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ЦАГАН-САРА.
( Белый месяц).

Заря, пугая тьму, потоками вливалась в храм, 
Как ласка девушки, так трепетна и скрытна, 
Касалась бледных лиц, целуя их в ланита. 
Перстами проводя по высохшим губам... 

Бледнела ночь, стыдяся пораженья,
Ночь — словно чаша полная искристого вина,

— как лук натянутый угрюмо —
Ночь бденья...
Мочь — давшая душе всю силу напряжения! 
Ночь Э1а — пролилась...
Ночь эта — отошла

— отдав стреле всю мощность
устремленья

— душе — грехов земных всю
радость искупленья

Властительница Ночь была побеждена...
Заря, пугая тьму, вещала белый месяп — 

Цаган-Сара — стучали кёнкерге, 
Цагап-Сара — звенели колокольцы, 
Цаган-Сара — как эхо вторил гонг...
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Как золотой Бурхан, зажглося в небе солнце, 
На алтаре лучи рассыпали дары,
И радует глаза блеск световой игры,
Все больше их врывается в оконце —

То солнце родило собою белый месяц — 
Цаган-Сара стучали кёнкерге 
Цаган-Сара — звенели колокольцы, 
Цаган-Сара - как эхо, вторил гонг...
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С сияньем на лице Будда внимал их пенью 
И было радостно и было так светло — 
Холодный храм наполнило тепло —
А сердце бедное надежда и смиренье. 
Молилися Бакша и Гелюны. Гортанные молитвы 
Калмыки слушали, поникнув головой,
И созерцательно смотря перед собой.
Сплетя в моленьи пальцы тонких рук,
На грудь спустив свои тугие косы,
Калмычки замерли — и четок тихий стук 
Будил в душе тревожные вопросы —

Что Ты принес, священный Белый Месяц: 
Свободу ли? — стучали кёнкерге,
Иль нежную любовь? — звенели

колокольцы.
Иль мощь народную? —

— как эхо, вторил гонг...

Иосиф Пилсудский.
Сейчас, когда культурный мир впервые под

нимает голос протеста против болылсвицкого 
варварства, следует вспомнить того, кто давно 
уже не только восставал против крайностей со
циалистических доктрин, но десять лет тому на
зад преградил путь в „буржуазную" Европу крас
ным советским ордам, несшим туда на остриях 
своих штыков „революцию извне*’.

Принято говорить, что прошлая Мировая вой
на принесла некоторым народам свободу и госу
дарственную независимость. Правильнее было бы 
сказать, что действительное освобождение при
несла она тем пародам, которые смогли и суме
ли сами его вырвать у исторических событий; 
государственную самостоятельность „получили" 
только те, кто сами ее добыли и заставили мир 
считаться с этим, как с готовым фактом. Дешево, 
при том, свобода не далась ни одному народу, 
требовалось величайшее напряжение сил и средств 
каждого из них. Не каждый из славянских на
родов сумел выдержать свое историческое ис
пытание в прошлую войну и революцию... Но, 
повстали к свободной государственной жизни и 
новые славянские государства.

Различна была историческая судьба народов 
польского, чехов и словакоз, равно как и славян 
южных. Различна была и ситуация каждого из 
них к началу Великой войны 1014 года. Драма
тических положений везде было достаточно. Но, 
несомненно, положение поляков было одним из 
самых грудных. Разделенная между тремя вою

ющими государствами (Россия. Германия и Ав
стро-Венгрия), территория Польши стала ареной 
борьбы одного из двух основных фронтов прош
лой войны — Восточного. Силою исторических 
обстоятельств польский народ оказался по раз- 
ным сторонам этого фронта.

В первое время войны в задачи воюющих 
не входило решение таких „малых41 вопросов, 
как вопрос польский или вообще вопрос судьбы 
того или иного .,малого“ народа. „Малые" наро
ды начали сами ставить свои вопросы, а народы 
„большие4', по мере усложнения их военной об
становки, должны были с этим не только ми
риться, но и серьезно считаться.

Недавняя борьба народов за свое националь
ное освобождение показала, какое значение име
ют вожди. Тому народу было лучше, тот народ 
достиг большего, у которого оказались более 
талантливые вожди.

Задачи польского освободительного движе
ния были весьма трудны Не по целям, — цели 
были ясны, а по средствам, по тактике. Обго
няется это тогдашним положением Польши (раз
деленной !) и вытекающим из того наличием 
разного понимания решения польского вопроса. 
В начале войны среди поляков не было единодушия 
по вопросу о способах решения своего вопроса.

В  такие моменты побеждает (выигрывает) 
тот, кто находит наиболее правильное (удачное) 
решение. Для Полыни такое решение нашел 
Иосиф Пилсудский.


