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заместителя председателя Круга полковника 
М. Н. Гннлорыбова и члена Круга г. Кремсн- 
скова, вернувшегося потом в Болгарию.

Как то, само собой, образовался „чепиеан- 
ный. казачий центр'* в Варшаве, в котором весь
ма деятельное участие принял и М. Ф. Фролов.

В августе 1921 гола мы начали издавать 
трм еженедельную, с сямастпйнтжкой програм
мой газету „Голос Казачества'* (я — редактор, 
М. Ф. секретарь). Жили мы тогда с ним в од
ной комнате, — она же и редакция, она же и 
приемная, ина же и ночлежка в крайнем случае 
для казаков т  провинции, на малую посещае
мость которых редакции и „казачьего центра61 
мы не могли жаловаться.

Сыли мы тогда с М. Ф. весьма дружны, 
„блокируясь*4 нередко против иногда „легкомыс
ленного*, иногда „неуравновешенного" Гнилоры- 
бова. А когда Гнилорыбова из Варшйаы ,,уеха
ли" ь* Прагу, Л1Ы остались вдвоем...

Кроме Шюлнеиин скоих секретарских 1>бя- 
занностей, М. Ф. достаточно много писал. Писал 
политические статьи на „обиде4 теми, волновав
шие тогда казаков; писал фельетоны, в прозе и 
и с гнхах. Вообще весьма недурно писавший сти
хи (довольна видную роль гимназического поэта 
играл М. Ф* в свои юношеские годы), М. Ф. 
очепь неохотно предавался тогда этому виду твор
чества.

Если бы нужно было характеризовать по
койного весьма кратко, то ъто был, пожалуй, 
ум 'более острый, чем глубокий. Вот почему его 
политические „фельетоны** были более удачны, 
чем его политические „рассуждения**... Поэтому 
же впоследствии, уже в „В. К.‘с свое кратковре
менное сотрудничества Фролов ограничил нес
колькими именно такими „-колючими" фельето
нами.

Любимыми лейт-мотивами его статен того

времени были: „За Дон и вольность)*4 или — „за 
казачество и вольность!*1

То было время, когда противники казачьих 
политических стремлений слону „самостийник" 
старались придавать характер, не то „ругатель
ный41, не то „изменнический". К чести М., Ф. на
до сказать, что он не прятался ни за какую шир
му, правильно „классифицируя** и казачью про
грамму и себя, как действительного самостий
ника.

Весьма общительный по характеру, М. Ф. 
был хорошим товарищем. Весьма живой и „тем
пераментный*', он был нередко интересным со- 
бесед ником.

М. Ф. Фролов был больше „порыв", чем 
„рассчет" И хотя он не хотел писать стихи, но 
по шпуре он был скорее „темпераментным** по
этом, чем холодным и рассчетливым политиком... 
Для этого последнего у него не хватало, может 
быть, воли. Порывистый, — он мог увлекать, но, 
чтобы вести за собою, ему не хватало... все той 
же воли.

Как всякий недюжинный человек, М. Ф. 
имел приятелей, имел и противником. Но, «ряд 
ли он имел врагов.

Он был слишком поэт, чтобы жить и „буд
нично*' ждать конца своей эмиграции. По, ему не 
хватало упорства и настойчивости, чтобы при 
всех его способностях, бороться за свои идеалы 
до конца. Он их скорее нсповедывал, чем к ним 
стремился.

Польше всего любил он Дон. Пусть же и 
донцы не. забудут его...

Жизнь его сломила... Можем об этом искрен
но пожалеть... Умер он на чужбине, вдали от 
своей Родины — Дона. Но в истории настоящей 
казачьей эмиграции, мы уверены, будет отведе
на какая то страница и Михаилу Федоровичу 
Ф Р О Л О В  У.

Санти, а Балыков.
Памяти командира.

29 иыпн ст. ст. 1920 года, близ Мел «по иол я, у под
ножья кургана Песчанского кладбища с щемящей сер- 
ДСЧНОИ бОШО жжоошщл» мы его.,. Прошло С тех нор 
уже 10 лет Существовал, кажется, писанный за к он с 
, десятилетне# давности* л ля пре крашения расследова
нии ио совершенному преступлению, срок достаточный 
для забвения его и наряду с огим есть неоисанпыи за
кон: сделанное человеком Добро забывается гораздо 
скорее, я для памяти умершего срок ятот еше меньше. 
Но но всех этих случаях есть исключения. Есть ало, 
которое не забывается, ссть такое же добро и бывают 
люди, для памяти которых время долго остается бес
сильным. Люди, «мена которых по истечении СО лет по
сле смерти все еще заставляют [ окорять о себе не 
только родных, но и друзей и знакомых, безусловно 
принадлежали к чнелу >неь*аурндныха лпчкостсн. Такой 
был к ПЗУ.' покойны!) командир Гаврпмя Эрдневяч ~  
политики' Тетин. К 29 июля (но ст. ст.) 1930 года, и 
десятой годовщине его смерти, друзья и знакомые е» о, 
дружно, без уговору вспомнили о нем; мало $того. вспом
нили о нем многие калмыцкие колонии и организации 
в эмиграции. Там служат ь храме панихиду, здесь пи
шут о нем теплые воспоминания, там посвящают его 
памяти зас&данпя.,.

О гол, ч ю  он был любимым к достойным коман
диров Зюнг&рского полка, что в 28 лет он побывал 
старшим адтотантом штаба дивизии, начальником шта
ба бригады, о том, что он всюду пользовался почте
нием и уважением окружающих, его характеристику, а 
как человека и как командира, я уже писал на стра
ницах 1-го номера калмыцкого журнала „Улан За лат*4 
и повторять все &то считаю лишним.

На атот ран, как бывший ближайшим соратником 
в бытность его командиром нашею полка, я хочу по
пытаться найти а указать причину того, чем заслужил 
агот молодой, строгий и скромный полковник всеобщую 
любовь своих собратьев, что каждого из кас до сях 
пор наставляет произносить ег о имя с тесшоя лаской 
н говорить про смерть с неподдельной грустью. Ведь 
„безвременных" смертей в те годы среди калмыцкого 
народа было многое множество.

Трудна .моя задача, ибо что можно сказать о че
ловеке, умершем всего 29 лет от ооду, при чем 6 из 
них проведшем в войнах, а до этого 9 лет учившемся?.. 
Ведь он действительно — „еще и не жил*1, не было ни 
времени ни условий для выявления и установления сво
его под ною общественного веса. Однако и за этот ко
роткий промежуток времени, он, бей всяких для атого
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усилия, успел сделать свое имя таким для своего наро
да, каким многие долго будут стараться сделать.

Й нот вдумываясь бллее глубже, з одном еще я 
стал видеть причину всенародной любви к Тепкиау. 
Кроме человека исключительной душевной чистоты и 
доброты, неизменно располагавшей к нему всех, кто 
близко с ним сталкивался, высокой 
порядочности и толковости, стяжав
ших к нему уважение « почтение ок
ружавших, он сом того не ведая,
С»ыл одним ий живых факторов, спо
собствовавших пробуждению нацио
нального самосознания, национально 
го самолюбия калмыцкого на родя.

Когда впервые за 2(К) лет сов
местной жизни с Казачеством кал
мыки получили право на формиро
вание своих двух полков, они испы
тали большое моральное удовлетво
рение. Коли „Зюнгарский" и З-Дон- 
ской Калмыцкий полки Оыл'и награ
дой нам за то, что в труднейшие и 
безнадежные дни Казахстан мы 
оказались на высоте требования ры
царской дружбы и неразрывного со
юза, если в этой награде Донское 
казачество проявило акт справедли
вости, что не могло быть проявле
но в условиях его поднеиольного- 
положения, то факт назначения кал
мыцкому полку командира калмыка 
явился вторым случаем проявления 
справедливости, второй наградой, по значению равной 
с первой.

Из этих двух фактов, для посторонних людей мо
жет быть и незначительных, калмыцкая народная мас
са увидела, что сна не хуже чем всякая другая народ
ная масса, что се полки и сыны лучше многих других... 
Гак просыпался в ней забитый национальный дух и от

/* Полк. Г. Я  ТЕПКИН

сюда уже понятна любовь народа к тем факторам, ко
торые, впервые посла долгого периода моральной по
давленности. вызвали и пробудили в нем это высокое 
чувство. В этом отношении имя Тепкииа имеет обще
национальное значение.

Само собой разумеется, что общее к нему располо
жение а его соответствующие лич
ные качества должны были выдви
нуть его в будущем выше и даль
ше но общественной лестнице. Так, 
например, он был несомненным 
кандидатом на гост окружного Ата
мана своего Сельского округа, ко
торый, к слону сказать, несмот
ря на то, что почти исключитель
но состоял кн калмыцких станиц, 
ни разу еще не имел атаманом кал
мыка. Нет сомнения, что при даль
нейшем существовании самостоятель
ного Дона и а то! пробел был бы за
полнен и именно ни кем иным, как 
Гавриилом Эрдневичем Тепкиным. 
По, Бог судил иначе... Выражаясь 
шаблонным языком — костлявая ру
ка смерти беспощадно сорвала и этот 
юный цветок калмыцкой степи. Без
временно умер ясно намечавшийся 
национальный вождь, для каковой 
роли у него бы ли  всс необходимые 
данные : ум, таят, честность и доб
рое сердце...

Мы — буддисты. Будем же ве
рить, что в одном иг* своих перерождений Телкпн опять 
народится достойным сыном своего народа. Так долж
но быть, ибо за ним — не сбывшаяся надежда и тоска 
его народа. Так должно быть, ибо за ним — неебыв- 
шаяся надежда и тоска его народа. В десятую годов
щину сто смерти мы помол имея о легчайших путях 
этих перерождении.

М. Мордвинцев.

К 10-тилетней годовщине смерти полк. Г. Э. Тепкина.
Летит неудержимо время и все дальше и дальше 

уносит от йечвозчратно ушедшей юности, от милого 
былого; но гам остались некоторые события» пережи
вания и встречи, от которых все же оно бессильно 
унести меня, — они живут со мной и воспоминания о 
них — это частичка меня.

29 июля (по стар, ст.) исполняется 10 дет со кия 
смерти полковника Г. Э. Теркина, а намять о нем та
кая свежая, яркая, живая торжествует над временем, 
не победило оно сс; торжествует пна и над смертью, 
ибо Гаврик во мне: стоит только надавить „его кно
почку41 в камере памяти и он ннонь передо мной, бес
конечно дорогой и незабвенный,

В годы войны с большевиками он выдвинулся на 
роль не только любимого командира родного калмыц
кого полка, но и популярного вожцч своего маленько
го, но крепко спаянного народа. Особенно ярка его фи
гура была в самый тяжкий и ответственный .момент — 
после краха Казачье-Добровольческого фронта, когда 
стала неизбежной необходимость стремиться к морю и 
вплавь спасаться от мстительного врага. И нот тут-то 
нее калмыки и сгрудились «округ Тепкина, ему внере- 
рели свою судьбу; он был единственной опорой, утехой 
и надеждой» путеводной звездой, ибо по пятам шла 
грозная, неминуемая смерть. 05 атом славном периоде 
его жизни писали и вероятно еще напишут те, кто 
вместе с ним пили из горькой чаши неудачи в борьбе 
за „свой порог родной и угол*.

Я его узнал, тесно общался и близко сошелся с 
ним в Германскую войну, в 22 Донском казачьем пол
ку. Воспоминаниями об этом времени я и хотел поде
литься.

Как дороги были тогда дни отдыха от непосред
ственной угрозы смерти и кат хотелось „нажиться* 
поскорее и как можно больше! Увлекались женщинами, 
хмельным, каргами. Нас же с Гарриком сблизила охо
та, сначала ружейная, а потом псовая, с борзыми. 
Сблизившись таким образом, мы часто потом проводи
ли время вместе за разговорами, рассказывали друг 
другу о своем коротеньком прошлом и о длинных пла
нах на будущее. Вообще-го он был замкнут, даже за 
стенчин, не охотно пускал посторонних зрителей в 
свой ИН1ИМНЫЙ мир, а потом V га к те беседы у нас бы
ли всегда один на один. Впрочем, впервые я его уви
дел и познакомился с ним у карточного сгола. Меня, 
после представ лени.» командиру, по и ребытии в полк, 
пригласил ад’ютант на ночевку, а у него в эго время 
заседала компания за „девяткой4/ охотно изгнавшая 
желание научить и меня. Вскоре после нас вошел не
большого роста, но стройный, ловкий, необыкновенно 
грациозный во всех движениях хорунжий калмык. Встре
тили его таким дружным, теплым и радушным гомоном, 
что я сразу увидел в нем всеобщего лю5имца. „А, Те
лочка, добро пожаловать*! ,,А вог и наша желтая 
опасность, но очень милая. Знакомтесь1! и т. д. Этот 
сердечный тон встречи, наружность вошедшего н его 
манера держать себя сразу приковали к нему мое ипи- 
мание, а к концу вечера он мне уже определенно 
нравился.

А покорил оп мое сердце смехом. Да, эго смех 
его — дар Божий; не все, даже дети способны смеять
ся гак чисто, так безгрешно, как умел он. В его сме
хе не было и тени злорадства, ехидности, насмешки. 
Смеялся он всегда громко, высоким тенорком, заливал
ся, как колокольчик, заражая всех присутствующих...


