
          

                 Картографическое  описание  границ 

                     муниципального образования  

               «Анненковское сельское  поселение»   

 

 

      Граница   Анненковского  сельского   поселения 

проходит  на  севере  от  квартала  17  ГЛФ,  на  юг 

по  границе  Майнского  городского  поселения  до 

административной  границы  с  Майнским  районом, 

на  север  по  административной  границе  Майнского  

и  Вешкаймского  районов,  по  административной 

границе  Майнского  и  Карсунского  районов  до 

квартала  17  ГЛФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 



Анненково-Лесное 

 

              Дворов – 369, население – 775 чел. Здесь в р. Майну впадают три реки  Майдан, Суходол и Криуша, а сама 

Майна у р.п. Чуфарово Вешкаймского  района впадает в р. Барыш. До станции Чуфарово – 3 км., до ж/д. переезда  

«Анненково» - 1 км.,  до Майны – 19 км. 

 По преданию, царь Иван Грозный сослал сюда, в лесное болотистое  место  с проезжей  дорогой, поднадзор 

преданных ему монахов, башкирского военачальника Аника. Со временем известный ссыльный принял    православ- 

ную веру, стал называться Анненковым и его даже назначили старшим военного поста с правом набирать служилых 

людей из марийцев, башкир, татар и мордвы, живущих в русских селениях центра России. 

 Анненково – родовое имение потомственных дворян Анненковых, принадлежавшее им сотни лет. Указом 

патриарха от 19 февраля 1689г. было разрешено И.С.Анненкову с матерью, Маланьей, по их просьбе, построить 

однопрестольную деревянную церковь в поместной их деревне Майне, состоявшей из 19 дворов ( церковь построена 

была в 1698г.). Другую церковь, каменную и трехпрестольную, Анненковы выстроили здесь в 1793г. Кроме нее  

имелись две каменные часовни: у церкви и на кладбище. 

 К гуманным, высокообразованным людям своего времени относится Н.А.Анненков, который после выхода в 

отставку с военной службы жил здесь в 1863 – 1893 гг. Он был местным мировым посредником, мировым судьей, 

активным помощником 

И.Н.Ульянова в развитии школьного 

дела,  написал теплые воспоминания 

о нем. 

 В 19в. Анненково – крупное 

волостное село (в 1863г. в нем 

насчитывалось 365 дворов и 2562 

жителя) с ярмаркой в 9-ю неделю 

по пасхе, еженедельными базарами  

по субботам (с 1861 г.), начальной 

школой, земской больницей (с 1897 

г.), почтой и телеграфом (с 1893 г.). 

Здесь действовали 2 паровые 

мельницы и конный завод 



И.Ф.Ахматова. Через него проходила торговая дорога, соединяющая Самару с центром России.  Крестьяне в основном 

занимались земледелием. Среди ремесел было  особенно развито витье пеньковых веревок. 

 В сельце Карауловке, близ Анненкова на р. Майна (в 1859 г. – 59 дворов и 473 жителя), Анненковым принадлежала 

канатная фабрика – лучшая из 14 подобных предприятий губернии, которая «развивается с каждым годом». А. 

Липииский  в середине 19 в. отмечал: «Особенно замечательны по своей  прочности и чистоте отделки смоляные 

толстые канаты для судов». Здесь же у них действовало «заведение для производства земледельческих орудий и 

машин» (одноконных плугов стоимостью 12 – 15 руб. серебром) – одно из трех в губернии. Плуг представлял собой 

«орудие весьма удобное при обработке огородной земли или же для трения пашен; выгода его заключается в  том, что 

он делает сразу 5 борозд и тем значительно сокращает работу». Он  оказал «свое полезное  влияние» на развитие 

сельского хозяйства. 

 В 1863 г. карауловский крестьянин Яков Рогов выстроил в сельце «памятник в воспоминание освобождения 

крестьян». Ежегодно 19 февраля к нему  совершался крестный ход «для совершения благодарственного молебна о  

здравии и благоденствии» императора и его семьи. 

 Начальная школа открылась в 1862 г. Ее 13 декабря 1872 г. посетил с осмотром И.Н.Ульянов. По его инициативе 

местные крестьяне на свои средства в 1873 г. построили новое школьное помещение, а в 1879 г. капитально 

отремонтировали и расширили его. С 1874 г. в школе работал учитель – «ульяновец» П.В.Борисов, который по 

результатам обучения вывел ее в число лучших в губернии. Неоднократные попытки  И.Н.Ульянова открыть в село 

двухклассное образцовое училище не увенчались успехом, поскольку уездный училищный совет разрешил открыть такую 

школу повышенного типа не здесь, а в с.Жадовке. В 1890 г. с помощью инспектора народных училищ А.И.Червяковского 

тут была построена новая более просторная школа. 

 Анненковские крестьяне, постоянно страдавшие от малоземелья, не раз поднимались на борьбу за землю и волю. 

Трагические события произошли  в селе во время первой русской революции. Симбирская  большевистская 

легальная газета «Наши дни» в номере за 28 апреля 1907 г. за подписью «Ал.Ков.»  сообщала читателям: «Село Лесное 

Анненково». На днях в нашем селе разыгралась кровавая драма. Причиной послужил ненасытный аппетит г-на 

помещика. Его притеснениям нет границ. В заключение он построил загородку по дороге к крестьянскому выгону. 

Крестьяне ее сломали. Управляющий имением напал на крестьянское стадо. Крестьяне ударили в набат и 

бросились на стражников. В результате урядник и управляющий свезены в больницу, а трое стражников уложены на 

месте. Барский дом разбит, все уничтожено. Разгром перекинулся и в соседние села, где запылали помещичьи хутора. 

Телеграммой вызваны войска. Прибыли две роты солдат, драгуны и казаки. Селения буквально наводнены 

«усмирителями».  Что-то будет. Выступление было жестоко подавлено. В начале мая 1917 г. крестьяне, 



согласно документа, «самовольно запретили рубку и возку лесных материалов, купленных в казенных и частно – 

владельческих имениях и запроданных железным дорогам, Симбирскому обществу потребителей и войскам». 

С губернскими и уездными властями они «не считаются». Третье выступление крестьян за лучшую долю было 

отмечено в марте 1918 г., а последнее – через год, в марте 1919 г. во время «чапанной войны». 

 

 

                Ночью 26 июля 1918 г. командир 

сводного красногвардейского отряда 

Г.Д.Гай с местной почты (здание 

сохранилось) по телеграфу докладывал  в 

Инзу командованию 1 – й Революционной 

армии, М.Н.Тухачевскому и 

В.В.Куйбышеву, о выходе из окружения на 

ст. Майна. В июле -  августе и в начале 

сентября 1918 г. здесь находились штаб и 

отдельные части Симбирской Железной 

дивизии во главе с Г.Д.Гаем. Многие 

анненковцы  вступили в число ее бойцов. 

Отсюда на рассвете 9 сентября началось 

наступление дивизии на Симбирск. 

 25 марта 1919 г. создана сельская 

ячейка РКП (б).  В 1928 г. была образована 

одна из первых в Майнском районе 

сельхозартель «Красный восход» из 25 

крестьянских хозяйств (127 га земли, 

трактор, жнейка, молотилка, 3 головы 

рабочего скота) и мелиоративное товарищество «Строитель»  из 14 бедняцких и 17 середняцких хозяйств (167 чел., 9 

голов рабочего скота). 

 В 30 – 40-х гг. жертвами незаконных политических репрессий в селе стало около 30 чел., в т.ч. расстреляны 

крестьяне Н.В.Баканов,  И.А.Беднов, П.С.,  К.А.,  С.А.  и А.Н.Козулины, Ф.С.  и  Д.С. Фокины,  А.Ф.Мальков, рабочий 



Г.В.Никишин, печник  Н.Е.Патрикеев, счетовод  П.И.Солдатов, директор опытной станции  И.П. Липанов  священник  

В.Ф.Троицкий  и монахиня А.Е.Калугина, осуждены к большим срокам тюремного заключения крестьяне  

А.Д.Алексанкин,  М.С.Тихов, управляющий фермой А.М.Надаков, контролер сберкассы  В.Д.Степанов, рабочий  

М.П.Сатосов, кустарь  П.И. Рыжачкин и др. (все реабилитированы полностью). 

 В коопхоз «Чуфаровское» входило с.Анненково и находящийся в 1 км  западнее него пос. Новочуфаровский (161 

двор, население – 381 чел., есть магазин). В нем 5823 га земли, в т. ч. 4925 га пашни, 316 чел. работающих. 

 Зоотехник – осеменатор коопхоза  Н.Ф.Котельников за успехи в труде награжден орденом Ленина. 

Такой же наградой отмечен многолетний труд Цицаркина И.Ф. – фельдшера Анненковской участковой больницы, 

умершего в преклонном возрасте и похороненного на местном кладбище, и  Кожевниковой А.В. – телятницы совхоза 

«Чуфаровский». 

 Хозяйство производило зерно, мясо, молоко, картофель. В пос. Новочуфаровский создано 4 фермерских хозяйства 

(149 га земли). 

 Имеются Дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория, отделение связи, аптека, комплексный приемный 

пункт, хлебопекарня,   магазины. В трехэтажном типовом здании средней школы – 36 учителей и 87 учащихся. 

 

 

 

 

 

 

                    В1986г.на сельской площади установлен  памятник – обелиск землякам, 

погибшим в Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

  

 



 Родина Осипова Александра Михайловича (1897 – 1969) – крупного ученого – востоковеда, доктора исторических 

наук, профессора, автора «Краткого курса истории Индии до Х века», книги «Афанасий Никитин»  

(соавтор), 100 других научных работ. Работал в Сибири, Московском аграрном институте и МГУ. В селе жил и 

работал на опытной станции животноводства кандидат, позднее доктор сельскохозяйственных наук профессор 

А.А.Сапожков, в 1928 г. окончил здесь начальную школу, впоследствии стал доктором технических наук, профессором , 

ректором ряда технических вузов России, автором более 100 научных работ, пособий и книг по вычислительной 

технике. 

 В 1943 г. в селе жил вместе с товарищами по учебе, заготавливал дрова для детских учреждений и военных 

госпиталей областного центра курсант  Ульяновского высшего военного командного танкового училища  

А.Космодемьянский – брат легендарной Зои Космодемьянской, будущий Герой  Советского Союза, автор портрета 

местного жителя  Ф.Н.Феоктистова. 

 В селе родился Сахарцев  С.П. – Заслуженный учитель школы РСФСР, директор Сенгилеевского педучилища. 

 

                                                                    МАЛОЕ   ЖЕРЕБЯТНИКОВО 

       

 Малое Жеребятниково – деревня, находится западнее Майны, рядом с селом Сущевка.  Дворов 42,  население – 58 

чел. 

 Священник с. Большое Жеребятниково  М.Багрянский в «Симбирских епархиальных ведомостях» ( № 11  за 1897 

г.) так писал об истории возникновения этой небольшой деревни. В 1789 г. всесильный князь Потемкин  поручил 

состоящему при нем капитану флота  И.И.Нагаткину устроить в  Симбирской губернии усадьбу для певицы 

Жеребковой. Поручение «блестящим образом» было исполнено. В 7 верстах от своего имения, с. Жеребятникова,  

Нагаткин на р. Майне выстроил усадьбу, перевел в нее оттуда 18 семей своих крестьян и основал  д. Малое 

Жеребятниково. Певица, однако, усадьбу почему-то не приняла, и  Потемкин подарил ее его основателю. 

 В 1798 г. деревня в 29 дворов принадлежала дочери  Нагаткина, затем – его внучке и другим родственникам. 

 После реформы 1861 г. 50 ревизских душ крестьян помещика Е.П. Маркъянович перешли на «дарственный надел» 

( по 1 дес. на душу), поэтому в конце 19 в. они бедствовали «от недостатка земли». 

 В 1913 г. – 28 дворов  (202 чел.), в 1928 г. – 51 двор (277 чел.). В конце августа 1918 г. здесь размещался 3-й 

Московский пехотный полк Железной дивизии, высоты к северу от деревни по дороге из Аксакова в Сущевку и на версту 

севернее от этой дороги занимал 1-й Курский полк. 

        Входило в состав коопхоза «Ульяновец».  



Поселок  Новоанненковский 

Поселок  Новоанненковский  (назван так 22 декабря 1986 г.). Дворов –331,  население 826 чел.  Расположен на р. 

Майна и на р.Суходол.  До железнодорожного разъезда – 1 км.,  до Майны –12 км. 

 

 
 Возник как поселок сельскохозяйственной  опытной станции Симбирского губернского земства при  с.Анненково 

у. в 1909 г. (впоследствии – Ульяновская областная опытная станция животноводства, опытно-производственное 

хозяйство,  с осени 1993 г. – научно-исследовательская опытная станция животноводства Ульяновского НИИ 

сельского хозяйства). 

 В 1913 г. – всего 5 дворов ( 32 чел. ), в 1928 г. – 23 двора ( 82 чел. ).Станция образована как госплемрассадник по 

разведению бестужевского скота, выведенного на основе воспроизводительного скрещивания мясных и молочных 

пород. 

 Чистопородным скотом из стада станции комплектовалось большинство хозяйство Ульяновской и 

Куйбышевской областей, Татарии  и  Башкирии. Основные качества бестужевски – приспособленность к местным 

условиям, 



Контора  организации  

научного обслуживания  

опытно-произвоственного 

хозяйства 

«Новоанненковсе»2006 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

устойчивость к заболеваниям, крепость конституции, долголетие, хорошие мясные качества, высокие надои и 

жирность молока.  Много лет станция получала от каждой коровы по 4,5 – 5 тыс. кг. молока в год, удои отдельных 

коров доходили до 7,5 тыс.кг., от рекордисток здесь получали еще больше. 

 Старший научный сотрудник станции лауреат Государственной премии Д. А. Некрасов в творческом 

содружестве с практиками создал новую,  выдающуюся по продуктивности куйбышевскую мясошерстную породу 

овец, хорошо приспособленную к местным условиям.  Здешними научными сотрудниками выведены новые 

высокоурожайные кормовые культуры – подсолнечник «Анненковский гигант», полусахарная свекла, кормовая мор- 

ковь «Улучшенная карсунская», новый высокопродуктивный сорт ежи сборной «Анненковская – 18» и другие. 



          Большой вклад в научные достижения станции внесли кандидаты  сельскохозяйственных наук А. А. Сапожков,  Д. 

А. Некрасов,  К. А. Кабанов, А. К. Родионовский,  А. В. Игнатьев,  Б. А. Мохов,  Г. И. Бахитов,  Л. Н. Лифанова,  П. Ф. 

Филиппов,  В. Ф. Яшин,  П. М. Лифанов и другие.  Сотрудниками станции проводится большая научная работа по 

повышению эффективности животноводства в области,  сохранению и совершенствованию бестужевски, выведению 

новых пород скота с потенциалом 6 – 8 тыс. кг. молока за лактацию, разработке зональных экологически чистых 

систем производства кормов на пашне. 

 Много внимания уделяется пропаганде научных знаний и их внедрению в производство (проведение экскурсий,  

выставок, семинаров и курсов по обмену опытом работы,  лекций  и  докладов, подготовка районных, зональных и 

областных совещаний  и  рекомендаций в газетах,  журналах  и  сборниках научных работ, выступления по радио  и  

телевидению).  

Здесь традиционно проводятся районные и областные конкурсы по  машинному доению коров и скоростной стрижке 

овец.  На станции 100 автомашин, тракторов и комбайнов, в ее трудовом коллективе – 300 чел. 

 Многие работники станции награждены медалями ВДНХ СССР, высокими правительственными наградами.  

Здесь до ухода на пенсию работали  В. Ф. Митряева  и  Н. К. Гарифуллина, Герои СоциалистическогоТруда. 

 Митряева  Вера  Федоровна  (1915 – 1991)  много лет трудилась телятницей,  затем – дояркой, в 1959 г. добилась 

рекордных в области надоев молока – по 4400 кг от каждой закрепленной за ней коровы.  В 1966 г.  

лучшая доярка Ульяновской области удостоена высокого звания Героя Социалистического Труда. 

 Гарифуллина  Нурдида  Кияметдиновна работала на станции свинаркой,  в тракторной бригаде,  дояркой.  

Добросовестное отношение к делу, любовь к животным позволили ей войти в число лучших доярок области. 

В 1973 г. ей,  неоднократной участнице ВДНХ СССР,  руководителю районной школы передового опыта,  за 

самоотверженный труд и высокие производственные достижения было присвоено звание  Героя.  Ныне она на пенсии,  

живет здесь же. 



 
 

           На станции много лет заместителем директора по научной работе трудился  Г. И. Бахитов – кандидат 

сельскохозяйственных наук,  участник Великой  Отечественной  войны,  почетный гражданин польского города  

Быдгошь,  награжденный многими орденами и медалями.  На станции работали доярками кавалер ордена Ленина  М. И. 

Бодрова – перавя в Майнском районе орденоноска,  и  Т.М. Бардадим  ( Тихонова ) – делегат 17 съезда  

комсомола.  Орденом Ленина награждена и доярка  К. Е. Чихалова. 

            В поселке имеются Дом культуры и библиотека, отделение связи  и медпункт, детский сад, магазины  и 

столовая.  

 С 1 сентября 1993 г.  начальная школа реорганизована в среднюю, а  

20 октября занятия в ней начались в новом прекрасном двухэтажном 

здании (164 учащихся  и  2 учителей).  Праздник открытия новой школы 

вместе с детьми, учителями, родителями, строителями и 

многочисленными гостями разделили с главой администрации Ульяновской 

области  Ю.Ф.Горячевым, начальником главного управления образования 

области  В. Н. Мироновым,  районными руководителями. 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

              В 1972 г. здесь установлен памятник                                                                                                                                                                                                                                                            

обелиск землякам,  погибшим в 

          Великой                                                                        

Отечественной войне. 

 

                                        

 

 

                                                                               СУЩЕВКА 

 

           Сущевка.  Дворов – 167,  население – 437 чел.  До Майны – 25 км. По сведениям краеведа  К. А. Селиванова, 

Сущевка,  как и соседнее с. Аксаково,  основана в 1673 г.  помещиком  Сущевым.  Это о нем писатель – земляк  

С.Т.Аксаков с иронией упоминает в «Семейной хронике Багрова внука»:  «Ни просьб,  ни ссор,  ни шума!  Ни  Воейковых,  

ни  Мошенских, ни  Сущевых!». 

           В 1673 г. на р. Майне,  при впадении в нее р.Паники, находилось поместье «синбиренина»  С.В.Щукина. Часть его 

он продал  С.К.Воронцову,  от которого оно,  как предполагает  П. Л. Мартынов,  перешло к третьему «синбиренину» - 

Андрею  Сущову,  поселившему здесь своих крестьян и основавшему новую деревню. 

           В конце 18 в.  д.Сущевка принадлежала подпоручику И.П.Сущову (второй помещик,  гвардии прапорщик  

М.П.Языков,  в 1803 г. перевел своих крепостных крестьян в Уфимскую губернию), а его вдова продала имение 

помещикам Маркъяновичам. 

           После реформы 1861 г. 71 ревизская душа местных крестьян выкупила в надел  284 дес.земли – по 4 дес. на душу. 

           В 1913 г. в д.Сущевка было 40 дворов и  211 жителей,  имелись земская школа и мельница  А.П.Маркъяновича, в  

1928г.  в  69 дворах жило  354 чел.  и действовала школа первой ступени.  Интересное, незабываемое событие 

произошло в здешнем колхозе «Ульяновец»  в первые годы его жизни.  В ночь на 1 мая 1934 г.,  когда все  взрослое 

население д.Сущевки находилось на полевом стане,  злоумышленники подожгли дом колхозника  Рыжова  Павла  



Захаровича,  сторожа колхозного амбара с семенами,  чтобы отвлечь его внимание от охраняемого объекта и поджечь 

сам амбар.  Но преступники просчитались:  сторож видел, что горит его дом,  но с поста не ушел.  Отмечая высокую 

сознательность П.З.Рыжова,  президиум Средне – Волжского крайисполкома специальным постановлением решил 

вынести ему благодарность,  выдать единовременное денежное пособие в сумме 800 руб.,  страховую премию,  телку и 

приобрести  одежду для его семьи,  а общее собрание колхозников решило обеспечить сторожа хлебом до нового 

урожая и построить ему новый дом. 

               Сущевка – центр коопхоза «Ульяновец» до 2000г.,  земли в нем – 3770 га в т. ч. пашни – 3253 га,  всех 

работающих – 180 чел. (в него входил  расположенный рядом с селом  пос. Новотроицкий.) 

 

                                                                             Пос.  Новотроицкий 
            Пос. Новотроицкий,  в котором дворов – 5,  населения – 0 чел.  В настоящее время никто не проживает. 

 


