
Милый сердцу 
уголок… 



Село мое родное, 
Расти и процветай. 
Ведь лучше тебя нет 

На свете, так и знай!

село Степное 
Анненково



• Основателем села Анненково был симбирянин Дорофей Петрович Микулин. Он 
построил «на враге Черемховом ключе» «Новую Степную». В 1678 году у него 
здесь было семь дворов крестьянских, в них 59 человек. 

• В 1685 году деревня Новая Степная уже не принадлежала Микулиным; она и при 
ней 142 четверти земли пожалованы были в вотчину стольнику Андрею Ивановичу 
Анненкову. Сын его Матвей Андреевич Анненков выменял в 1700 году у 
симбирянина Лукьяна Андреевича Аристова 50 четвертей в селе Воскресенском, 
Черемховый ключ тоже, выборных солдат деревни Сиучевки. 

• Кроме того, из соседней пустоши  Карабаевской были пожалованы в 1672 г. 
симбирянам Михаилу Корыпаеву и Дмитрию Карабецкому с товарищами 250 
четвертей, они эту землю променяли в 1694 году симбирянину Евдокиму 
Афанасьевичу Анненкову, после которого осталось два сына Григорий и Иван.  Из 
них Григорий свою половину, 125 четвертей, продал в 1750 году Ивану Ивановичу 
Анненкову, а из другой половины сын Ивана Евдокимовича, сержант Александр 
Иванович Анненков, продал 41 четверть в 1754 году коллежскому советнику Ивану 
Игнатьевичу Аргамакову. Затем все имение И.И. Анненкова перешла к его внучке 
Марье Ивановне Аргамаковой, вышедшей замуж за старшего советника Федора 
Алексеевича Грибоедова.

История села



⚫ Между тем в селе Черемховом ключе были другие помещики. Так вдове 
симбирянина Петра Колюпанова, Марфе Дорофеевне принадлежало 40 
четвертей, которые перешли от Колюпановой в 1717 году казанцу Михаилу 
Кононову, от него в 1747 году полковнице Языковой, а она в 1757 году продала 
коллежскому советнику Ивану Игнатьевичу Аргамакову, все имение которого 
перешло по наследству к дочери Марии Ивановне Грибоедовой. 

⚫ Независимо от сего Федор Алексеевич Грибоедов купил у княгини Прасковьи 
Федоровны Шаковской 44 четверти, доставшиеся ей по наследству после отца 
Федора Скобельцина, получившего эту землю от своей двоюродной сестры 
Анны Племянниковой. Означенные 44 четверти после смерти Федора 
Грибоедова достались его вдове Марии Ивановне, на указанную часть. 

⚫ Таким образом, М.И. Грибоедова стала богатою помещицей при селе 
Воскресенском, Анненково и Черемховый ключ. С нею вместе жила девица 
Екатерина Александровна Анненкова, правнучка Евдокима Афанасьевича, дочь 
сержанта Александра Ивановича Анненкова, ей принадлежало 84 четверти, 
доставшиеся по наследству, после дядьев, майора Николая и поручика Федора 
Анненковых.



⚫ В 1790 году М.И. Грибоедова продала свое имение жене коллежского асессора Ивана 
Степановича Нейкова, Екатерине Дмитриевне, а в 1779 году это же сделала и 
Екатерина Александровна Анненкова, так что во время генерального межевания в 1795 
году в селе Анненкове единственной собственницей была Е.Д. Нейкова, 
обладательница 443 душ крестьян (140 дворов) и 5936 десятин, 1682 сажень земли.

⚫ Ей наследовали сыновья: майор Иван, штабс-капитан Николай, капитан флота 
лейтенант Гавриил, губернский секретарь Христофор Иванович Нейков.

⚫ Затем по времени освобождения крестьян все это имение перешло к сыновьям 
Николая Ивановича: Николаю, Владимиру и Сергею Нейковым, а они постепенно 
распродали это богатое имение.

⚫ Н.Н. Нейков продал в 1871 году жене коллежского секретаря Александре 
Александровне Знаменской 1226 десятин, 1596 сажень и в 1878 году — коллежскому 
секретарю Федору Александровичу Знаменскому остальные 146 десятин. У В.Н. 
Нейкова в 1878 году купил дворянин Павел Александрович Языков 1235 десятин и в 
1878 году коллежский секретарь Ф.А. Знаменский – 456 десятин. С.Н. Нейков продал в 
1881 году П.А. Языкову 706 десятин и коллежскому асессору Ивану Сидоровичу 
покровскому 231 десятину 378 сажень; а Покровский в том же году перепродал их А.
А. Знаменской, но она подарила в 1902 году свои земли 1243 десятины 1743 сажень 
сыну Александру Федоровичу Знаменскому, а П.А. Языков умер и его вдове, по 
второму мужу жене врача Евдокии Александровне Розановой и детям: Петру, 
Александру, Ольге и Екатерине Языковым теперь принадлежало имение. В 1901 году 
они продали товариществу местных крестьян  562 десятины. 



⚫ С 1865 года, как село было пожаловано А.И. Анненковву село стало называться 
Анненково. Оно было заселено русскими. Село быстро росло, шло освоение новых 
земель, а название села несколько раз менялось. В архивных документах XVIII века оно 
упоминается как «Черемховый ключ», «Воскресенское», «Сергиевское». Последнее 
название возникло, вероятно, в связи с открытием в селе в 1767 году церкви во имя 
святого Сергия. Окончательное название села Степное Анненково закрепилось в начале 
XIX века в связи с фамилией помещиков Анненковых, имевших здесь свои владения. 
Анненков построил церковь. Обширные земли вокруг села после смерти А.И. Анненкова 
перешли по наследству к его сыновьям. В конце XVIII века село принадлежало М.И. 
Аргамаковой, двоюродной тетке А.Н. Радищева.

⚫ Все крестьяне села до 1861 года были крепостными и несли господские повинности в 
виде барщины и оброка.

⚫ В 1838 году церковь святого Сергия сгорела, и на ее месте, на средства помещика 
Нейкова была построена часовня, а в 1848 году построили церковь во имя святого 
Сергия Радонежского. Крестьяне отмечали праздник «Сергеев день». Церковь 
находилась на том месте, где сейчас находится памятник-обелиск погибшим воинам в 
Великой Отечественной войне. До этого здесь был сельский клуб. Одним из первых ее 
регентов был Андрей Степанович Булгаев, который впоследствии за свои способности 
был взят на должность протодьякона в Симбирский собор. В 1871 году по инициативе 
И.Н. Ульянова при помощи В.Н. Назарьева открыто смешанное училище.

⚫ Большая часть земли с середины XIX века принадлежала жене коллежского секретаря 
Знаменского: по фамилии, которых получил свое название соседний лес.

⚫ К концу века в селе появились мелкие предприятия: паровая мельница, девять ветряных 
мельниц, четыре маслобойки, обдирки, три чески для шерсти. Открылся магазин и шесть 
частных лавок, винокуренный завод.





Известные люди 
села

        ГОРИН ЕФИМ 
ЕВГРАФОВИЧ

      (27.03.1877 с. Анненково Симб. губ. -1951, Москва),
 
выдающийся изобретатель-самоучка, известный под именем 

русского Эдисона. Из крестьян. Окончил с похвальным листом 
Анненковскую 3-классную школу. В 1894 переехал в Симбирск, 
работал в небольших мастерских, затем открыл свое фотоателье. 

В 1901 Г. изобрел аппарат для передачи изображения на 
расстояние. 15 лет безрезультатно искал средства (160 руб.), 
запатентовать свое изобретение. Только в 1927 он получил советский 
патент на телевизор с диском Нипкова. 

В 1909 Г. изобрел аппарат искусственного зрения для слепых
 В авг. 1915Г. неожиданно ослеп, но продолжал творчески 

работать. Он много печатался в газетах, писал воспоминания, 
фельетоны, поэмы, стихотворения.

В 1917 в газ. "Симбирянин" был напечатан его фантастический 
рассказ "Кольцо Сатурна" о межпланетных полетах, об 
использовании даровой энергии Земли. 

В1916 в Петрограде вышла книга "Звездочка" (сборник 
рассказов, очерков и стихов русского Эдисона). 

В 1922 он с семьей (жена и 8 дет.) переехал в столицу, получил 
квартиру ,пенсию, старшие дети поступили учиться, младшие были 
определены в интернат. Г. отдавал все силы усовершенствованию 
телевизора и новым изобретениям. 

К 1934 им были получены свидетельства на 300 изобретений. 
Одна из улиц Засвияжского р-на г. Ульяновска названа его именем.



ТРУНИЛИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился 20 августа 1923 года в селе Степное Анненково, 

ныне Цильнинского района Ульяновской области, в семье 
крестьянина.

Сергей Иванович - помощник командира стрелкового 
взвода 336-го гвардейского стрелкового полка (120-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 3-я армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии 
старший сержант - на момент представления к награждению 
орденом Славы 1-й степени. Один из немногих полных кавалеров 
ордена Славы, награжденных четырьмя орденами. 

С 1939 года работал машинистом на 4-й шахте в городе 
Ворошилов, ныне Уссурийск Приморского края. В феврале 1942 
года был призван в Красную Армию Ворошиловским 
райвоенкоматом. С июля 1942 года участвовал в боях с 
захватчиками.

Наградной лист за бои в феврале 1944 года был оформлен 
в двух экземплярах один от руки, другой – на печатной машинке. 
В первом в графе о наградах не было отметки о врученном 
ордене Славы 3-й степени и командир дивизии изменил статус 
награды на орден Славы 3-й степени. Во втором экземпляре 
орден Славы 3-й степени уже упоминался и командир дивизии 
вновь поменял статус награды теперь на орден Славы 2-й 
степени. Нужно отметить, что в послевоенные годы 
существовала практика отмены награждений повторными 
орденами Славы, тем более за один и то же бой, и этот приказ мог 
быть отменен. Но, тем не менее, Трунилин включен в перечень 
награжденных четырьмя орденами Славы в справочнике 2010 
года.



Достопримечательности 
села

Родник 
«Садок»





Памятник погибшим 
воинам





Поклонный 
крест





Люблю село свое родное, 

Мне дорог каждый уголок: 

Холмы, снегами заметенные, 

и запах трав, что с заливных 
лугов!



Пруды












