
Алмино-Доргурт-Мундес 
 

По некоторым сведениям, полученным из открытых источников, а именно, из статьи 

«Нет деревни… А когда-то была благодать», напечатанной в газете «Вперед» 

Балезинского района в 2013 году, годом основания деревни Алмино считается 1797 год. 

«По данным переписи населения в деревне Алмино-Доргурт-Мундес в 1834 году 

насчитывалось шесть дворов, проживало 36 душ мужского пола, 34 – женского. Имена 

проживавших во второй половине 18 века, были редкими: Силуан, Хрысанф, Килиян, 

Мокей, Ермоген, Потап, Агафья, Василиса, Маланья, Гликерья и другие».  

В списке населённых мест Вятской губернии по переписи 1864 года отмечено, что 

казённый починок Мундейской (Алмино) находится по левую сторону Соликамско-

Пермской торговой дороги при безымянном ключе. Починок находится от уездного 

города в 40 верстах, от станового квартала в 19 верстах, числом дворов 6, числом душ 

мужского пола 35, женского пола – 56. Всего жителей 91 человек. 

В. А. Старостин в своей книге «Книга Вятских родов» в реестре селений и жителей 

на 1891 год в починке Мундейском (Алмино) отмечает 20 дворов числом жителей 163 

человека. В починке проживали Бердниковы – в 1 дворе, Бывальцовы – в 1 дворе, 

Мерзляковы – в 2 дворах, Наговицыны – в 1 дворе, Пономаревы – в 10 дворах, Русских – в 

1 дворе, Чижевы – в 4 дворах. Основным занятием или промыслом жителей починка была 

работа подёнщиком. 

В материалах по статистике Вятской губернии 1892 года отмечено, что починок 

Мундейский /Алмино/ входил в то время в Люкскую волость, в Мундейское общество. В 

починке проживали государственные крестьяне русского и вотского происхождения. 

Число русских дворов в починке было 6, вотских дворов - 14. Населения мужского пола 

русских было 21 человек, женского пола – 20 человек. Вотского населения мужского пола 

было 42 человека, женского пола – 58 человек. 

Русского населения мужского пола до 7 лет было 6 человек, от 7 до 13 лет – 4 

человека, от 14 до 17 лет – нет, от 18 до 59 лет – 10 человек, от 60 до 64 лет – нет, от 65 

лет и старше – 1 человек. 

Вотского населения мужского пола до 7 лет было 13 человек, от 7 до 13 лет – 2 

человека, от 14 до 17 лет – 2 человека, от 18 до 59 лет – 23 человека, от 60 до 64 лет – нет, 

от 65 лет и старше – 2 человека.  

Русского населения женского пола до 7 лет было 4 человека, от 7 до 11 лет – 2 

человека, от 12 до 15 лет – 4 человека, от 16 до 54 лет – 9 человек, от 55 до 59 лет – нет, от 

60 лет и старше – 1 человек. 

Вотского населения женского пола до 7 лет было 15 человек, от 7 до 11 лет – 7 

человек, от 12 до 15 лет – 8 человек, от 16 до 54 лет – 24 человека, от 55 до 59 лет – нет, от 

60 лет и старше – 4 человека.  

Грамотного населения мужского пола вотского происхождения в починке не было, 

полуграмотных - 1 человек, русских грамотного и полуграмотных – ни одного человека. 

Число вотских дворов с грамотными и учащимися – 1, русских - нет. Грамотных женщин 

в починке не было, учащихся девочек тоже не было.  

Число русских дворов с промыслами было 6, вотских дворов – 14. Из них только с 

местными промыслами русских дворов – 5, вотских дворов 7. Лиц с промыслами 

мужского пола, русских – 10 человек, женского пола – нет. Лиц с промыслами мужского 

пола вотского происхождения – 17 человек, женского пола – 7 человек. Из местных 

промыслов преобладали портные и поденщики. Портным делом занимались в 2 дворах, 

поденщиками в 6 дворах. Портных было 3 человека, подёнщиков 8 человек. 

Лиц с заработками мужского пола русских было – 10 человек, женского пола – нет. 

Лиц с заработками мужского пола вотского происхождения было – 25 человек, женского 

пола – 7 человек. 



Отхожим промыслом занимались в основном мужчины: 2 человека русского 

происхождения и 10 человек вотского происхождения. Из отхожих промыслов 

преобладали лесовозы и извоз. Лесовозным промыслом занимались 2 человека из одного 

русского двора, лес возили до города Глазова. Извозом занимались 5 человек из 4 вотских 

дворов. Заниматься извозом в основном уходили в город Пермь. 

Жители починка занимались скотоводством и земледелием. Лошадей в починке до 

1 года  было в вотском дворе – 1 лошадь, в русском дворе – нет; от 1 до 4 лет работающих 

– нет, неработающих в русском дворе – 6, в вотском дворе – 3; от 4 лет и старше 

работающих в русском дворе – 14, в вотском дворе – 20, неработающих лошадей – нет. 

Крупного рогатого скота до 1 года было всего 21, от 1 года до взрослого возраста – 23, 

взрослого возраста – 49. Из мелкого скота преобладали овцы, коз не держали. Овец было 

100 голов, свиней – 4. 

Без всякого скота был 1 русский двор и 8 вотских дворов. С одной лошадью без 

коров – 1 вотский двор, с одной лошадью с коровой – 1 русский двор и 7 вотских дворов. 

С двумя лошадьми без коровы – 1 русский двор, двумя лошадьми с коровой – 1 русский 

двор и 4 вотских двора. С тремя лошадьми – 3 русских двора, с четырьмя лошадьми – 1 

вотский двор, с пятью лошадьми – нет, с шестью и более лошадьми – нет. Всего 

безлошадных русских дворов – 1, вотских дворов – 8; безкоровных русских дворов – 2, 

вотских - 9. 

Обработку земли производили своей семьей в 5 русских дворах и в 14 в вотских 

дворах. Наемных рабочих держали в одном русском дворе. Своим скотом обрабатывали 

землю в 6 русских дворах и в 13 вотских дворах. Наемным скотом обрабатывали землю в 

одном русском дворе и в одном вотском дворе. Для вспашки использовали двуральные 

сохи, их было в починке 11 в русских дворах и 15 в вотских дворах. Для боронования 

использовали деревянные бороны, их было 11 в русских дворах и 15 в вотских дворах. 

Железных борон не было. Пчеловодством занимались в одном вотском дворе. Число 

кряжей (ульев) было всего– 2. Хмелеводством занимались в одном русском дворе и в 

девяти вотских дворах. Число тычин у русских было 40, у вотских жителей – 600. 

Жители починка у государства кредиты деньгами не брали, брали хлебом до 20 

пудов в год только вотские жители. 

В 1905 году в починке Мундесском (Алмино) было 30 дворов. Жителей мужского 

пола было 99 человек, женского пола – 90 человек. Всего жителей было 189 человек. 

До установления Советской власти тяжело приходилось жителям осваивать новые 

земли, для этого выжигали леса. По количеству лошадей определялся достаток двора. 

Живые деньги можно было получать, лишь занимаясь извозом, доставкой леса до Глазова, 

выращиванием конопли и льна с переработкой на качественное волокно ткани. Некоторые 

жители занимались бортничеством (лесным пчеловодством), скорняжным и кузнечным 

делом. Общиной строили переправы, где ставили мельницы – это являлось основным 

производственным центром. С установлением Советской власти уклад жизни в корне 

изменился.  

В 1920 году в деревне Мундейская (Алмино, Доргурт) было 28 дворов, из них 9 

русских дворов и 19 вотских дворов. Всего жителей было 193 человека. В 1924 году было 

26 дворов, 209 человек жителей.  

В начале 1930-х годов в деревне был организован колхоз «Дружба». 

К 1941 году в деревне имелись сельсовет, школа, медпункт, магазин, проживало 77 

мужчин, 65 женщин. С началом Великой Отечественной войны на фронт ушло 28 человек, 

вернулось – 12. На колхозных полях трудились в основном женщины, дети, старики. 

Некоторые работали на заводах, на торфоразработках, на строительстве железной дороги 

Ижевск-Балезино. 

Электричество в деревню пришло в 1958 году. 

Несколько слов о том, какую роль играл починок Мундейский, впоследствии 

деревня Мундейская (Алмино), в административно-территориальном делении Глазовского 



уезда Вятской губернии, Вотской автономной области, затем Удмуртской автономной 

области и Удмуртской АССР.   

Указом Екатерины II от 11 сентября 1780 года была образована Вятская губерния 

(наместничество). Деление на провинции, доли и сотни были ликвидированы. Вятская 

губерния была разделена на 13 уездов. В составе Вятской губернии был образован 

Глазовский уезд.  

В 1797 году в России было введено уездно-волостное деление. Волости в Вятской 

губернии были окончательно образованы только в 1841 году. Глазовский уезд был 

разделен на 4 стана. В 3-й стан входили волости: Балезинская, Кестымская, Лудошурская, 

Сюрзинская, Поломская, Тольенская, Игринская, Лыпская, Люкская, Гыинская, Юсовская, 

Карсовайская, Гординская. 

Волости в свою очередь были разделены на общества. В 1892 году в Люкскую 

волость входили: Люкское, Мундейское, Подборновское, Верх-Люкинское, Юлдырское, 

Сазановское общества. 

В Мундейское общество входили: починок Мундейский (Алмино), починок 

Гудзишурский, починок Банинский (Вотская Баня), починок Близ-Варыжский (Татарская 

Баня), починок За речкой Варыжем, Сподборново (Квать-Табань), починок Зятчашурский, 

починок Трифоновский, починок Ягошурский (Софронята). 

Такое территориально-административное деление Глазовского уезда сохранилось до 

1920 года. 4 ноября 1920 года ЦИК РСФСР и СНК РСФСР приняли постановление об 

образовании Вотской автономной области. Декрет подписали Председатель СНК РСФСР 

В. И. Ленин и Председатель ВЦИК М. И. Калинин. Вотская автономная область как 

самостоятельная административно-территориальная единица вошла в состав РСФСР. 

Город Глазов и волости Глазовского уезда вошли вновь образованную Вотскую 

автономную область. Административным центром Вотской автономной области был 

установлен город Глазов. Люкская волость по-прежнему оставалась в составе Глазовского 

уезда.   

На основании постановления ВЦИК от 10 июня 1921 года административный центр 

Вотской автономной области был перенесен из города Глазова в город Ижевск. 

Декретом ВЦИК от 8 декабря 1921 года было утверждено новое административно-

территориальное деление Вотской автономной области. Область была разделена на 5 

уездов, 70 волостей. В Глазовский уезд, центр город Глазов, вошли 19 волостей: 

Балезинская, Гыинская, Ежевская, Еловская, Ключевская, Лудошурская, Лыпская, 

Люкская, Люмская, Нововолковская, Понинская, Пудемская, Пышкетская, Святогорская, 

Уканская, Юкаменская, Юрская, Юсовская, Ягошурская (прежняя Кестымская). 

С 1923 года начинается укрупнение уездов и волостей Вотской автономной области. 

В результате проведения укрупнения волостей (1923-1924) в области сократилось 

количество уездов (3 вместо 5), волостей (34 вместо 70) и сельских Советов (208 вместо 

416). Люкская волость была упразднена, Люкский сельский Совет вошел в Балезинскую 

волость. В Люкский сельский Совет, с центром в селе Люк, входили селения: деревня 

Близ Варыж, деревня Больше-Варыж, деревня Быня, починок Васильевский, деревня 

Гурзи, Гучинская мельница, деревня Джихорово, починок Зотино, деревня Зятчашур, 

деревня Квать-Табань, деревня Липово, Люкская мельница, деревня Мундейская, деревня 

Поспелово, деревня Торлино, деревня Трифоновская, деревня У речки Варыж. 

На основании постановления ВЦИК от 28 июля 1924 года было утверждено новое 

административно-территориальное деление Вотской автономной области. Она была 

разделена на 3 уезда: Глазовский, Ижевский, Можгинский. В Глазовский уезд вошли 

волости: Балезинская, Глазовская, Дебесская, Ежевская, Зуринская, Курьинская, Лыпская, 

Поломская, Понинская, Пудемская, Святогорская, Уканская, Юкаменская, Юсовская, 

Ягошурская. 



15 декабря 1924 года Президиумом ВЦИК было вынесено постановление о 

присоединении Карсовайской волости Омутнинского уезда Вятской губернии к 

Глазовскому уезду. Передача Карсовайской волости была проведена 7 февраля 1925 года. 

В 1925-1926 годы было проведено разукрупнение сельских Советов. Вместо 208 

сельских Советов было создано 349 сельских Советов. В Глазовском уезде – 158. 

Балезинская волость вместо 7 была разделена на 15 сельских Советов. Появился 

Мундейский, с центром в деревне Мунда (Алмино), сельский Совет, куда вошли селения: 

деревня Близ-Варыж, деревня Вотская Быня, деревня Гурзи, Гучинская мельница, деревня 

Зятчашур, деревня Квать Табань, деревня Трифоново, деревня У речки Варыж, деревня 

Ягошур. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 года было упразднено уездно-

волостное деление Вотской автономной области и введено районирование. 

Постановлением предусматривалось разделить область на 21 район и назвать их ёросами. 

 Балезинская волость была ликвидирована в 1929 году и образован Балезинский 

район (ёрос), куда вошли 20 сельских Советов: Балезинский, Бозгонский, 

Большеварыжский, Буринский, Быдыпиевский, Воегуртский, Извильский, Исаковский, 

Кестымский, Наговицынский, Нововолковский, Оросовский, Первомайский, 

Подборновский, Пыбьинский, Пышкетский, Турецкий, Ушурский, Юндинский, 

Ягошурский. В Карсовайский район (ёрос) вошли 14 сельских Советов: Ефимятский, 

Зотовский, Карсовайский, Киринский, Кортышевский, Куземский, Куреговский, Люкский, 

Мундейский, Новоселовский, Петровский, Саватятский, Сазановский, Северский, 

Тименский. 

В Мундейский сельский Совет, с центром в деревне Мундейская (Алмино), вошли 

селения: деревня Близ-Варыж, деревня Быня Удмуртская, деревня Гурзи, деревня 

Зятчашур, деревня Каршур, починок Карьил, деревня Квать-Табань, деревня Трифоново, 

деревня У речки Варыж, деревня Ягошур. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года на 

территории РСФСР была образована Нижегородская область, в состав которой вошла и 

Вотская автономная область. Территория Вотской автономной области было разделено на 

21 район (ёрос), куда вошли, в том числе, Балезинский и Карсовайский ёрос. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 января 1932 года Вотская автономная 

область была переименована в Удмуртскую автономную область, которая входила с 

октября 1932 года до декабря 1934 года в состав Горьковского края. 

Постановлением президиума облисполкома от 11 марта 1934 года название «ёрос» 

было упразднено. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 28 декабря 1934 года Удмуртская 

автономная область была преобразована в существующих границах в Удмуртскую 

Автономную Советскую Социалистическую Республику (УАССР).  

Карсовайский район, с центром в селе Карсовай, утвержден на основании 

постановлений объединенного заседания Удмуртского обкома ВКП(б) и президиума 

областного исполнительного комитета от 8 января 1935 года, ВЦИК от 23 января 1935 

года в составе Зотовского, Карсовайского, Киринского, Кортышевского, Куземского, 

Куреговского, Люкского, Мундейского, Новоселовского, Петровского и Северского 

сельсоветов. 

В Мундейский сельский Совет входили селения: деревня Близ-Варыж, деревня 

Гурзи, деревня Зятчашур, деревня Каршур, деревня Трифоново, деревня Удмурт Быня, 

деревня У речки Варыж, деревня Ягошур. 

На 1 ноября 1945 года в Карсовайский район входили Зотовский, Карсовайский, 

Киринский, Кортышевский, Куреговский, Люкский, Мундейский, Новоселовский, 

Петровский и Северский сельсоветы. 

Постановлением Президиума Верховного Совета УАССР от 11 сентября 1950 года и 

указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 октября 1950 года Мундейский 



сельский Совет переименован в Алминский сельсовет с центром сельсовета в деревне 

Алмино. 

Постановлением Президиума Верховного Совета УАССР от 11 августа 1953 года и 

указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года объединены 

Люкский и Алминский сельсоветы в Люкский сельсовет. 

В Люкский сельский Совет, с центром в селе Люк, вошли селения: деревня Алмино, 

деревня Березовка, деревня Близ-Варыж, деревня Большое Сазаново, деревня Большой 

Варыж, деревня Гурзи, починок Данилово, деревня Зятчашур, деревня Каршур, деревня 

Коршуново, деревня Липово, деревня Малое Сазаново, деревня Поспелово, деревня 

Удмурт Быня, деревня У речки Варыж, деревня Юлдырь. 

По указу Президиума Верховного Совета УАССР от 4 ноября 1955 года исключена с 

учета деревня Трифоново Люкского сельсовета (бывшего Алминского сельсовета).  

Указами Президиума Верховного Совета УАССР от 2 августа 1958 года 

перечислены деревня Алмино, деревня Близ-Варыж, деревня Гурзи и деревня Удмурт 

Быня Люкского сельсовета в Карсовайский сельсовет. 

Постановлением Президиума Верховного Совета УАССР от 8 декабря 1962 года и 

указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года и Президиума 

Верховного Совета УАССР от 5 марта 1963 года Карсовайский район был упразднен. 

Карсовайский, Куреговский, Люкский, Новоселовский, Сергинский и Сизевский 

сельсоветы вошли в Балезинский сельский район. 

На 1 июля 1971 года в составе Балезинского района находились 1 поссовет и 14 

сельсоветов. В Куреговский сельский Совет, с центром в деревне Курегово, входили 

селения: деревня Алмино, деревня Близ-Варыж, деревня Гурзи, деревня  Долгоево, 

деревня Кабаково, деревня Кортышево, деревня Коротаево, деревня Логошур, деревня 

Мыртыково, деревня Поворы, деревня Самки, деревня Силенки, деревня Тагапи, деревня 

Чиргино, деревня Шактарово. 

На 1 января 1980 года в составе района находилось 14 сельсоветов. Деревня Алмино 

оставалась в составе Куреговского сельсовета. В Куреговский сельсовет ещё входили 

селения: деревня Долгоево, деревня Кабаково, деревня Коротаево, деревня Кортышево, 

деревня Мыртыково, деревня Поворы, деревня Самки, деревня Тагапи, деревня Чиргино. 

На основании указа Президиума Верховного Совета УАССР от 31 июля 1984 года 

деревня Алмино исключена из состава Куреговского сельского Совета. Жители деревни 

переехали на новое место жительства: в деревню Коротаево, в село Карсовай, в город 

Глазов, в поселок Балезино.  

По указу Президиума Верховного Совета УАССР от 25 мая 1989 года Куреговский 

сельсовет передан в Глазовский район. Соответственно все земельные угодья деревни 

Алмино на сегодняшний день находятся в границах Глазовского района. 

Представляет большой интерес, что в разные годы деревня Алмино носила разные 

названия. В списке населенных мест Вятской губернии 1859-1873 гг. название починка 

Мундейской, второе название Алмино. В «Книге Вятских родов» В. А. Старостина 

название Мундейский, второе название Алмино. В списке населённых мест Вятской 

губернии за 1905 год починок Мундесский, второе название Алмино. В списке 

населённых мест Вотской автономной области 1924 года деревня носит название 

Мундейская, второе название Алмино, третье название по-удмуртски – Доргурт. 

В 1925 году в официальных документах деревню называли Мунда. На 1 марта 1932 

года деревня снова носила официальное название Мундейская. На 10 апреля 1935 года и 1 

января 1939 года деревня называлась Мундей. На 1 сентября 1955 года и вплоть до 

исключения деревни из списков Куреговского сельсовета деревня носила название 

Алмино. 

Вернемся к удмуртскому названию деревни – Доргурт. Название деревни связано с 

двумя апеллятивами: дор и гурт. Среди ойконимических апеллятивов, участвующих в 

образовании ойконимов севера Удмуртии (названий населенных пунктов), апеллятив гурт, по 



мнению Е. А. Сундуковой, является самым продуктивным. В качестве детерминанта встречается в 

составе 163 названий населенных пунктов. Апеллятив гурт в переводе на русский язык означает 

деревня. «Еще в XVII в. деревня понималась не только как поселение, но и как 

организованный и распланированный комплекс жилых, хозяйственных и других построек 

и сельскохозяйственных угодий и лесов, она представляла собой многодворное 

крестьянское поселение без церкви, владеющее известным количеством земельных угодий 

[Бломквист 1956: 34]. Деревня, в таком ее понимании, является наиболее древним типом 

поселения удмуртов [Удмурты: 105]. В конце XIX в. деревни составляли треть от числа 

населенных пунктов Удмуртии. 

У древних удмуртов своеобразным ориентиром на местности была река, поэтому многие 

населенные пункты получили свои названия относительно реки, ее течения.  

Апеллятив дур /край, берег/ (кз. дор /край, кромка, кайма; околыш; лезвие; сторона/ < 

общеп. *dor /край предмета/ < доп. *tera /край (предмета)/ [КЭСК: 95]» (Е. А. Сундукова). 

Отсюда очевидно, так как деревня была расположена недалеко от правого берега реки 

Варыж, поэтому она получила удмуртское название Доргурт. 

Название деревни Мундей Е. А. Сундуковой не удалось расшифровать. По её 

мнению название относится деэтимологизированным ойконимам. «Данную группу 

составляют наименования, значения которых нам не удалось установить. Эти названия 

относятся к простым, т. к. в настоящее время ввиду невозможности их интерпретации они 

воспринимаются как единое целое: байаран ~ байран (Баяран, д., Яр.); мун’д’эй (Алмино, 

д., Бал.)» (Е. А. Сундукова). 

По мнению М. Г. Атаманова в деревне Алмино проживали удмурты воршудно-

родовой группы Кушъя. 

 
Погибшие в боях за Родину 

 

Баженов Иван Кириллович – родился в д. Мундес. Удмурт. Призван в Советскую 

Армию Карсовайским РВК в 1942 году. Лейтенант. Погиб в бою 4 февраля 1945 года. 

Похоронен в п. Раудтен, Германия.  

Баженов Семен Кириллович – родился в д. Алмино в 1921 году. Удмурт. Призван 

в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1939 году. Рядовой. Пропал без вести в 1942 

году. 

Биянов Даулятшин – родился в д. Мундес. Татарин. Призван в Советскую Армию 

Карсовайским РВК в 1941 году. Рядовой. Погиб в бою 13 августа 1942 года. Похоронен в 

д. Данилково Калининской области. 

Биянов Петр Дмитриевич - родился в д. Алмино в 1905 году. Бесермянин. Призван 

в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести в 1942 

году. 

Дзюин Николай Семенович - родился в д. Алмино в 1922 году. Удмурт. Призван в 

Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 году. Сержант. Умер от ран 21 марта 1942 

года. Похоронен в д. Радюкино Дурневского района Калининской области. 

Касаткин Кирилл Васильевич - родился в д. Мундес в 1905 году. Удмурт. Призван 

в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести в феврале 

1942 года. 

Пономарев Афанасий Александрович - родился в д. Мундес в 1918 году. Удмурт. 

Призван в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести в 

в ноябре 1942 года. 

Пономарев Василий Борисович - родился в д. Мундес в 1913 году. Удмурт. 

Призван в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 году. Пропал без вести в 1943 

году. 

Пономарев Василий Иванович - родился в д. Мундес в 1904 году. Удмурт. 

Призван в Советскую Армию Глазовским РВК в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести в в 

декабре 1942 года. 



Пономарев Василий Федорович - родился в д. Алмино в 1922 году. Удмурт. 

Призван в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести в 

19 августа 1943 года. 

Пономарев Егор Кириллович - родился в д. Мундес в 1902 году. Удмурт. Призван 

в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести в 1942 

году. 

Пономарев Иван Дмитриевич - родился в д. Мундес в 1896 году. Удмурт. Призван 

в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1942 году. Рядовой. Пропал без вести в феврале 

1943 года. 

Пономарев Константин Борисович - родился в д. Мундес в 1909 году. Удмурт. 

Призван в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 году. Рядовой. Умер от ран 7 

июля 1942 года. Похоронен в д. Заостровье Ленинградской области. 

Пономарев Михаил Борисович - родился в д. Алмино в 1922 году. Удмурт. 

Призван в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1940 году. Рядовой. Пропал без вести в 

феврале 1942 года. 

Пономарев Михаил Иванович - родился в д. Мундес в 1911 году. Удмурт. Призван 

в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 году. Лейтенант. Погиб в бою 26 ноября 

1942 года. Похоронен в д. Скрябино Зубцовского района Калининской области. 

Пономарев Михаил Николаевич - родился в д. Мундес в 1920 году. Удмурт. 

Призван в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1943 году. Рядовой. Пропал без вести в 

в феврале 1943 года. 

Пономарев Николай Михайлович - родился в д. Алмино в 1926 году. Удмурт. 

Призван в Советскую Армию Карсовайским РВК. Пропал без вести в 1944 году. 

Пономарев Николай Прокопьевич – родился в д. Мундес в 1895 году. Удмурт. 

Призван в Советскую Армию Карсовайским РВК. Рядовой. Погиб в бою 29 августа 1942 

года. Похоронен в д. Зиленицы Смоленской области. 

Пономарев Федор Емельянович – родился в д. Мундес в 1904 году. Удмурт. 

Призван в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести в 

мае 1943 года. 

Пономарев Федор Иванович – родился в д. Мундес в 1915 году. Удмурт. Призван в 

Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 году. Рядовой. Погиб в бою 24 января 1942 

года. Похоронен в д. Спасск-Великий. 

Русских Василий Андреевич – родился в д. Алмино в 1920 году. Удмурт. Призван в 

Советскую Армию Карсовайским РВК в 1940 году. Рядовой. Пропал без вести в 1943 

году. 

Русских Матвей Кузьмич – родился в д. Мундес. Удмурт. Призван в Советскую 

армию Карсовайским РВК в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести в 1942 году. 

Русских Николай Константинович – родился в д. Мундес. Удмурт. Призван в 

Советскую Армию Карсовайским РВК в 1942 году. Рядовой. Погиб в бою 18 августа 1944 

года. Похоронен в 200 м западнее местечка Варсту, Эстония. 

 

 

 
Труженики тыла д. Алмино (Мундейская), награжденные медалью 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Колхоз «Дружба».   

 

Баженов Апполос Кириллович (Аполос) 

Дзюина Евдокия Андреевна 

Дзюин Александр Семенович 

Дзюин Апполос Семенович (Аполос) 
Миронов Владимир Иванович 

Миронова Надежда Федорона 

Миронова Лариса Ивановна 

колхозник 

колхозница 

конюх 

кузнец 
бригадир 

колхозница 

колхозница 



Наговицына Александра Терентьевна 

Пономарева Ефросиния Дмитриевна 
Пономарева Мария Андреевна 

Пономарева Аполинария Ивановна (Апполинария) 

Пономарева Дарья Ильинична (Дария) 

Пономарева Евдокия Андреевна 
Пономарев Николай Иванович 

Пономарева Мария Петровна 

Пономарева Клавдия Григорьевна 
Пономарева Александра Николаевна 

Пономарева Зоя Алексеевна 

Пономарев Кирил Федорович 
Пономарева Анна Александровна 

Пономарева Клавдия Марковна 

Пономарев Александр Петрович 

Пономарева Евдокия Алексеевна 
Пономарев Николай Александрович 

Пономарева Дарья Петровна (Дария) 

Пономарева Мария Николаевна 
Пономарева Лидия Борисовна 

Пономарева Крестинья Николаевна (Крестиния) 

Пономарев Николай Борисович 

Пономарев Иван Григорьевич 
Пономарева Марина Егоровна 

Русских Константин Кондратьевич 

Русских Анна Степановна 
Русских Ксения Прокопьевна (Ксенья) 

Шудегова Аграфена Ивановна 

телятница 

колхозница 
колхозница 

бригадир 

колхозница 

колхозница 
колхозник 

колхозница 

колхозница 
колхозница 

колхозница 

колхозник 
колхозница 

овчарка 

зам. пред. колхоза  

колхозница 
колхозник 

колхозница 

колхозница 
заведующая МТФ 

колхозница 

колхозник 

колхозник 
колхозница 

колхозник 

колхозница 
колхозница 

колхозница 

   

Минуло тридцать лет, как покинул последний житель деревню Алмино. В 2013 году 

Владимир Павлович Русских и Георгий Аполлосович Баженов организовали встречу 

своих земляков-односельчан. «Как-то обидно стало за родимый уголок, - говорит 

Владимир Павлович. – Люди здесь когда-то свои корни пустили, больше века жизнь 

кипела. А какие богатые леса и поля в наших краях, сколько родников со студёной водой 

журчит и сейчас… Они-то и позвали нас в дорогу. С Георгием Аполлосовичем 

встретились, переговорили и, не мешкая, взялись за задуманное. Несколько глазовчан-

земляков легко отозвались на наш призыв почистить родники, закрыть их под срубы, 

сделать тротуары со ступеньками. Иди, испей водицы. Вкуснее нигде не найдешь». 

«День встречи уроженцев Алмино-Доргурт-Мундэс совпал с днём начала Великой 

Отечественной войны и родительской субботой. Память земляков, погибших на фронте и 

умерших в разное время, почтили у памятного камня, который также установили В. П. 

Русских и Г. А. Баженов. На нем высечены дата образования деревни (1797 год), имена 

первых поселенцев и тех, кто ушёл на фронт». (Газета «Вперед» Балезинского района, 

июнь 2013 г.). 
 



 
На этом месте была деревня Алмино-Доргурт-Мундес. Июнь 2013 г. 

Фотография взята из Интернета. 

 

 
Перед открытием памятного камня. Воспоминаниями о родной деревне 

и о жителях делится Г. А. Баженов. Июнь 2013 г. 

Фотография взята из Интернета.   



 
 О своих односельчанах вспоминает В. П. Русских. Июнь 2013 г. 

Фотография взята из Интернета. 

 

 
Открытие памятного камня Русских В. П. и Баженов Г. А. Июнь 2013 г. 

Фотография взята из Интернета. 



 
На памятном камне список фамилий проживавших на территории Глазовского 

Уезда Вятской губернии д. Алмино-Доргурт-Мундей с 1797-1982 гг. 2013 г. 

 

 



 
«Инициаторы и организаторы мероприятия Владимир Павлович Русских и Георгий Аполлосович 
Баженов, затевая дело, не могли и предположить, сколько людей соберется в этот день на земле 

предков и как благодарны они будут за подаренные часы дорого свидания». Июнь 2013 г. 

Фотография взята из Интернета. 
 

 
За рекой Варыж и лесным массивом видны поля деревни Алмино. Там за рекой находилась 

деревня. Вид с полей деревни Трифоново. Фотография автора. 2016 г. 
 

 

 

 



Автор: 

Владыкин Николай Витальевич – уроженец д. Зятчашур Балезинского района Удмуртской 
Республики, ветеран труда Чувашской Республики, заслуженный работник промышленности 

Чувашской Республики, автор книги «Владыкины из Зятчашура» (2020), «Зятчашуру 220 
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