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организм, создать заново невозможно. Вода становится одной из главных цен-
ностей на Земле. Рек незначительных нет! Надо беречь каждый ключик чистой 
воды. 

Любить свою малую родину – значит, сохранять все ее ценности бороть-
ся с ее недостатками, то есть стремиться преобразить и улучшить свой  родной 
край!  
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В центральной части России раскинулся богатый – необъятно сказочный 
край Ульяновский, в состав  которого входит посёлок Фабричные Выселки. В 
центре этого посёлка находиться большая фабрика, которая называется «Бумаж-
ной». В начале 19 века император Александр 1 за отличную службу выделил 
полковнику Фёдору Воейкову 2000 десятин земли и поселение Самайкино. В 
последствии имение перешло сыну Ивану.

В те времена из Оренбуржья пригоняли на откорм отары овец, которых 
стригли. А шерсть выбрасывали.

Умный и образованный Иван Фёдорович стал скупать овечью шерсть, 
обрабатывать и её продавать. Вскоре  он решил построить фабрику по пере-
работки шерсти. Строительство длилось долго. Кроме суконной фабрики был 
построен кирпичный и сахарный заводы.

После смерти И. Ф. Вонейкова владельцем стал его сын Александр Ива-
нович, известный всему миру учёный – климатолог. Он был далёк от фабричных 
дел, поэтому дела вели управляющие.

В стране ощущался резкий недостаток бумаги. Поэтому летом 1926 на 
базе производственных площадей суконной была пущена в эксплуатацию бума-
годельная машина.

Первым директором был Герой Гражданской войны Артур Канберг, ла-
тышский стрелок.

В 1932 году на фабрике была освоена технология и организованно про-
изводство толевого картона. Эта продукция вырабатывалась до войны.
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Началась Великая Отечественная война
Более ста работников фабрики ушли на фронт, выпуск прежней продук-

ции был прекращён.
Зато вскоре на фабрику пришли жёны советских воинов, подростки, 

освоившие выпуск продукции военного назначения.
Директором в начале войны был Рычков Н. И.
Ему было дано указание совместно с бригадой Главка приступить к про-

ведению необходимых работ по организации производства противоипритных 
накидок.

После войны многие работники фабрики были награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

С декабря 1943 года директором фабрики был назначен Фролов.
По окончании войны в соответствии с приказом № 23 от 16 мая 1945 года 

по Союзному тресту картонного производства «Союз картонтресту» Нарком-
бумпрома СССР в кратчайший срок были поведены работы по восстановлению 
до военных мощностей предприятия. Таким образом после окончания Великой 
Отечественной войны снова было восстановлено производство толевого карто-
на и одновременно начался монтаж  обоипечатного оборудования, эвакуирован-
ного во время войны с Московской и Одесской обойных фабрик.

В налаживание обойного производства большую помощь оказывали 
работники Московской обойной фабрики, благодаря чему же в 1946 году на 
фабрике начался промышленный выпуск обоев. Директором фабрики был на-
значен Васильев А. А.

С 1949 году выработка толевого картона была прекращена и бум. Маши-
на переведена полностью на выпуск обойной и обёрточной бумаги.

За высокие производственные показатели 3 рабочих фабрики удостоены 
в 1981 году правительственных наград.

«Бумажная» фабрика имени Дзержинского - известное в стране пред-
приятие. Фабрика выпускала декоративные обои для современных квартир.

Ежедневно с фабричного двора уходили к ст. Коптевка 12-15 автомашин, 
доверху нагруженные вместительными тюками. Адресов, куда уходила продук-
ция, великое множество: Ульяновск, Свердловск, Мурманск, Москва, Архан-
гельск, Норильск, Магадан, Камчатка и т.д.

До 1991 года бум. Фабрика им. Дзержинского подчинялась Всесоюзно-
му производствееному объединению по производству бумаги «Союзбумага». В 
1991 году вышестоящая организация была реорганизована в концерн «Бумага». 
На основе приказа концерна «Бумага» была реорганизована в ассоциацию – ма-
лое гос - ное предприятие «Обои». Далее была реорганизована в акцеонерное 
общество «Новоспасская обойная фабрика».

В связи с возникновением в стране рыночных отношений, продукция 
фабрики стала не конкурентноспособной . В дальнейшем были открыты цеха 
по производству фарфоровой посуды и расфосовке цейлонского чая.

30 июня 1996 года «Новоспасская обойная фабрика» была переимено-
вана в акцеонерное общество открытого типа «Альфа».  Руководитель пред-
приятия Бернштейн В. Г.  Структура предприятия представляла собой: аппарат 
управления, обойный цех, ОТК, лаборатория, транспортный цех, цех фарфоро-
вых изделий чаеразвесочный цех, охрана, столовая.

В 2000 году на основании решения Совета директоров  АООТ «Альфа» 
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от июня 2000 года на базе предприятия было создано новое предприятие «Руби-
кон», Учредителем которого явилось ОАО «Ульяновскнефть». Решением  Арби-
тражного суда Ульяновской области от 26. 09. 2002 г. АООТ «Альфа» признано 
несостоятельным (банкротом). «Рубикон» также закончил своё существование.
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На юге Ульяновской области, на границе с соседней Пензенской и в 
окружении шести других муниципальных образований, располагается Никола-
евский район. 

Замечательна и необычна природа этих мест. Земли по берегам Канадей-
ки и рек-сестер Елань-Кадады и Каслей-Кадады, водораздельные озера и боло-
та, высокие останцы, среди которых горы Шихан и Атаманская, участки лесов 
с таежной растительностью в окрестностях Белого озера, полупустынные степи 
около реки Ардовать – это все Николаевский район.

На территории района располагается несколько особо охраняемых при-
родных территорий. Известным далеко за пределами Ульяновской области яв-
ляется живописнейшее Белое озеро, статус памятника природы которому при-
своили еще в 1961 году.

Оно расположено в лесном массиве на водоразделе рек Канадейки и 
Каслей-Кадады. Имеет овальную форму и площадь водного зеркала в 96 га, мак-
симальная длина – 2 км, ширина – 0,9 км, наибольшая глубина – 6,0 м. Суще-
ствует предположение, что район озера находился на границе древнего ледника, 
при таянии которого просачивающаяся под лед вода, постепенно вымывая пе-
сок, образовала современное ложе озера. Вероятнее всего, что оно просадочное. 
За долгую жизнь озеро меняло свою площадь, очертания,  как под воздействием 
природных факторов, так и благодаря вмешательству человека. Питается оно 
как снеговыми, так и родниковыми водами, что подтверждается отсутствием 
значительных колебаний в засушливые годы. 

Изучением природы Белого озера и его окрестностей занимались Б.И. 
Диксон и Б.А. Келлер (1921), а гидрохимические и санитарно-биологические 
характеристики этого водоема составили А.Л. Свиридов и И.И. Девятова (1937), 
В.А. Климовицкий и С.М. Шиклеев (1938, 1961).

Окружающая озеро местность резко отличается от характерного для 
Ульяновской области лесостепного ландшафта. «Живописная северная при-
рода этой местности с зубчатой темно-зеленой стеной соснового бора вокруг 


