных —
большая потеря, которую не могло
восполнить новое здание Театра
Мимики и Жеста на Первомайской
с совсем иным уровнем обслужива�
ния. Свет погас для многих…

Дом культуры был открыт при
председателе МосгорВОГа Г. М Лу�
киных. В том же 1951 году ее сме�
нил И. С. Сорокин, до этого
работавший директором УПМ�2.
Ревизионную комиссию возгла�
вил С. И. Иванов.

15 июля 1951 года в ДК на ул.
Хмелева прошла V Московская
конференция ВОГ. Из отчета того
времени:

«Сеть первичек — 69, восста�
новлено и вновь создано 9 пер�
вичных организаций МосгорВОГ.
Создан городской ДК глухих, уве�
личена сеть красных уголков с 8 до
10, число учащихся в школах ра�
бочей молодежи выросло с 380 до
410 чел. В техникумах и вузах обу�
чалось 84 чел. В 1950�51 учебном
году окончили техникум две груп�
пы глухих. Число работающих глу�
хих возросло с 2602 до 2903
человек в 1951году…»

На VI Московской конференции
24 мая 1953 года председате�
лем избран И. И. Снетков, нала�
живавший до этого работу
Латвийского общества глухих. Его
заместителем избрана А. Г. Анти�
пина. В 1958�1959 гг. председа�
телем был И. С. Сорокин, потом
его заменила А. Г. Антипина.

С 1958 года началась построй�
ка здания УПП�1 в Текстильщи�
ках. Начальником строительства
была назначена глухой инженер
А. П. Семенова, которая после
окончания строительства стала
работать директором этого УПП.

В 1957 году при ДК на ул. Хме�
лева организована секция туриз�
ма. Ее возглавил Б. А. Васильев. В
состав группы вошли: Е. Рослов,
Ю. Когоут, Е. Троицкий, А. Платов,
Г. Крупнов. В 1964 году они прове�
ли Всероссийский туристический
слет.

60�ые годы
Продолжение эпохи Хрущева.

Жилищная реформа — массовое
строительство пятиэтажек, впос�
ледствии названных «хрущоба�
ми». В эти годы из коммуналок и
бараков в отдельные, пусть тес�
ные, квартиры переселились в
стране около 54 миллионов чело�
век. Постепенно стала изменять�
ся психология человека — он
перестал быть «винтиком» — шло
пробуждение общественного со�
знания. И — огромные просчеты в
экономике.

14 октября 1964 года Н. С. Хру�
щев смещен со своего поста. К
власти пришел Л. И. Брежнев.
Эпоха застоя…

В эти годы в Текстильщиках вош�
ло в строй УПП�1. Сначала 4 этажа,
цеха: швейный, трикотажный, голов�
ных уборов, интернат для учащихся
и знаменитый жилой дом для глухих,
что на 5�й улице, д. 2�А (ныне ул. Ар�
хиповой). В этой кирпичной пяти�
этажке поначалу жили только семьи
глухих. Царствовал дух коллективиз�
ма. Все ходили в гости друг к другу и
собирались в маленьком дворике.
Радости глухих, обитавших до этого
в коммуналках, не было предела. Та�
кой выручки и взаимопомощи, как в
этом доме, не было в других домах.
Теперь в том доме сменилось уже не
одно поколение…

В 1960 году администрация ДК на
ул Хмелева договорилась с дирек�
цией кинотеатра «Хроника», что был
на углу ул. Сретенки, о демонстра�
ции раз в неделю фильмов с субтит�
рами. Раз в неделю, по вторникам,
два вечерних сеанса в 18 и 20 часов
отводились неслышащим зрителям.
Это были еженедельные праздники:
люди встречались, общались, дожи�
дались друг друга, даже если попа�
дали на разные сеансы. В теплое
время весь бульвар в эти дни был за�
полнен глухими. В ДК 17 человек,
изучавших кинодело, создали кру�
жок любительского кино. Поначалу
сняли два фильма: «Наша жизнь» и
«Ленинградская спартакиада».

В декабре 1967 г. в ДК прошел
Всероссийский фестиваль люби�
тельских фильмов с участием мос�
ковского кружка кинолюбителей.

В 1965�67 г.г. председателем
правления МосгорВОГ был
А. И. Еськов. В 1967 г. Еськов стал
директором Дома культуры, а пре�
жний директор — М. А. Идзон уже
давно руководил постройкой
Дворца Культуры в Измайлово.

С 1967 г. Мосгорправление
снова возглавил И. И. Снетков.
Он говорил тогда, что у глухих мос�
квичей — прекрасные возможно�
сти для труда и отдыха. К тому
времени в Москве было уже более
8 тыс. членов ВОГ. Московская
организация была из крупнейших.
6 тыс. чел. работали в промыш�
ленности, остальные в учрежде�
ниях и научно�исследовательских
институтах. Многие глухие имели
высшее и среднее специальное
образование, работали по специ�
альности среди слышащих. В тех�
никумах и вузах училось более 200
чел. глухих москвичей. Свыше
1000 детей получали образование
в московских спецшколах, более
300 молодых ребят получали
среднее образование в вечерних
школах. Все глухие и слабослыша�
щие дети были устроены в детс�
кие сады.

Работавшие на предприятиях
стали получать отдельные кварти�
ры. В магазинах еще был дефицит,
на мебель записывались и стояли
в очередях. Но москвичи были к
этому привычны.

60�е годы — время хрущевской
оттепели — было благоприятным
временем и в жизни глухих моск�
вичей, и временем расцвета куль�
туры. Творческий огонек, зажжен�
ный главным редактором журнала
«Жизнь глухих» Г. М. Лукиных, быв�
шим председателем МосгорВОГа,
в Сретенском тупике, где тогда
был журнал, светил многим. 1�2
раза в месяц собиралась творчес�
кая молодежь, зарождалось ли�
тобъединение «Камертон».

В Доме культуры были очень ин�
тересные вечера у кружка «губис�
тов» (в будущем — организация
им. Н. А. Pay), которые тоже
пользовались большим успехом и
поддержкой Г. М. Лукиных.

При ДК создавалась еще и ячей�
ка общества «Знание» по инициа�
тиве секретаря парторганизации
ДК Ф. Н. Софиевой.

Она же отправила небольшую
группу глухих, имевших высшее
образование в Университет мар�
ксизма�ленинизма при горкоме
партии. Тогда это считалось 2�м
высшим образованием.

Отбиралась группа очень тща�
тельно из таких, кто не подведет.
И из этой группы те, кто закончил

2�х годичный курс с отличием,
вошли в состав лекторской груп�
пы общества «Знание» при ДК.

В 1969 году во Всероссийском
смотре клубных учреждений Москов�
ский Дом культуры (вместе с Челя�
бинским и Кировским домами
культуры), получил звание «лучший
клуб глухих».

Число кружков художественной са�
модеятельности при ДК росло как на
дрожжах. Но счастье не может длить�
ся вечно...

22 апреля 1969 г. состоялось от�
крытие только что отстроенного Рес�
публиканского Дворца Культуры. На
это торжество получили приглаше�
ние только самые активные, в том
числе и группа глухих выпускников
Университета марксизма�лениниз�
ма. Огромный, сверкающий огня�
ми зал Дворца был переполнен.
На открытие съехались предста�
вители всех областей РФ, по�
скольку оно было приурочено не
только ко дню рождения В. И. Ле�
нина, всегда отмечавшемуся в
стране, но и к апрельскому пле�
нуму ЦП ВОГ.

Внутреннее убранство нового
здания не имело ничего общего
с тем, что сейчас. И планов было
— немеряно: методическое руко�
водство всеми Домами культуры
и клубами «всея Руси», большая
центральная библиотека, тоже с
методическим уклоном, а весь
низ отдан под ТМЖ и на фронто�
не здания — логотип театра.

На деле же для обещанных
кружков не нашлось места. Все,
что анонсировалось заранее, по�
степенно исчезло, но это — было
потом. А пока москвичи полагали,
что в дополнение к прежнему —
обжитому и уютному помещению
на ул. Хмелева, у них прибавился
и этот новый и нарядный большой
дворец, в который ездить далеко
и не всем удобно, но... изредка —
можно. Так что москвичи, как те�
перь выражаются, «особо не пари�
лись»: стали называть ДК на
Хмелева — старый, а на Перво�
майской — новый ДК.

К нему еще относились с ува�
жением, ведь многие москвичи,
работавшие на заводах, в по�
рядке помощи направлялись
время от времени на строитель�
ство Дворца, которое вел М. А.
Идзон.

Средства Центральному прав�
лению ВОГ на постройку дворца
выделяли московские власти
(Исполком Моссовета), а не
республиканские всероссийс�
кие...

А. И . Еськов

А. Платов

В. С . Хобот

1952 г. Спектакль «Шестеро любимых» в ДК на ул. Хмелева

50/е годы. Урок труда в школе глухих. Москва

1963 г. Встреча с индийской делегацией на заводе ГПЗ/1.
2/й слева В. С. Фридкес, 3/й / И. И . Снетков



6 октябрь 200795  ЛЕТ  МГО  ВОГ

В период председательства
ЦП ВОГ В. А. Фуфаева москвичи
лишились своего очага.

Очень скоро старый Дом культу�
ры на ул. Хмелева был закрыт «по
претензиям пожарных», и там от�
крылась сначала Лаборатория
слухопротезирования, а позже
там снова появился театр, на сей
раз не театр Станиславского, ко�
торый был до ДК, а филиал теат�
ра им. Маяковского, который
работает до сих пор. Значит, по�
жарные не возражали...

70�е годы
Научно�техническая революция

в стране. Стало заметно, что от�
носительно спокойные «застой�
ные годы» с предсказуемым
завтрашним днем, неправильное
планирование и бюрократический
стиль руководства тормозят эко�
номику и развитие страны. Бреж�
невское руководство, как шутили
позже — «геронтократия», так как
возраст всей его «команды» был
за 70 лет и старше, все�таки по�
няло, что дальнейшая гонка воо�
ружений — бессмысленна...
Интервенция в Афганистане. Ты�
сячи погибших молодых парней…

В 1971 году драмколлектив Мос�
ковского ДК получил звание На�
родного театра. К середине 70�х гг.
в Московском ДК вышло более 100
выпусков устно�мимического жур�
нала «Новости жизни».

С 1971 по 1979 год председате�
лем Мосгорправления был недав�
ний москвич, бывший харь�
ковчанин В. С. Хобот, инженер по
профессии, выпускник знаменито�
го Рыбинского авиатехникума,
учившийся вместе с В. П. Смаль�
цером, С. В. Копыловой из Перми,
и Ю. П. Максименко из Киева.

Наш клуб туристов, в числе не�
многих оставшихся кружков, про�
должал свою деятельность на
Первомайской.

С 1984 по 2002 годы его
возглавлял А. И. Шейнин. Ос�
тальные кружки, формально
переведенные в новый ДК,
сами собой заглохли…

В 70�80�х годах при Мос�
ковской секции Дворца куль�
туры стал действовать
знаменитый клуб «Юность»,
объединивший и познако�
мивший перспективную глу�
хую молодежь, в основном —
студентов и выпускников
МВТУ и других    ВУЗов, а так�
же молодых рабочих москов�
ских заводов и сотрудников
НИИ.

В состав этого клуба вош�
ли: Игорь Абрамов, Евгений
Ариштович, Татьяна Дави�
денко, Виктор Паленный, На�
дежда Катуранова и другие.

В 1979 году председате�
лем Мосгорправления ВОГ
был избран И. К. Данилин,
до этого работавший глав�
ным инженером УПП в По�
дольске, а ещё ранее в
Челябинске, в КБ завода.

1980�е годы
Продолжение курса экономи�

ческих реформ с малой результа�
тивностью. Продолжение второго
этапа научно�технической рево�
люции…

1982 г. — смерть Л. И. Брежне�
ва. Избрание генеральным секре�
тарем ЦК КПСС председателя КГБ
Ю. В. Андропова, человека чест�

ного, но жестокого.
Ужесточение реформ, наведе�

ние порядка административно�
командными мерами: расстрел
нескольких руководителей торгов�
ли, в том числе, директора Елисе�
евского гастронома в Москве.
1984 г. — смерть  Ю. В. Андропова,
избрание К. У. Черненко. 1985 г. —
смерть К. У. Черненко, избрание
генсеком страны М. С. Горбачева.
Курс на ускорение социально�эко�
номических реформ.

Перестройка, гласность...
Разрыв между обещаниями и

реальностью. Отсутствие реаль�
ных улучшений жизни, исчезнове�
ние продуктов и товаров из
магазинов. Система талонов, мало
отличающаяся от карточной…

Разочарование народных масс в
политике Горбачева. Нарастание
критического отношения к «соци�
ализму с человеческим лицом»…

И. К. Данилину удалось добить�
ся у московских властей получе�
ния того здания, в котором Мос�
ковское правление общества глу�
хих находится и по сей день. Ютив�

шееся «по углам», в арендованных
помещениях когда�то на ул. Воров�
ского, д. 13 (ныне Поварской), по�
том в Малом Головином переулке
(на Сретенке), наше Мосгорправ�
ление ВОГ в 1981 году переехало в
собственное здание — бывший ку�
печеский особняк.

В здании — три этажа, в то время
— все они были заняты МГП ВОГ.

Несколько его отделов (орготдел,
экономический и другие) разме�
щалось на 3 этаже, на 2�м — ка�
бинет председателя, замести�
теля, парткабинет в большом
зале, а внизу — на 1�м этаже был
зрительный зал, использовав�
шийся для различных собраний
москвичей и деятельности вете�
ранской комиссии, которая в то
время была при МосгорВОГе.

В это же время была создана но�
вая большая первичная организа�
ция «Москвич», объединившая
неслышащих одиночек, работав�
ших на предприятиях и в учрежде�
ниях города.

 Организовалась и Комиссия по
работе с глухой молодежью, кото�
рую возглавил И. А. Абрамов.

Он тогда только закончил МВТУ
и работал в проектном институте.
Позже комиссия постепенно пе�
реоформилась в молодежный
клуб «Юность».

В 1985 году при РДК была орга�
низована внеуставная комсо�
мольская организация глухих
москвичей, которая начала прово�
дить работу среди глухих членов
ВЛКСМ.

В том же году по инициативе
клуба «Юность» состоялся Первый
молодежный слет в пансионате
им. 50�летия ВОГ на станции Ту�
рист Савеловской ж. д.

После всех собраний и прений,
молодежь привела лагерь в поря�
док, подготовив его к летнему
приезду глухих детей. Молодеж�
ных слетов в Пансионате было не�
сколько.

В годы правления И. К. Данили�
на велись и дали положительные
результаты переговоры о сурдо�
переводе передач на ТВ.

И им же был подготовлен очень
важный для нашего Общества
вопрос о достойной оплате пере�
водчиков жестового языка.

В Госкомтруде согласились с
доводами Данилина, что труд
таких переводчиков должен
быть приравнен к труду пере�
водчиков с иностранных язы�
ков. Но, согласившись,
выразили удивление, что из
вышестоящей организации,
т.е. из ЦП ВОГ (председате�
лем тогда был В. А. Фуфаев) с
этим вопросом к ним никто не
обращался...

Вопрос уже почти был ре�
шен положительно, но тут у
переводчиков потребовали
дипломы о высшем образо�
вании, а у большинства из них
в основе были «домашние
университеты», нужных «ко�
рочек» не было, и… проблема
заглохла.

И. К. Данилин был избран на
второй срок, но доработать его
не смог — заболел и перешел
на работу в СКБ при ЦП ВОГ.

В 1985 году, в связи с болез�
нью И. К. Данилина, была про�
ведена досрочная отчетно�вы�
борная конференция, предсе�
дателем правления был из�
бран И. А. Абрамов, уже
работавший в аппарате Мос�

горВОГа в качестве заместителя
председателя, а по линии обще�
ственной — возглавлявший Комис�
сию по работе с молодежью.
Заместителем И. А. Абрамова стал
В. З. Базоев.

К этому времени в крупнейшей
воговской организации — москов�
ской — было уже около 12 тысяч
членов.

Москвичи были объединены в
147 первичных организаций на
заводах и фабриках, в НИИ и учеб�
ных заведениях.

«Одиночки» — в новой  первич�
ке «Москвич», позднооглохшие —
в первичке им. Н. A. Pay.

Время было непростое — пери�
од горбачевской перестройки и
множества перемен в стране, ко�
торые привели и к огромным из�
менениям в жизни нашего
Общества и его ролевого смысла.
Была начата разработка новой це�
левой программы.

А жизнь шла своим чередом, и в
проводившемся в 1987�1988 гг.
смотре работы региональных во�
говских учреждений, посвящен�
ном 70�летию Октября, 1�е место
занял МосгорВОГ. Это был после�
дний смотр такого рода в Советс�
кой стране.

В 1985�1988 годах создаются
районные Ленинградский, Куйбы�
шеский клубы для глухих.

 Одной из главных целей Мос�
ковской организации стала разра�
ботка комплексной целевой
Программы на ближайшие годы.
Благодаря энергии и инициативе
И. А. Абрамова, в декабре 1987 г.
Исполком Моссовета принял ре�
шение «О перспективах социаль�
но�культурного развития Москов�
ской организации ВОГ до 2000
года». Оно предусматривало:
улучшение медицинского обслу�
живания глухих, социально�трудо�
вую реабилитацию, оказание
помощи престарелым — органи�
зацию группы в одном из пансио�
натов для стариков, обеспечение
глухих техническими приборами,
облегчающими их быт:  светосиг�
нализаторами, звукоусиливаю�
щей аппаратурой и пр.

По этой программе дано было
указание Московскому телефон�
ному узлу обеспечить установку
световой сигнализации к теле�
фонным аппаратам глухих або�
нентов по их заявкам.

С 7 ноября 1987 г. Московское
правление ВОГ начало выпускать
свою газету «Маяк».

Два раза в месяц глухие моск�
вичи получали информацию о том,
что нового в Московском обще�
стве. С сентября 1992 года «Маяк»
стал выходить 1 раз в месяц.

Вся работа МГО ВОГ в конце
80�х годов была направлена на ре�
ализацию решений съездов, Пле�
нумов КПСС, съезда народных
депутатов СССР (1987,1988, 1989,

1990).
Проводилась работа по укреп�

лению связей МГО ВОГ с Испол�
комом Моссовета.

В мае 1990 года, учитывая недо�
статочное исполнение городски�
ми властями решений по обслу�
живанию членов МГО ВОГ, XXIII
Московская городская конферен�
ция ВОГ постановила совместно с
городскими организациями и ве�
домствами обеспечить реализа�
цию решений Моссовета, направ�
ленных на всестороннее социаль�
но�бытовое и культурное обслужи�
вание инвалидов по слуху города.

МГО ВОГ включает в план своей
работы создание летней дачи для
детей�дошкольников на базе ла�
геря «Жаворонки» школы�интер�
ната №65, создание в системе

народного образования Центра
профессионального обучения и
подготовки неслышащей молоде�
жи, выделение для Театра Мими�
ки и Жеста отдельного помещения
и на основе этого возвращения
Центральному дворцу культуры
своего здания.

Бурные политические события
тех лет не дали возможности реа�
лизовать эти планы.

В 1987 году И. А. Абрамов при�
нял участие в выборах в Совет на�
родных депутатов СССР.

Его кандидатуру выдвинули в
коллективе УПП�1. Но на одно ме�
сто в Люблинском избирательном
округе Москвы претендовали 9
кандидатов, и он не прошел.

И. И. Снетков

1971 г. Космонавт Алексей Елисеев на встрече с москвича/
ми в ДК МосгорВОГ. Слева от него Н. Буслаев — председа/
тель комиссии ВЦСПС по работе среди глухих, справа
В. Галченко — глухой ведущий инженер КБ С.П. Королева

70/е г. Ф. Н. Софиева

И. К. Данилин

1983 г. 80/летие директора школы № 30 К. А. Микаэльяна
(сидит справа)

70/80/е годы. Молодежный клуб «Юность»

Спектакль «Где Чарли?»
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Но зато связи, наработанные
в процессе подготовки к выбо�
рам, пригодились ему в даль�
нейшем.

90�ые годы
Разочарование в идеалах, на

которых воспитывались поколе�
ния советских людей стали для
многих душевной драмой.

Демократы требовали пере�
хода к рыночной экономике, а
Горбачев топтался на месте...

Август 1991года — ГКЧП, по�
пытка государственного пере�
ворота.

Роспуск СССР. Создание СНГ...
Сентябрь и октябрь 1993 г. — де�
монстрация оппозиции, ввод
войск в Москву.1998 год — де�
фолт — финансовый кризис.

Отставка Б. Н. Ельцина,
В. В. Путин — новый президент
России…

В июле 1990 года в составе
делегации ВОГ И. А. Абрамов
был в США на фестивале «Путь
глухих». Он заинтересовался та�
мошней системой образования
глухих, и в конце сентября 1991
года уехал в длительную коман�
дировку в США, на стажировку.

Через несколько месяцев, уже
в 1992 году, он вернулся в дру�
гую страну: Советский Союз пе�
рестал существовать в декабре
1991 года.

В дальнейшем, условия ры�
ночной экономики и начало
оголтелого капитализма приве�
ли к трагическим последствиям
и в ВОГе: сначала И. А. Абрамов,
а через год президент ВОГ В. А.
Кораблинов — погибли. Кто
стрелял? 3ачем? По сей день не�
известно...

МГО ВОГ
 в наши дни

Возникшее в царской России
в 1912 году Московское обще�
ство глухонемых, именуемое те�
перь: Московская городская
организация ВОГ, действует и
поныне, устояв в самые трудные
годы перемен, произошедших в
стране.

Но в постсоветской России
роль организации кардинально
изменилась: вместо решения
политико�воспитательных и
идеологических, производ�
ственных задач, цель МГО ВОГ в
нынешнее время — защита прав
и интересов инвалидов по слу�
ху, их интеграция в современное
общество, повышение качества
и комфорта жизни москвичей,
имеющих проблемы со слухом,

предоставление им равных с
другими гражданами Российс�
кой Федерации прав и возмож�
ностей.

В настоящее время на учете в
МГО ВОГ состоит около 12 тысяч
человек.

МГО ВОГ активно использует
все формы социального парт�
нерства, сотрудничает с Мос�
ковским правительством, Мос�
ковской городской думой, пра�
вительственными организация�
ми и учреждениями, участвует в
разработке законодательных и
нормативных актов Московско�
го Правительства по приспособ�
лению городской среды к пот�
ребностям инвалидов, включая
и инвалидов по слуху.

Этому способствует и то, что
председатель правления МГО
ВОГ — В. З. Базоев, находя�
щийся на этом посту с конца
1995 года, является одновре�
менно и членом Координацион�
ного Совета по делам инвали�
дов при Правительстве Москвы.

Особое внимание МГО ВОГ
уделяет разработке целевых
правительственных программ
по интеграции инвалидов.

Первая правительственная
программа по социальной ин�
теграции инвалидов города
Москвы на 1998�2000 годы пре�
дусматривала финансирование
услуг перевода жестового язы�
ка, введение скрытого субтит�
рирования по каналу телеви�
дения ТВ�ЦЕНТР, выдачи техни�
ческих средств реабилитации,
составление словаря жестового
языка.

 В 1998 году вышло постанов�
ление правительства Москвы
«Об оказании помощи инвали�

дам по слуху», согласно которо�
му каждый инвалид по слуху, по�
стоянно проживающий в Моск�
ве, получает право на бесплат�
ные услуги перевода жестового
языка при обращении в органи�
зации и учреждения.

 Глухим и слабослышащим
предоставляется право на бес�
платное использование  30 часов
переводческих услуг в год (сту�
дентам — 90 часов).

На договорной основе МГО
ВОГ выполняет заказы органи�
заций и учреждений на услуги по
переводу жестового языка в
следующих инстанциях: Судеб�
ный департамент Верховного
суда, Главный следственный от�
дел УВД города Москвы, Мос�
горсуд, Федеральная служба по
контролю за оборотом наркоти�
ков по Москве и другие.

Уже несколько лет многие не�
слышащие москвичи пользуют�
ся факсами, мобильными теле�
фонами, модемами.

И от Департамента социаль�
ной защиты населения г. Моск�
вы получают компенсацию на их
приобретение (в пределах 4000
руб.). Это стало возможным
благодаря усилиям МГО ВОГ.

Создание при непосредствен�
ном участии МГО ВОГ и Депар�
тамента социальной защиты
населения города Москвы при
поддержке Правительства Мос�
квы на базе МГТС Центра опе�
раторской диспетчерской
телефонной связи для глухих
явилось по сути настоящим «пе�
реворотом» в жизни неслыша�
щих москвичей: резко возросли
их коммуникативные возможно�
сти. Теперь любой глухой чело�
век может через оператора
связи этого Центра самостоя�
тельно решить многие пробле�
мы, не прибегая к услугам
переводчика жестового языка.
Оператор Центра не только со�
единит со слышащими род�
ственниками, друзьями, но и с
любым учреждением и фирмой,
куда возникла необходимость
обратиться глухому, вызовет
врача, сантехника и т. д.

МГО ВОГ оказывает содей�
ствие в получении путевок на са�
наторно�курортное лечение.
Более 1000 неслышащих моск�
вичей за последние 2 года смог�
ли воспользоваться такой воз�
можностью.

Ведется постоянная работа по
расширению информационного
поля: сотрудничество с телеви�
зионным каналом ТВЦ, который
вот уже несколько лет постоян�
но увеличивает число передач
со скрытыми субтитрами.

Ежегодно в конце сентября
МГО ВОГ проводит «Неделю глу�
хих».

«Неделя глухих» это не только
праздник для тех, кто не слышит,
но и информационная среда для
слышащих москвичей, живущих
в нашем городе: они больше уз�
нают о глухих людях, об их твор�
честве.

«Неделя глухих» привлекает
внимание к нашим проблемам.

МГО ВОГ издает специальную
и словарную  литературу, посо�
бия, из которых самые важные:
словари и материалы по изуче�
нию жестового языка.

Уже несколько лет МГО ВОГ со�
вместно с ЦП ВОГ добивается во
всех инстанциях, вплоть до Гос�

думы, признания жестового
языка глухих — официальным.
Официальный статус жестового
языка позволит решать очень
многие проблемы: от подготов�
ки на базе университетов пре�
подавателей и переводчиков
жестового языка, квалифициро�
ванного оказания услуг по пере�
воду на ЖЯ, до создания ком�
фортной информационной сре�
ды проживания глухих.

Совместно с Театром Мимики
и Жеста и другими культурными
учреждениями проводятся куль�
турно�массовые мероприятия, в
том числе праздники и фестива�
ли («Международная Неделя
глухих», «Международный день
инвалидов», «Утренняя Звезда»,
конкурсы красоты и др.).

МГО ВОГ — учредитель ежеме�
сячной газеты «Мир глухих». Ин�
формация о деятельности МГО
ВОГ, о жизни неслышащих москви�
чей также всегда доступна в Интер�
нете на официальном сайте МГО
ВОГ: www.deafmos.ru

МГО ВОГ оказывает содействие
Московскому региональному отде�
лению Российского спортивного
союза глухих (МГО ООИ «РССГ») в
организации физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы
среди членов МГО ВОГ.

МГО ВОГ сотрудничает с Мос�
ковским клубом глухих туристов в
проведении массовых мероприя�
тий среди глухих.

МГО ВОГ участвует в различ�
ных международных мероприя�
тиях и проектах: Всемирные
конгрессы глухих, симпозиумы,
конференции, фестивали и т. п.

МГО ВОГ осуществляет со�
трудничество с организациями
глухих зарубежных стран по раз�
работке современных информа�
ционных технологий. МГО ВОГ
принимает в своих стенах зару�
бежных коллег, гостей, предста�
вителей национальных органи�
заций глухих ряда зарубежных
стран.

В связи с ликвидацией многих
заводов и фабрик и массовыми
увольнениями рабочих, в том
числе и глухих, стала невозмож�
ной работа заводских первич�
ных организаций и красных
уголков глухих.

Изменился принцип объеди�
нения членов ВОГ: вместо про�
изводственной «первички»,
которой помогал профсоюз,90/е годы. А. П. Семенова, Н. М. Иванова, Л. А. Триска.

Начало 90/х г. Ветеранское чаепитие в СВТ при МГП ВОГ.
Слева от П. Ф. Исаева — М. Шибалина

И. А. Абрамов

 90/е гг. Председатель СВТ В. Г. Филиппова и И. А. Радостина

1983 г. Субботник в МГО ВОГ

появились территориальные ме�
стные организации, объединяю�
щие глухих по месту жительства.

Эти местные отделения МГО
ВОГ созданы и действуют во всех
муниципальных округах города
Москвы.

На базе Центров социального
обслуживания создано 65 Клу�
бов общения глухих, и их число
расширяется.   По согласованию
с руководством Центров соци�
ального обслуживания Клубы
общения глухих проводят раз�
личные культурно�массовые

и просветительные мероприя�
тия и получают финансовую
поддержку со стороных местных
органов власти.

Среди проектов МГО ВОГ на
ближайшее будущее — видео�
телефонная связь. Правитель�
ство Москвы поддержало этот
новый проект МГО ВОГ, начало
его реализации задумано на ян�
варь 2008 года.

Увеличатся финансовые рас�
ходы по поддержке газеты «Мир
глухих», по подготовке перевод�
чиков жестового языка на базе

московских университетов и
многое другое.

Планируется создание куль�
турного центра для инвалидов
по слуху города Москвы.

Благодаря поддержке Прави�
тельства Москвы, Департамен�
та социальной защиты г. Москвы
и других департаментов, эти
планы обязательно будут реали�
зованы.

1986 г. Сотрудники Аппарата МГП ВОГ
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Специальный выпуск

Наше общество в том виде, в
каком оно сложилось, обязано
своим становлением той самой
командно�административной
системе, которая была в СССР.

А если бы, к примеру, не было
революции… Но ведь было то,
что было и именно у нас в стра�
не, идущей своим путем.

А если бы нет, тогда, возмож�
но, Общество имени И. К. Ар�
нольда так и осталось бы
салонным объединением не�
слышащих людей для встреч и
танцев…

История — наука о прошлом.
Оценить достоинства и недо�
статки нынешнего времени ей в
полной мере не дано. Мы смо�
жем сделать это только тогда,
когда пройдут годы.

Но без прошлого — нет настоя�
щего и нет будущего…

Материал выпуска
подготовила

Алла СЛАВИНА

МГО ВОГ тесно сотрудни/
чает с Правительством Мос/
квы. Мэр Юрий Лужков и
председатель МГО ВОГ Вла/
димир Базоев

2007 г. 3 года клубу общения глухих «Головинский»

2007 г. Выставка московского объединения глухих худож/
ников «Круг»

2007 г. Турслет, посвященный 50/летию Московского клуба
глухих туристов

2007 г. Исполнительный аппарат Московской городской
организации ВОГ

2006 г. Рассмотрение на совместном заседании Мосгор/
думы и Правительства Москвы целевой Программы о реаби/
литации инвалидов на 2007/2009 гг.  Программа разраба/
тывалась при активном участии МГО ВОГ

2006 г. Общегородской фестиваль «Неделя глухих».
Зам. руководителя Департамента социальной защиты насе/

ления Москвы О. В. Михайлова / гость фестиваля

2007 г. Общегородской Московский фестиваль детского
творчества  «Утренняя звезда»

2007 г. Знаменитый конкурс/викторина «Пошевели извили/
ной»

2007 г. Совещание председателей местных отделений
МГО ВОГ в филиале ФСС г. Москвы

Московская
городская организация

ВОГ

При подготовке данного ма/
териала использованы:

Источники:
1. Документальные материалы

Госархива РФ (ГАРФ, ф. 511, оп. 1)
2. Документы центрального ис�

торического архива г. Москвы
(ЦИАМ, ф. 459)

3. Делопроизводственные мате�
риалы МГО ВОГ за 2001–2007 гг.

Литература:
1. Агриппина Калугина (Ямполь�

ская) «Жизнь в тишине» — руко�
писная книга воспоминаний, М.
1966 г.

2. Материалы 3�го и 4�го мос�
ковских симпозиумов по истории
глухих. (М., изд�во «Загрей», 2001
и 2003 гг.)

3. «Советское общество» —
«Возникновение, развитие, исто�
рический финал» (Изд�во РГГУ, М.
1997 г.)

4. «История России» (Учебник
высшего педагогического образо�
вания. М., изд�во «Дрофа», 2005 г.)

5. «История России с древней�
ших времен до начала XXI века».
Под ред. А. Н. Сахарова. (Инсти�
тут российской истории РАН, М.,
изд�во «Астрель», 2007 г.)

Периодика:
«Жизнь глухонемых» (журнал

ВЦСПС, М. 1933–1941 гг.)

Консультант спецвыпуска
Владимир БАЗОЕВ

Фотографии из архива Обще/
ства глухих историков предос/
тавлены Виктором Паленным


