
Азимсирминское сельское поселение 
Вурнарского района Чувашской Республики 

 
Слайд 1 
 
Азимсирминское сельское поселение образовалось 2006 году  
 
 
Слайд 2                 

Роль и место поселения в хозяйственном комплексе района 
 

            Численность населения – 2140 человек. Поселение состоит из 11 деревень (д. 
Азим-Сирма, д. Тувалькино, д. Эпшики, д. Малдыкасы, д. Кумбалы, д. Ойкасы, д. Б. 
Хирлепы, д. Ч. Хирлепы, д. Ильдымкасы, д. Авыр-Сирма, д. Пайки). Административный 
центр – деревня Азим-Сирма, расстояние до райцентра - 25 км.  
 
Слайд 3 
 

Представительный орган – Собрание депутатов 
 

1.Зайцев Михаил Андреевич                       7.Григорьев Леонид Самуилович 
2.Денисов Вячеслав Егорович                        8. Леонтьев Владимир Николаевич 
3. Иванов Сергей Васильевич   9. Иванов Олег Вениаминович 
4. Иванова Раиса Витальевна              10.Иванов Александр Владимирович 
5.Степанов Александр Георгиевич   11.Михайлов Геннадий Варсонофьевич 

            6.Ананьев Владимир Николаевич 
 

Работники администрации 
 

№ Наименование 
должности 

Фамилия, имя, отчество № тел. 

1 Глава поселения Петров Олег Валентинович   62-3-11 

2 Зам.главы, ведущий 
специалист-эксперт 

Егорова Валентина Васильевна   62-3-19 

3 Главный специалист-
эксперт 

Сидорова Ираида Павловна  

4 Инспектор ВУР Константинова Анжелика 
Леонидовна 

 

 
 
Слайд 4 
 

Природные условия и ресурсы Азимсирминского сельского поселения 
Климат   

Климат умеренно континентальный с теплым иногда жарким летом и умеренно 
холодной снежной зимой. 

Абсолютные значения температур равны -42° и+37°.  

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции 
соответственно равны -32°С и -5°.2С соответственно. Продолжительность 
отопительного периода в среднем 215 дней. 

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 143 дня ее 
второй декады мая до конца сентября. 



Устойчивые морозы наступают в середине ноября и держатся в среднем 120 
дней до середины марта. 

Глубина промерзания почвы в среднем равна 99 см, максимальная глубине 
промерзания - 149 см. 

Территория города относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая 
относительная влажность воздуха составляет 77 %. Максимальная влажность 
отмечается в холодный период (до 88 %). 

В среднем за год выпадает около 552 мм осадков с максимумом в теплый 
период. Летом преобладают ливневые осадки, а зимой обложные малой интенсивности. 

Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября и держится 
до середины апреля. В середине апреля снег полностью сходит. Число дней со 
снежным покровом в среднем равно 152 дням. К концу зимы высота снежного 
покрова в среднем составляет 44 см. В наиболее снежные зимы высота снежного 
покрова может достигать 73см, а под кронами деревьев до 99см. 
 

Территория сельского поселения расположена в пределах Чувашского плато, 
являющегося частью Приволжской возвышенности. Абсолютные отметки поверхности 
изменяются в пределах 80-200 м. 

Плато расчленено долинами рек, притоками, а также активно развитой овражно-
балочной сетью на ряд пологих увалов, отдельных возвышений и имеет резко 
выраженный эрозионный характер. Глубина эрозионного расчленения изменяется в 
пределах 60-80 м., длина оврагов изменяется от нескольких метров до нескольких 
километров. Речные долины представлены пойменными террасами, достигающими 
ширины 50-100м. 

Берега рек крутые, обрывистые, подверженные разрушению. 
 
Слайд 5 

Водные ресурсы 

Реки поселения, в основном относящиеся к малым водотокам, принадлежат к 
бассейну реки Цивиль и представлены верхним течением р.Болыпой Цивиль с 
низовьями левобережных и правобережных притоков, и верховьями р.Малого Цивиля с 
притоками. На крайнем юго-западе района протекают два небольших ручья, впадающие в 
реку Алгашку -приток р. Суры. Озёр, за исключением небольших в пойме р.Большой Цивиль и 
одного озера без названия площадью около 15 га у посёлка Кюльхири, на территории 
района нет. 
 
 
Слайд 6, 7, 8 

Деревня Азим-Сирма 
 

В архивных документах встречается с XVI века. В 1554 году в околках Ялдры 
проживало 25 семей. Эти вирьялские поселения основали нижние чуваши. Дома они 
строили без всяких пил и рубанков: топором рубили и тесали дубовые бревна, готовили 
срубы, ставили под крышу, но топились они по-черному. Со временем околотки и 
выселки отделились от Ялдры, стали самостоятельными деревнями.  

Деревню Азим-Сирма по-чувашски называют Витертухан Ялтара (дорога через 
деревню Ялдра). В старину за рекой Цивиль рос строевой лес, люди его использовали 
для возведения домов и надворных построек. Единственная дорога проходила через эту 
деревню, по ней ежедневно тянулись подводы. Так людская молва закрепила за этой 
деревней чувашское название – Витертухан Ялдра.  

В настоящее время в деревне Азим-Сирма 185 дворов, где проживают 455 человек. 
Каждая улица имеет старое и новое название: Шуйттан кассии, Сут ураму (Чертовая, 



Возвышенная улица) – ныне улица Октябрьская, Малти сурт (Передний пригорок)  - ул. 
Ленина, Варринчи сут (Средний пригорок) – ул. Советская, Чаканар ураме (название не 
переводится), остальные улицы образовались при Советской власти, и имеют только 
современные названия: Мира, Складская, Колхозная, Приовражная, Прифермская.  

Около деревни Азим-сирма имеются два круглых кургана высотой до 1.5 аршина. 
Вокруг деревни довольно много оврагов, косогоров, ложбин, которые имеют свои 
народные названия. Савал шыве – река Цивиль, Манн сул – большая дорога, Асам 
сырми тавайкки – косогор у оврага Азим-Сирма, ама сырми – женский овраг, Утлуй 
тавайкки – косогор на поле, где паслись кони, Шуркасси кепере – Шоркассинский мост, 
анна пралуке – переулок, где проживала Анна, Шурук пралуке – переулок, где проживал 
Александр, Микит пралуке – переулок, куда первым поселился крестьянин Никита.  

В деревне есть церковь, медпункт, отдел почтовой связи, участковый пункт 
полиции, сельский клуб, сельская библиотека, памятник погибшим в Великую 
Отечественную войну и три торговые точки. 
 
Слайд 9 

Азимсирминская средняя общеобразовательная школа 
       Во второй половине XIX века в России резко возрастает потребность в 
образованных людях. На Чувашской земле начинают открываться начальные школы, как 
правило, при церквах. Их называли церковноприходскими школами. Именно такая школа 
открылась в деревне Азим-Сирма в 1884 году, которая в 1898 году перешла в новое 
деревянное здание. Это подтверждают архивные материалы. Начальником и 
законоучителем школы в 1898 — 1907 годах был священник Норусовской церкви 
Каменский Евгений Алексеевич. Учителем в эти годы работал Смирнов Марк Семено-
вич. Его годовая зарплата составляла 55 рублей 92 копейки. На школу за год 
расходовалось 100 рублей 66 копеек. Летом 1915 года здание школы сгорело, 17 
учеников учебный год завершили в доме крестьянина Семена Смирнова.  

        В 1919 году жители деревни построили новое здание четырехклассной советской 
школы первой ступени с двумя классными помещениями.  

        В 1930 году начала действовать программа обязательного обучения детей 8-10 
летнего возраста, в 1931 году открыли пятый класс, а в 1938 году первая группа уче-
ников окончила семилетнюю школу.  

        С 1958 года школа начинает работать по восьмилетней программе. Самое большое 
количество учащихся было в 1970 — 1971 учебном году, где обучалось 440 учеников и 
работало 19 учителей.  

        В 1996 году завершили строительство и открыли среднюю общеобразовательную 
школу. Имеется два автобуса, оборудован компьютерный класс, школьная библиотека 
насчитывает более 17 тысяч книг. С января 2001 года Азимсирминская СОШ является 
базовой школой Волжского филиала Московского автодорожного института.  

Слайд 10. 
 

Многие воспитанники Азимсирминской школы стали известными людьми. 
 

• Александров Владимир Александрович,  
• Александров Николай Александрович  
• Алексеев Николай Егорович  
• Белов Николай Григорьевич  
• Беляев Николай Федорович  
• Данилова Елена Никифоровна  
• Данилов Иван Вениаминович  
• Дмитриев Капитон Дмитриевич  



• Епифанов Анатолий Александрович  
• Иванов Игорь Борисович  
• Краснова Нина Ивановна  
• Матвеева Галина Алексеевна  
• Осокина Клара Александровна  
• Осокин Святослав Александрович  
• Романов Георгий Павлович 
•  Романов Иван Романович 
•  Романов Виктор Иванович  
• Смирнов Иван Семенович  
• Федоров Игорь Зиновьевич  

 
 
 Слайд 11, 12 

Тувалькино — Тӑвальушкӑнь Ялтӑра 

Деревня Тувалькино - Тӑвальушкӑнь Ялтӑра Азимсирминского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики. Расстояние до города Чебоксары - 77 км, до 
районного центра, поселка Вурнары - 27 км. Всего дворов - 62, число жителей - 162 чел. 
В старину, южнее двух верст от Тувалькино стоял дровяной лес. Местные жители 
ездили за дровами через это поселение и называли его Вурманкасом (лесным 
околотком). Рядом находились другие околотки с 5-6 хозяйствами, назывались 

Ильянушкӑнь, Якурушкӑнь, Емельушкӑнь, их жители были родственниками Ильи, Егора и 

Емели. Со временем околотки между собой соединились, стали  называться но имени 

крестьянина Туваля, деревней Тувалькино (Тӑвальушкӑнь Ялтӑра).  

В настоящее время в деревне две улицы — Гагарина и Садовая, свои старые названия 
они не сохранили, но местные жители основную улицу называют Центральной (Тӗп 
урам).  
Тувалькинский сельский Совет был организован в 1927 году. Позднее деревня входила в 
Юманаевский, затем в Азимсирминский сельский Совет, а в 2005 году вошла в состав 
Азимсирминского сельского поселения. 
Много замечательных людей вырастила эта земля. Назвать их поименно не позволяют 
страницы этой книги. Односельчане никогда не забудут тех, кто сложил свои головы на 
полях Великой Отечественной войны и тех, кто своим трудом прославлял и прославляет 
эту деревню. Среди них: Федоров Владимир Евсеевич (01.10.1952) - кандидат 
технических наук, директор Волжского филиала Московского автомобильно-дорожного 
института и Красова (Петрова) Лидия Федоровна (12. 02.1951) -народная артистка 
Чувашской Республики. 
 
 
Слайд 13 

Малдыкасы — Малтикас Ялтӑра 

Основателями деревни Малдыкасы (Малтикас Ялтӑра) были жители деревни Идельмес 

и Сятракасы нынешнего Марпосадского района. Даже сохранились имена первых 
поселенцев. Это Григорий и Перасковья Петровы, Яков и Наталия Петровы, Иван и 
Евдокия Мироновы, Михаил и Пелагея Марковы. В 60-х годах XIX века околоток деревни 
Первые Ялдры назывался Малдыкасы Ялдра, затем он разделилвя на два отдельных 
самостоятельных поселения Малдыкасы Ялдра и Ойкасы Ялдра. Богатыми людьми в 
деревне Малдыкасы считались Григорий Александрович Петров, Федот Константинович 
Яковлев, Василий Дмитриев, Григорий Петров. 
 
Деревня расположилась в живописном уголке, около большого оврага и пруда под 
названием «Ман пӗве» (Большой пруд). Поселение имеет четыре небольшие улицы: 
Чаканар (Восточная улица) - болотистое место, где росли палочники - тонкие камыши, и 



три новые улицы: Парковая, Солнечная, Школьная. Вокруг деревни расположены 
несколько оврагов и урочищ. 
До 1991 года деревня Малдыкасы была в составе Кумбальского и Хумушского сельских 
Советов. В 1992 году, после реорганизации Кумбальского сельсовета образовали 
Малдыкасынскую сельскую администрацию, куда вошли деревни Малдыкасы, Кумбалы, 
Ойкасы. В настоящее время эти три деревни входят в состав Азимсирминского 
сельского поселения. 
Сельский клуб в деревне Малдыкасы распахнул свои двери в 1936 году, в 1985 году 
перешел в новое здание. Однако в 1998 году сгорел, его частично восстановили в 2002 
году. 
Библиотеку открыли в 1973 году, где с 1977 года заведующей работает Тамара 
Романовна Егорова. 
Фельдшерско-акушерский пункт работает с 1955 года, специальное здание построили в 
1966 году. Долгое время лечебным учреждением заведовал Ф. Т. Чебесьев, в настоящее 
время больных из населенных пунктов Малдыкасы, Ойкасы, Кумбалы принимает 
Е.Б.Федорова. 
Гордится деревня своими земляками. Григорьев Николай Самуилович (01.01.1950) - 
окончил Калининскую среднюю школу, Казанский химико-технологический институт. В 
настоящее время работает заместителем начальника Госгортехнадзора Приволжского 
округа Российской Федерации. Иванов Станислав Васильевич (09.05.1950) - окончил 
физико-математический факультет Московского госуниверситета, ответственный 
работник Министерства экономики и торговли РФ. Ильина Зоя Ильинична (07.01.1937) - 
доярка колхоза «Новый путь», заслуженный работник сельского хозяйства ЧАССР, 
награждена тремя медалями Союза СССР. Тихонов Николай Николаевич (05.07.1948) -
заслуженный ветврач Чувашской Республики, начальник Вурнарской райветстанции. 
Яковлев Георгий Филиппович (24.03.1954) ■ заслуженный строитель Чувашской 
Республики, почетный строитель «Нечерноземагропромстроя» РФ. 
 
 
Слайд 14 

Вурнарский мясокомбинат 
«Вурнарский мясокомбинат» один из крупнейших агрохолдингов Чувашской Республики. 
Предприятие работает только сырье, производимом в родной республике. Один из 
филиалов ОАО «Вурнарский мясокомбинат» имеется в д.Малдыкасы.  
 
 
Слайд 15, 16 
 

Ойкасы — Уйкас Ялтӑра 

Деревня Ойкасы - Уйкас Ялтӑра Азимсирминского сельского поселения Вурнарского 

района Чувашской Республики. Расстояние до города Чебоксары - 72 км, до районного 
центра п. Вурнары - 24 км. Всего дворов - 42, число жителей - 128 чел.  
 
Основателями деревни Ойкасы были жители деревни Иделмес нынешнего 
Марпосадского района, которые переселились на это место в начале XVII века. Это 
небольшое поселение разделено тремя небольшими прудами, проходящими через всю 
деревню, искусственно созданными в XX веке жителями. Единственная улица именуется 
Заречной, а местные жители соседей напротив называют просто — эта и та сторона - 

«Ку айӑкки», «Леш айӑкки». 

 
300 лет жизни деревни — достаточно большой период. За это время несколько 
поколений прошли свой путь, каждая семья оставила на этой земле свой след, у всех у 
них были определенные задачи: родить, воспитать детей, обеспечить им достойную 
жизнь и ежегодно вырастить хороший урожай хлеба. Эти исписанные правила жизни они 



выполняли, несмотря на трудности, голод и войны. Со временем многое забывается, 
старые умирают, появляются новые поколения, а деревня живет, развивается. Но, как и 
300 лет назад, её окружают те же реки, рощи, овраги и поля, связанные с жизнью, бытом 
крестьян. 
Деревня Ойкасы богата своими талантливыми людьми. Они родились и воспитывались 
на этой земле, трудом прославляли свою малую родину. Александров Владимир 
Александрович — тридцать с лишним лет работал механизатором колхоза. Александров 
Николай Александрович — литейщик завода «Промтрактор» г. Чебоксары. Иванов 
Кирилл Иванович — председатель колхоза, построил клуб в деревне. Максимов Павел 
Максимович — учитель Азимсирминской средней школы. Миговарова Лидия Федоровна 
(09.12.1958) - заслуслуженны работник сферы обслуживания населения Чувашской 
Республики. Семенова Альбина Павловна (25.11.1951) - мастер спорта, заслуженный 
тренер РСФСР. Харитонов Ананий Харитонович — (25.09.1895) - государственный 
деятель, заместитель председателя ЦИК ЧАССР, нарком земледелия, в 1937 году 
репрессирован, умер в заключении, реабилитирован в 1956 году.  
 
Слайд 17, 18 

Эпшики - Юпшик Ялтӑра 

 

Деревня Эпшики - Юпшик Ялтӑра Азимсир-иипекого сельского поселения Вурнарского 

района Чувашской Республики. Расстояние до города Чебоксары - 78 км, до районного 
центра, поселка Вурнары - 28 км. Всего дворов - 70, число жителей - 190 чел. 
Деревню разделяет большой овраг, называемый Вата-вар (Средний овраг), по сторонам 
которого расположены жилые дома. Жители обеих сторон называют себя своей 

стороной (Хамӑр айӑкки), а соседей напротив - другой стороной (Леш айӑкки). Улицы 

имеют современные названия -Заречная и Малиновая. Часть деревни разделяет 
небольшой пруд и небольшие речушки, которые впадают в реку Хирлеп.  
 
Слайд 19, 20, 21 

Кумбалы — Кӑмпал 

Деревня Кумбалы - Кӑмпал Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики. Расстояние до города Чебоксары - 76 км, до районного центра, 
поселка Вурнары - 23 км. Всего дворов - 92, число жителей - 247 чел. 
Название этой деревни возникло не вдруг. В старину между деревнями Кумбалы и 
Хумуши шумел лес. Эта низина около реки Хирлеп ежегодно радовала крестьян 
обильным урожаем грибов. Во время сезона лесными дарами пользовалось довольно 

много людей, и деревню начали называть "Кӑмпа ялӗ" (Грибная деревня)     Кумбалы. 

Сегодня клуб разделяет деревню на две старые улицы. Передняя часть называется 

«Мал ен урамӗ», задняя часть — «Хыҫал ен урамӗ», в настоящее время они имеют 
современные названия - Молодежная, Новая, Октябрьская. Как и везде, название 
оврагов, урочищ связано с деятельностью человека. 
 
Гордится эта земля своими земляками. 

Денисов Илья Денисович (28.07.1912 - 1998) - в 30-х годах окончил Горьковский 
институт водного транспорта и трудился на различных должностях в системе 
Министерства речного флота СССР. Более 18 лет проработал на сибирских реках, в том 
числе 10 лет начальником Иртышского пароходства. Был депутатом Омского областного 
Совета  депутатов трудящихся нескольких созывов, Почетный работник речного флота 
СССР, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
«Знак Почета» и пятью медалями Союза СССР.  

Макарова Татьяна Валерьяновна (24.02.1987) мастер спорта, первая чемпионка РФ 
из Чувашии по горному кроссу.  

 



Николаев Антип Николаевич (24.07.1924 - 03.04.1991) - журналист и писатель, член 
Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры ЧАССР, лауреат премии им. 
А.Гайдара, им. С.Эльгера, автор 10 книг.  

Павлов Иван Павлович (05.09.1926 — 10.08.2002) - ветеран войны и труда, 
председатель колхозов «Новый путь» и «Октябрь», директор Вурнарского кирпичного 
завода. 
 
Слайд 22  
 
Деревня Большие Хирлепы 
 
Слайд 23  
 
Деревня Чирш - Хирлепы 
 
Слайд 24  
 
Деревня Илдымкасы 
 
Слайд 25  
 
Деревня Авыр-Сирма 
 
Слайд 26  
 

Деревня Пайки 
 

Деревня Пайки состоит из двух улиц: Шоссейная, Солнечная в 41 дом.  
Другое название: Пайăк (чув.яз.) Прежние названия - Выселок Пайки. 
Расстояния  от ближ.населенного пункта: д. Авыр-Сирмы - 0,7 км, д. Илдымкасы - 

1,5 км, д. Верхние Куганары - 1,9 км, с. Юманлыхи - 2,2 км, д. Большие Хирлепы - 2,5 км, 
д. Нижние Куганары - 2,6 км,  до города Чебоксары - 57,5 км 

Климат  умеренно-континентальный: Теплое лето, умеренно холодная зима и 
хорошо выраженные переходные сезоны. 

Флора и фауна  растительность: Дуб, липа, клен, вяз, ясень, береза, осина, 
орешник, рябина, калины, черемухи, шиповник, малина, смородина, калина, рябина и 
другие 
  Достоинства: Свежий воздух и чистая вода, живописные пейзажи края просто 
созданы для отдыха и релаксации 
  Недостатки: Недостаточная благоустроенность территорий, рекреационных зон, 
отсутствие торговой сети, придорожного сервиса и гостиничного хозяйства, народных 
художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции 
  
 


