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❑Телеуты

Телеуты (самоназвание телеңңет, тадар, байат) — 

тюркский коренной малочисленный народ в России, 

ведущий своё происхождение от тюркоязычного кочевого 

населения юга Западной Сибири. Язык и культура 

телеутов тесно связаны с языком и культурой алтайцев, 

этнотерриториальной группой которых они официально 

считались до 1993 года,  численность примерно - 2 520 

человек. Телеуты в настоящее время живут как на 

территории Горно-Алтайской автономной области, так и 

за её пределами. В Горном Алтае они населяют долину 

рек Черги, Семы, Чергушки в сёлах Мыйту, Улус-Черга 

Шебалинского района и долину рек Маймы, Иши и правый 

берег реки Катуни Майминского района. В Алтайском 

крае телеуты живут в Заринском, Кытмановском и 

Чулышманском районах. Основная масса телеутов 

проживает по рекам Большой и Малый Бачат в Беловском 

районе Кемеровской области в селах Беково (телеутское 

название Кресту), Челухоево (Ары Байат «по другую 

сторону р. Бачат»), Верховская (Сас), Шанда (Шаанды), 

Новобачаты (Таш Комир), Черта, Большой Улус. 

Отдельная группа телеутов живёт в посёлке Телеут (Том) 

в черте города Новокузнецка.  



❑ Карта России



❑ г. Белово
• п. Беково
• п. Ильич
• п. Телеут
• п. Улус
• д. Шанда

❑ г. Новокузнецк
• п. Телеут

Род 
(сööк/ ясун/ руу)

Соотношение
ФамилииКол-во 

семей Процент

Меркит 8 13%
Актешевы, Алагызовы, Алтарышевы, 
Сыркашевы, Тушманаковы, Ускоевы, 
Хлопотины, Шабураковы

Мундуc 7 11%
Андюшкины, Аргоковы, Колмаковы, 
Колчегошевы, Мандыяковы, Паштаковы, 
Чебельковы

Тöлöс 6 10% Алабашевы, Бараевы, Барсуковы, Кистаровы, 
Чемоновы, Шулатаевы

Ютты/Утты 6 10% Бедреевы, Кильтеевы, Тодышевы, Челухоевы, 
Чештановы, Якучаковы

Очы-сööк 5 8% Корбины, Кормины, Кочубеевы, Обышевы, 
Шабины

Тодош 4 6% Алаганчаковы, Мажины, Менкины, Сатины

Чынзан 3 5% Акоковы, Аноковы, Смачевы

Тонгул 3 5% Баксарины, Кужларовы, Тарасовы

Мерет 3 5% Кечеевы, Турсуновы, Якушевы

Найман 3 5% Каргины, Кучигашевы, Манжины

Тöрт-тас 3 5% Калишевы, Максимовы, Ясаковы

Чалмалу 2 3% Борисовы, Поросенковы

Торо 2 3% Манины, Пазыкаевы

Каатын 2 3% Кутоновы, Четоновы

Теткир/Тетпер 2 3% Накаевы, Токмашевы

Тумат 1 2% Шадеевы

Чорос 1 2% Тыдыковы

Пурут 1 2% Баярчины

Итого 62 100%  

❑ Место проживания телеутов и 



❑ Людмила Тимофеевна Рюмина – Сыркашева (род - Меркит)

Составитель и один из соавторов издания телеутско – русского словаря 
(выпуск под редакцией Л. Т. Рюминой – Сыркашевой 1995 г. Цель 
возродить и сохранить язык телеутов.



❑ Ускоев Николай Кириллович (род – Меркит)

Основоположник и первый тренер 
по вольной борьбе среди 
телеутов. 

На собственные средства  
построил спортивный комплекс 
«МЕРКИТ» целью которого 
является развитие, поддержка и 
популяризация спорта среди 
детей и молодежи. 
На данный момент в спортивном 
комплексе бесплатно для детей 
проводятся такие виды спорта как 
вольная борьба, дзюдо, футбол.
Проводятся соревнования 
городского и областного уровня. 
Проведен первый турнир по 
вольной борьбе на приз 
спортклуба «МЕРКИТ».
В планах проведение 
соревнований федерального и 
международного уровня.



Баса́н Бадьминович Городовико́в (род шар-
меркит) 
 — (15 ноября 1910 — 17 августа 1983), Герой 
Советского Союза, генерал-лейтенант. 
Племянник Оки Городовикова.
Военачальник, участник Великой 
Отечественной войны. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 
года за умелое командование дивизией и 
проявленные при этом мужество и героизм 
Городовикову Басану Бадьминовичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 7110).
С 1961 года генерал-лейтенант Б. Б. 
Городовиков — в запасе. Один из 
руководителей Калмыкии (первый секретарь 
Калмыцкого обкома КПСС).
С 1978 года жил в Москве, где и умер 17 августа 
1983 года. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.
Имя Героя носил пионерский отряд школы № 
37 города Вильнюса — столицы Литовской 
ССР.

Городовиков Басан Бадьминович (Шар-меркит)



Городовиков Басан Бадьминович (Шар-меркит)



Ока́ Ива́нович Городовико́в  (род шар – меркит) (1 октября 
1879[уточнить] — 26 ноября 1960), советский кавалерист, генерал-
полковник (1940). Герой Советского Союза (10 марта 1958).  Дядя Б. 
Б. Городовикова. 

Родился на хуторе Мокрая Ельмута на Дону в семье казака-
калмыка.

Участник Первой мировой войны, старший урядник 9-го Донского 
казачьего полка.

Во время гражданской войны сражался на стороне красных: 
командир эскадрона в полку Будённого, затем командовал полком, 
кавалерийской бригадой 1-й Конной армии, 4-й (август 1919 — 
апрель 1920) и 6-й кавалерийскими дивизиями в составе 1-й конной 
армии, в июле — августе 1920 — командовал 2-й конной армией. 
Отличился на Польском фронте, при разгроме Врангеля, в 
разгроме отрядов Махно. В 1919 вступил в РКП(б). В Первую 
мировую войну и гражданскую войну четырежды ранен, один раз 
тяжело.

Окончил высшие академические курсы (1923), курсы 
усовершенствования высшего начальствующего состава (1927), 
курсы при Военно-политической академии (1930), Военную 
академию им. Фрунзе (1932). Был командиром 1-го конного корпуса 
Червонного казачества (… — до 06.1932), заместителем 
командующего Среднеазиатского военного округа (1932-38). В 
1937—1946 депутат Верховного Совета СССР. С 1938 инспектор 
кавалерии РККА. С июня 1941 генерал-инспектор и командующий 
кавалерией РККА. С 1943 года заместитель главнокомандующего 
кавалерией.

Во время Великой Отечественной войны в июле 1941 года 
временно исполнял обязанности командующего 8-й армией[1][2] 
Северо-Западного фронта, организовывал оборону на рубеже 
Западной Двины, руководил формированием кавалерийских 
частей, был представителем Ставки по руководству 
кавалерийскими рейдами в тылу противника и во время 
Сталинградской битвы. Один из немногих калмыков, избежавших 
депортации в 1943 году. После войны оставался в должности 
заместителя главнокомандующего кавалерией. С 1947 года в 
отставке.

Ока Иванович Городовиков (Шар – меркит)



Ока Иванович Годовиков (Шар – меркит)



Тепкин Гавриил Эрдневич (Хо-Mеркит) 
Гавриил Тепкин родился в 1891 году в Богшрахинском аймаке Сальского округа в 
семье донского казака-коннозаводчика Эрдне Тепкина рода хо-меркит. Закончив 
станичное приходское училище, обучался в Новочеркасском реальном училище, 
после окончания которого поступил в Новочеркасское Казачье военное училище. 
Перед самым началом Первой мировой войны, в 1914 году, в первом офицерском 
чине мобилизован в 22-й Донской казачий полк, формируемый в ст. Нижне-
Чирской. Взводным офицером 5-й сотни этого полка, он вступил на фронт. За 
отличительные способности, такие как, аккуратность, знание военного дела, 
храбрость в боях скоро сделали его любимцем полка. Германскую войну он 
окончил в чине подъесаула на должности полкового адъютанта. После 
Октябрьского переворота участвовал в Степном походе.

После разложения Российской армии, он, в числе немногих офицеров полка, 
прибыл с полком на Дон.

С приходом большевицкой волны в Сальский округ, он не принял новую власть, а 
присоединился к отрядам генерал-майора В.И.Тапилина. Командиром сотни 61-го 
Донского казачьего полка он проделал поход до Сарепты у Царицына и обратно, 
участвуя во всех боях. К весне 1919 года он был старшим адъютантом штаба 
конной дивизии, к осени начальником штаба отдельной конной бригады в чине 
полковника. 

В январе 1920 года получил командование 80-м Зюнгарским Калмыцким конным 
полком. За довольно короткий срок он собственным примером, рассудительной 
храбростью, честностью и строгостью в отношении служебных обязанностей, 
невольно заставил полк подтянуться. В бои и атаки, Тепкин, всегда водил полк сам, 
а при отступлениях никогда его не видели взволнованным, торопящимся. Все эти 
качества сильно выделяли его на фоне большинства командиров Гражданской 
войны. На неоднократный ультиматум красных о капитуляции, он в числе немногих 
офицеров, отказавшись сдавать свой полк дожидался на Черноморском 
побережье переправку в Крым к еще воевавшим войскам Врагеля. 

Во время Первой мировой войны награжден многими орденами, в том числе 
орденом св. Георгия 4-й ст., Золотым оружием, орденом св. Владимира 4-й ст.

В июле 1920 года, после ночной атаки на Бердянск, он почувствовал себя 
нездоровым. Однако два дня, больным, водил полк в боях. Приглашенный врач 
констатировал диагноз - брюшной тиф. После продолжительной болезни, он умер 
в страшных мучениях. 

На Песчанном кладбище, г.Мелитополь, нашел полковник Г.Э.Тепкин место 
постоянного покоя 19 июля 1920 года, в возрасте 29 лет.





Саран Дамбович Ремилев (Хо-Mеркит) 

РЕМИЛЕВЫ: из истории семьи донских калмыков
В Области войска Донского было 13 калмыцких казачьих станиц. Донские 
калмыки принадлежали к казачьему сословию, им выделяли казачьи паи. Всё 
мужчины, кроме лиц духовного звания высокого ранга, несли воинскую службу в 
Донских казачьих войсках. 
На территории современного Дубовского района располагалась станица 
Балдрская, затем её переименовали в Потаповскую. Ныне на этом месте 
остались только холм от хурула и бугорки от домов. 
Одной из зажиточных семей были Ремелевы. 
Губернский секретарь Доржа Иванович Ремилев (Ремелев) был Почётным 
блюстителем Потаповского одноклассного приходского училища, он имел 
почётное звание народный учитель. В 1986 году, в 1905–1906 годах Ремилев 
избирался атаманом станицы, был направлен представителем своей станицы 
на Большой Круг. Участвовал в Степном походе, командовал 6-й сотней 
Зюнгарского полка. Сотник Д.И. Ремилев отличился в бою на станции Глубокая, 
в годы войны был дважды ранен. После взятия Бердянска в мае 1920 года за 
проявленную храбрость ему вручили в подарок белого коня. Раненым из Крыма 
эвакуировался в Тунис, затем Чехословакия, где состоял классным 
надзирателем в пражской русской гимназии, после Второй мировой войны 
избрали секретарем Калмыцкого Национального Представительства. 
Эмигрантское бытие было тяжким. Семья пыталась переехать в США, но 
разрешили иммиграцию не сразу, американский консул и Комиссия по делам 
эмиграции и натурализации постановили, что согласно закону «супруги 
Ремилевы, из-за своего калмыцкого происхождения, не принадлежат к белой 
расе, а потому не могут быть допущены к натурализации в США». Казачий 
сотник умер в Филадельфии. 
Из Потаповской Саран Дамбович Ремилев (Ремелев). В соседней Эркетинской 
станице действовало одноклассное приходское училище. Почётный 
блюстителем был бакша Дамбо Ульянов, заведующим И.И. Королёв, Саран 
Ремилев стал преподавателем. Затем его направили в Новочеркасское казачье 
училище, откуда был выпущен в Донской полк.
 



Саран Дамбович Ремилев (Хо-Mеркит) 
После установления советской власти сотник ушёл с партизанами Походного 
атамана П.Х. Попова, в 80-м Калмыцком Дзюнгарском (Зюнгарском) полку 
командовал 4-й сотней, был дважды ранен. По его прибытию в 1919 году на 
лечение в станицу Потаповскую состоялся приговор станичного сбора. Из 27 
членов сбора все проголосовали об избрании сотника С.Д. Ремилева на 
должность атамана станицы после умершего Поштана Джамбинова. Отдел 
внутренних дел Особого по казачьим делам отделения нашёл, что Саран 
Ремилев «человек, вполне соответствующий этой должности при 
существующей после большевиков разрухе в станице Потаповской». 
Приказом от 2 июля №1027 Донской Атаман генерал-лейтенант А.П. 
Богаевский разрешил вступить ему в отправление обязанностей станичного 
атамана.
Приказ Всевеликому войску Донскому, 21 июля 1919 г. № 1027, г. 
Новочеркасск 
На должность станичного атамана Потаповской станицы 21 марта 1919 
года избран сотник Ремелев Саран. Названному офицеру разрешаю 
вступить в отправление обязанностей станичного атамана. 
Подлинный подписали: 
Донской Атаман генерал-лейтенант Богаевский и Управляющий отделом 
внутренних дел. 
ГАРО. Ф. 41. Оп .1. Д. 4209. Л. 5. 
С.Д. Ремелев в конце войны был в чине есаула, эмигрировал во Францию, в 
Париже выступал с группой донских всадников. Публиковал стихи в журнале 
«Ковыльные волны». Умер во Франции. 
Дочь есаула Сарана Ремилева, племянница сотника Доржи Ремилева Елена 
(Долма) Сарановна Ремилева-Шлютер живёт в Мюнхене, издала книги по 
истории ойратов и калмыцкой эмиграции. 
Разлетелись по свету потомки донских казаков-калмыков. Но они помнят 
стихи атамана станицы Потаповской Сарана Ремилева, посвящённые памяти 
командира 80-го Джунгарского полка полковника Г.Э. Тепкина: 
Мы Тихому Дону, курганам святым 
И Салу с Донцом, всем притокам родным, 
Поклоны твои, наш герой, воздадим. 
Когда к берегам их опять прилетим.
 


