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Александер Духнович 24/IV. 1803 — 29/111. 1865,

Г



Алсксандер?> Духновичъ:

ГИМНЪ ПОДКАРПАТСКИХЪ РУСИНОВЪ.

Подкарпатскін русины 
Оставьте глубокій сонъ! 
Народный голосе зовете васе: 
Не забудьте о своеме!
Наш народе любимый 
Да будете свободный. 
Оте него да отдалится 
Неприятелей буря, 
tfa посетите справедливость 
Уже и русъкое племя! 
Желаніе руських, вождь; 
Руській да живете народе! 
Все просиме Всевышняго, 
Да подержите руського, 
И дасть віка лучшаго!



Памяти Александра Духновича.
„Сами здоровы спТ.вайте,
А на „батька" памятайте".

(Из поел. тгЬсни Духновича )

Устами поета говорить к нам геній народа. Ду
шевні очи его видять у будучность. Он е пророком >. 
народных идей.

Талант поета, то дар Божій, дар не так для него 
самого, як особливо для народа, для сучасних и бу
дучих поколінь.

Мы, подкарпатск'Ь русины, мали до сих пор дуже 
мало таких людей.

Одним из найзаслужен'Ьйших быв Александер 
Духнович.

Ему дуже много маеме дяковати; можеме казати, 
что Духнович мае головну заслугу в том, что светло 
русько-народного сознаня на Подкарпатю не загасло 
изовсФм, что сл'Ьд потомков колись славного руського 
народа не изчез.

Кто бо знав его, кто читав его верши и книги, 
той из его щироЬ любви ко своему народу и сам • 
почув теплоту народной солидариты.

Дня 24. апреля 1923. року минуло 120 роков од 
дня уродженя Александра Духновича.

Bet Подк. русины, а особливо члены „Просветы" 
радо повитають книжочку, где буде описано житье 
и д-Ьяльность нашого „батька".

Най познають наши люде, чого в сердцТ твоем 
было много, най порозумтють, якТ идеЪ гнали Тебе 
ко неутомимой працЪ, най научаться, як треба лю
бити свою церков и свой народ, як треба трудитися 
для своих!

И прочто ся называет Ты „батьком"?
Прото, ибо руській народ быв твоим родом,
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за

МолодЪ лЪта Духновича.
Ал. Духнович родився в cent Тополяна (Зем- 

плинской жупы) дня 24. апреля 1803. Отець его Ва
силь быв там гр.-као. священником. Мати его, Марія 
Гербери, была донькою Іонна Герберія, пароха Дьор- 
дьошского. Александер быв сыном другим родичов 
своих.

Крестины малого Александра одбылися дня 1. 
мая 1803, и то обряд крещенія кончив Михаил Пуза, 
порох Кривуцкій (потом Кленовскій), крестными роди
чами были Александер Сирмаи и Клара Беллович.

Родичи дуже старанно выховали малого Алек
сандра, и то вже в молодых л±тах заскулили в душу 
его любов ко своему народу. Вже в родинном дом± 
научився по руськи читати-писати. Потом понесли го 
родичи до уйка Димитрія Герберія в Старину, и опят 
до дГда, Ивана Герберія до Клокочова, где откон- 
чивши руські; начально-школьнЬ студій (як сам пише: 
absolutis ruthenicis elementaribus notitiis), рока 1813. 
повезли го в Ужгород, где за три роки кончив нор
мальні; классы (учителями его были Иван Беньовскій 
и Антоній Бем), и потом переступив у гимназію.

Твоею дитиною, честію та славою; в нем видізв ты 
свой дух, свою будучность, свое счастье.

И за сію горячу любов не достав Ты нич, ни 
похвалы, ни богатства, даже приняв Ты и от своих 
много невдячности ! .

А колько то стихій бурных 
Колько молній и стрГл бурных, 
Изн'Ьс от врагов природных 
И от чужих и от родных.

Но зато Ты не перестав любити русина, бо Ты 
любив его нс лиш за добру сторону, но и за його 
хибы та злобу, хоть и плакав над ним!

Твои слова, твой заповів буде ведучою звез
дою для грядущих поколінь, Твои идеіз зродять нам 
ровных жовнЪров для народного войска.

Твой дух меж нами буде от рода в род!
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отця,

Профессорами его были в гимназіи: Екер, excapuci- 
nus, Михаил Полянкай, Игнатій Кисель, Георгій Ду
ране и Михаил Повольный.

В науках быв прилежный, 
поетическій талант.

На жаль, вже р. 1816 утратив любимого 
котрый помер в хвороте тиф.

Мати осталася з 6 сиротами.
Найстаршим меж дЄтьми быв Александер и як 

он в своей автобіографій пише, р. 1821, хотяй гото
вився выучитися за мёрялника, на просьбу матери 
стався клериком єпархій ПряшевскоЄ. Як такого епи
скоп Таркович з стипендією 150 флоренов на дво- 
рочнЄ философична студій заслав дб Кошиць, а р. 
1823 на богословскій курс до Ужгорода.

Духнович в Пряшовской епископской резиденцій.
Рока 1827. докончив богословски студій идораз 

выименовали го за єпархіального архиваря до Пря- 
шева. Но „тяжка была моя судьба, пише он, в епархіаль- 
ном уряде, хотяй прилежно працовав ем, не раз день и 
ноч не спочивавши, хотяй не раз похвалив мня на
чальник канцелларіи, однако аии один „денар" наго
родні не достав и прото премного терпкв нужды, 
вже и одежа ми порвалася, не раз (правду кажу, со
вестно) босый перебывав дома, но прилЄжно’м писав, 
еднако не знав добыти ласки и помилованя, еще и 
харч и бываня рдказав ми епископ Таркович, сей 
чудное натуры чоловЄк (curiosae indolis homo). За- 
дарь просив я яку небудь капелланію або вайслабшЄ 
тогды фары жолцовску и волковску, або иишакое 
хоть якое помЄщєніє, понеже не приспела полегша, 
принужден быв’ем думати, что под несчастною пла
нетою узрЄв я свЄт! Что уже было мене дЬ'Лати! 
Одказали мнЄ всякое помЄщєніє и ще и отпущенье 
у другу єпархію, у котру охотно бы были мня при
няли, не было мнЄ дано, а мучитися на вЄки моло
дому еще человеку, перевысшало вже силы людскЄ! 
Что таже д клати ? Глядати кусок хлеба и прото 
концем месяца октобра 1830. рока з одважною ду-

и скоро выказав свой
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Духнович на островь ,,Гелена" (в Біловежі).
Р, 1833. епископ Таркович призвав назад Дух- 

новича у єпархіальну службу и як он сам пише: „як 
послушный сын вернувся до Пряшева" опять у епископ- 
ску канцелларію. но по словам его „опят обнови
лася мстительна натура епископа". Того часу умер 
Стефан Скородинскій, парох комлошскій и на місто 
его назначен Ал. Духнович, як дочасний администра
тор на один рок ко вдовиці, матери 5. сирот. Сей

шою оставив я сіє місто мук и от никого не одкло- 
нившися серед горьких слез з позычеными мні 
грошми (едного флорена) от Атаназія Яромис, адми- 
стратора парохіи, цуравый и на полу босий, як бі
женець прійшов я в Ужгород."

'Гам епископ В. Попович, котрий его вже в се- 
минаріи лично спознавав, ласкаво и дружно его при
няв и сейчас перебрав в клир єпархій Мукачевскоі; 
но понеже епископ Григорій Таркович против сего 
протестовав и димиссію дати не хотЬв, остався як 
„вандруючій, ни где не маючій аппликаціи (приспо- 
соблсня)."

Но Божое провидініе и тут засвітило ласкаво 
на бідного, понеже вицишпан Ужанского комитата у 
Стефан Петровой „взяв мене невинного под свою 
протекцію, принявши мене в дом свой, повірив мені 
7. ровного сына своего Акакія для выхованя; что я, 
выгнаный, поблагодарити желавше, сына его по най
ліпшим педагогичным началам виховав и учинив з 
него мужа ученого, серіозного, солидного, разом 
стався поважним другом дома ... и познакомився 
з цілим папством комитатов Ужанского, Бережан- 
ского, Земплинского и Заболчского".

В домі Петровая перебыв Д до р. 1830.
И так не много радости зазнав наш Духнович в 

своих молодых літах. Утіхи глядав и найшов он 
лиш во своих вершах, котрі вже тогды почав пи
сати. И в тих вершах не одбиваеся тот смуток, кот- 
рым написана автобіографія, но ясна, весела душа 
поета.
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рок быв для Духновича дуже тяжкій, понеже роботы 
было много а доходу и на стравоваиье не старчило. 
И по истеченіи того рока фару достав другій (Іосиф 
Павлович), а Духнович переложен до Біловежи, где 
вже за три роки не было священника, ибо никто не 
хотів тоту слабеньку фару приняти.

Туй четыри роки мусів перебідовати Алексан
дер Духнович. Еднако утіхи найшов он в благодар
ности" и любви вірников и в благосклонности пан
ских фамилій сосідного села Комарова, Іосифа 
Эрнеста Бидешкути.

Сій роки Духнович выкорыстав на то, что со- 
б ер а в народні.пісні и оддався ботаиичным наукам 
прй'чем сам обробляв свою загороду, котра так 
много и так милого занятя дала ному, что як пише : 
„николи не чувся быти самотным" (nunquam se so
lum fuisse sensit).

Во своей автобіографій споминає Духнович свой 
сон, котрий ему снився еще р. 1829 в Прашеві.

„Явилося мені — пише (по латински), — во сні 
село: — Біловсжа, котру я николи не видів и имя 
еі николи не чув и еднако видів во сні еі каменисту 
дорогу, видів цілу околицю, вид'кв Церков з 5-ма 
турнями, видкв парохіальньїй дом, значить едну с'клску 
хатину, вид'кв загороду и сіє місто представлялося 
мнк як тюрма, у котру я запертый быв, одпровадже- 
ный во сні туды коли и было сказано мні, что там 
буду бы вати!

Я перепудженый, став проливати слезы и 
воскликнув: Туй е отже мой остров Гелена!

И тогды якійсь геній приступив ко мні з утіхою: 
„Не бойся, не упадай духом, туй лиш за 4 роки бу
деш бывати, а тогды высвободится и добре тобі буде".

Коли р. 1834. Духнович первыйраз увидів Біло- 
вежу, прійшов му у память той сон в р. 1829 и сказав:

— Се есть мой остров Гелена!
И тот сон и утішав его, что не довго буде 

держати побут его туй и дійстно дня 1. апріля 1838. 
р. воззвав ею, новоименованый єпископ Мукачевскій, 
добрый его знакомый еще из Пряшевскоі епископ-^ 
скоі канцелларіи, Василь Попович, чтобы перейшов

2
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библіотец-Ь,

у єпархію Мукачевску, и тогда прощавшися з своими 
вірниками отправився в Ужгород.

1

в Ужгороді мав для

Духнович, ЯК ПОСОЛ.
От дня 1. янв.'1844. опят в Пряшев! бывае Дух

нович, котрий з великою охотою начав свою роботу, 
як каноник. Р. 1846 (7 V) стався canonicus custos, р. 
1851. canonicus cantor, p. 1857. canonicus lector.

В 1847 и 1848 p. Духнович быв выслан со сто
роны Пряшовскоі капитулы, як першій и послідній 
посол до Пресбургу (Братислава) у собраніе деле
гатов краинских (парламент).

Духнович в Ужгороді.
Дня 23. апр. 1838. рока начав Духнович свою 

нову службу в Ужгороді, як нотарь консисторіи. 
Туй остався он аж до 1. января 1844 рока, понеже 
дня 11. апр. 1843. выименовали го за каноника єпар
хій Пряшовскоі (canonicus scholasticus). Як каноник 
инсталлован (заведен) дня 23. юлія 1843. рока.

О переході своем до Мукачевскої єпархій в 
автобіографій своей лиш то пише Духпович, что 
„николи никому бы не радив из одної єпархій пе
рейти у другу", а особливо мало большу посаду за- 
няти, ибо „если до того часу не мав ворогов, в чу
жом новом місті неотмінно много их буде мати".

Еднако побут Духновича 
него дуже добрі наслідки.

Утіху свою найшов он туй особливо у богатой 
епископской библіотец-b, котру приліжно пере- 
студіовав.

Сій студій привели его ко думці: основати пер
шу руську друкарню, для Подкарпатя. Формальное 
внесенье подав Духнович лиш р. 1850. вж*е из Пря- 
іпова. Сію друкарню Духнович хотів 
Мукачовском монастырь, где из среди

основати в 
членов чина 

Св. Вас. Великого найшли бы ся роботники для дру
карні и особливо для писаня.

Шкода, что прекрасна идея Духновича осталася 
лиш идеею!
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О том посолском собраніи пише Духнович: „Роз
лючені скажениною національности „Отцы края'1, в 
главі з Лудовиком Кошут з подобными ему проле- 
тарами были переняті наміреніем все зреформовати. 
В явных совіщанях не обдуманя, но насильство, як 
якась зараза пановало, не обдумана молодеж, со- 
бравшися из всіх околиць края, криком и непра
вильными воскликами мішала серіозні парады, так, 
что кто для добра родного краю хотів проговорити, 
не мог то зробити. Желанія серіознійшоі части, 
Церковноі и світскоі, не уважалися. „К табору не- 
вдоволеных перейшло большинство магнатов и шлях- 
тичов, котрі по словам Духновича" так засліплено 
требовали зреформованье конституцій, что таким 
средством виділися в руках Лудовика Кошута, як 
„листя дерев в службі подува вітра“.

Описуючи напрям засідань парламента зазначуе 
Духнович, что: „сесі несчастні послы (infausti hi 
Patres Conscripti), поставили собі за принцип осно- 
вати велику мадярску державу и рішили, чтобы лиш 
мадярскій язык мав своє повное право и кождый обы 
ватель сейчас почав учитися сему языку, даже и го ■ 
ворити и в смислі сего принципа стремилися к тому, 
чтобы Гунґарія, як независима держава от Австрії! 
оторвалася, и своим власным правительством была 
управляема".

Огонь душ роздували надією свободы, котра 
еднако представляла ся во зеркалі розврата, „не в 
дусі демокраціи, котру голоспли, но в дусі демоно- 
крацім особливо у розаґитованоі молодежи, перед 
котрою не было ничего святого, ничого поважаного 
кромі мадяризма и свободы!"

И тот переворот повстав в той Гунґаріи, в котрой 
„для шляхотного чоловіка быв справедливый рай, так 
что и говорилося, что вні Гунґаріи не е жизни, и 
если е, нигде не е такоі!"

Но все переміняеся и солодость меду через дов
гій час переходить у горькій смак.

Так и шляхотна Гунґарія в наслідок агитаціи 
Кошута кличами борьбы за свободу — упала у

2*
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постепенно перейшлаборьбу против себе самоі, и 
ко револуціи.

Духнович в револуціи.
Интерессантно нам знати, як дивився Духнович 

на мадярску револуцію и які испытаня мав он тогды 
перетерпіти.

„Рока 18л 8, выбухла, пише Духнович, револуція в 
Угорщині, котра началася битвами межи Горватами 
и Уграми, т. е. Славянами и Мадярами, и то выбухла 
формальна внутрішня война, переже во Сербской 
воєводині до рік Дравы и Савы, из обох сторон 
страшна, а потом розгорілася во цілой державі. 
О сей войпі будуть писати другі, туй доста буде 
примітити, что и в городі Пряшеві были больші 
движенія: горожане Пряшова, изключивше нісколько 
мадяронов (понеже туй жадных Мацяров не было) 
пристали ко стороні Династій и Царя и зато стали 
их переслідовати Мадяроны, значить из славянов и 
німцев виродившіся Мадяре и так не раз великим 
опасностям были’сме виставлені. Дня 7. апріля 1849. 
рока, т. е. на'саму суботу велику Латинян мадярскі 
револуціонерьі (по большей части спишскі німці, 
котрі хотяй и едно слово не знали из мадярского 
языка, еднако мадярами любилися звати) под води
тельством Беницкого напали на город Пряшев, котрый 
обороняли славяне под водительством Блоудека. Бе- 
ницкій мав дві метательні машины и много 
войска, еднако славяне, хотяй были лиш бідні добро- 
вольні и ни воинских одеж ни аммуниціи не мали, 
бодро противостали и великій мост против нападов 
револуціонеров обороняли от 10. годины ранноі до 
4. пополудню. Наконець о год. 4. пополудню славяне 
подпалили великій мост, оставивше двох людей, од- 
ступилися ко Раславиці, а револуціонерьі, котрі 17 
людей утратили, зайшли в город".

„И я, пише дале Духнович, принужден быв брати 
участь в испьітаніях сеі револуціи ; значить за при
надлежность ко ціеарской стороні на подбуренье 
ворогов взяли мя в подозрініе за то, что я руські
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(ruthenicos) книги писав, и 
апреля 1849. рока арестовали 

перше

несчастного днз 27-го 
мя розяреннй мадяре, 

и перше в городском домй Пряшева заперли, а 
потом еще того самого дня около первой годины 
отпровадили як якогось злодйя на мйсто траченя 
серед чотырьма гусарами — конниками и двома ка
нонами; перед нами йшла една легія польска, за нами 
слйдовала легія мадярских гонведов, а з боков една 
ескадра Гусаров! Николи не забуду тот несчастный 
день 27. апрйля! Яку он душевну ганьбу и болйзнь 
причинив мнй вже 50 ровному чоловіку!“

Так „серед постоянных насмйшок, ганьблень и 
лайок безочливых набйглых револуціонеров" попро
вадили его до Лемешан, як перву стацію, в един жи- 
довскін дом, где „достав я, лише, участника тер- 
пйній в особй Андрея Краснянского, латинского 
обряда архидіакона Шаришского и пароха Какащ- 
фалванского, котрого подобно, як мене припровадили 
у тоту же жидовску корчму, в котрой без закуски 
до вечэра держали нас вооруженй сторожи. Из се Г, 
непріемной стаціи четыре правильні гусары, котрії 
еднако честно обходилися з нами, попровадили нас 
до Кошиць, куда прибыли’сме о 11. годинй ночи и 
где тогды ревс'луціонерьі славили детронизацію Царя 
и провозголошенье независимой Угорщини; ибо треба 
примйтити, что по перенесеній сйдла парламента из 
Пешту до Дебрецина, между прочими и до той глу
пости допустилися приверженцй Кошута, что рй- 
шили и выголосили детронизацію найлйпшого и по • 
божнййшого Царя, Фердинанда V-ro, выповйвши 
разом независимость Угорщины от Габсбургской. 
Династій. Над сим фактом радуючися можно казати 
з лютостію веселилися. Город Кошицй, небольшой 
части принадлежачій ко револуціонерам, блискучо 
быв освйтлен и мы в той лютой веселости не на
рода но можно казати опянйлой товпы, коли по 
улицях нас провадили, легко стали бы были’сме ся 
жертвою злости их, если бы были нас не обороняли 
провадившй нас от нападов одичйлой товпы. Тогды, 
памятаю, горькй’м слезы проливав и возкликовав: 
„Аще есть болйзнь, яко болйзнь моя“. Так повели -
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нас двох и третього товариша, торговника из Пря- 
шева, Миттермана, ко городскому дому Кошиць и 
заперли в едну комнату, приставивши стражу, т. е. 
двох гайдуков вооруженых в комнат-h и двох поли- 
цейиых слугов вон, при дверях. Все то сталося 27. 
и 28. апреля, а дня 29, товариша в терп-Ьніях Андрея 
Краснянского отвезли во Калловску тюрьму, а мене 
повели без стражи во Духовну Семинарію, где ос- 
тав’емся в комнат-h хворых аж до 5. мая, при чем 
ректор семинаріи, каноник Адам Солчан±, котрый 
порозум'Ьв мою тяжку судьбу, по возможности благо
склонно обходився со мною. Туй, кажу, остався я 
без стражи, лиш свободно виходити было мн-h за
прещено; еднако дня 5. мая, доставши от комиссаря 
Барона Лужинского позволенье, пустили мя до дому 
и я при тайной ассистенціи стражи вернувся до 
Пряшова, где остався под надзором и не было по
зволено мн'Ь виходити из города.

Не забуду спомянути еще един смутный прилад, 
т. е. коли дня 27. апр-Ьля, так ганьбливо (opprobriose) 
провадили мя, межи прочими пакостями волоцюгов 
особливо же польских, на гор-h Дриновской присту
пив ко мн-h един червеноволосый поляк, котрого ка
питаном звали; сей чоловкк грубыми выразами на
пав на мене, ганьбив, высм-Ьвав и оплював мене и на 
конець приказав, чтобы-м чоботы иззув, чтобы’м 
irhine йшов. И то была для мене найгорша тортура! 
На, конець давши ми страшный удар по лицю, от
ступится от мене жовтый поляк, кому я певно не 
желав тогда доброе.

В связи з споминами о револуціи Угорщины, або 
лучше сказавши о внутрЬшной войн-b, роздуто-fa 
невдоволеными пролетарями, маю еще зазначити для 
памяти, что еще из круга духовенства так светского 
як монашеского поеднЬ слідовали духу револуціоне- 
ров, т. е. сталися твердыми оборонцями мадярско-fa 
народности, над-Ьючися от повстанцьов добыти не- 
заслуженый поступ свой; так, на жаль и в сей 
єпархій Пряшевской, котра впрочем состоить из 
славянского народа, найшлися прихильники Кошута,
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котрі єднано по 
войска Россійского, 
так между прочими 
каноник и napox v"

возстановленіи мира з помочію 
достали свою заслужену кару; 
Іосиф Бованкович, титуларный 

----- ---- ^Микогазскій осуджен на два роки 
тюрмы в замку Мукачевском, а граф Іосиф Крейт, 
парох Матисовскій на шість рочну тюрму в крі- 
пости Іосиф-Штадской.“

По револуціи.
Послі усмиреня револуціи мадяров слідовала 

дочасна управа німецка, во урядах и школах заведен 
язык німецкій, система Баха и ціла Угорщина на
повнена была німцями. „Великі подати требовали, — 
так что сесим смертельный удар достало до сих пор 
свободное нямешство (рыцарство). Не так давно так 
славні рыцар! затихли, еще и указоватися не сміли, 
єднано всегда надіялися и нову револуцію жадали ; 
но ни один из них не смів ани киватися; из чего 
ясно, что так гордое рыцарство угорско-мадярское в 
большой части могло ся хвалити хиба лиш великим 
ротом. — “

Рока I860, опят засіяла мадярам зоря надій. 
Царь Франциск Іосиф, послі неудачної таліянскої 
войны, народностям конституцію даровав, силою кот- ♦ 
рої німці и чехи, котрі вже „цілу Угорщину осіли 
и звали el „unseres neues Land" („новым краем на
шим"), принужден! были из края, т. е. из урядов од- 
ступитися, а политична и судова управа (изявше фи
нансы) мадярам вернена."

3 великою славностію обновилися давні сборы 
и засіданя; бесідники довгі промовы держали, в 
котрых „кромі накидов на німцов нич мудрого не 
было"; уряды опят заняло майже лиш рыцарство; 
злость и тиранство обновилися, против нерыцарьов 
— можно казати — египетск! кары заведені; но 
вся тота власть держала лиш за одйн рок; ибо ,ни
дівши страшні надужитя Его Величество розпустив 
Пештску комиссію и возстановив дочасну управу, в 
котрой рыцар! не приняли урядов. Так и из русинов 
были двое выименован! за царских комиссарьов;
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русинов створилася брама 
перед тым желЬзными

Смерть Духновича.
Не довго мог тЬшитися батько поступ}' русько! 

интеллигенціи, ибо р. 1867. н!мц! австріи и Мадяре 
Угорщини заключили соглашеніе, в смысл-fe котрого 
обезпечена н!мецка гегемонія в Австріи и мадярска 
в Угорщині.

Тогда началося поправд! панство мадярско! 
шляхты, котра скоро загарбала вс! уряды до себе.

Но до сего вже Духнович не дожив ибо дия 
29. марта 1865. рока, о 11. год. ночи умер.

Нс дожив до страшного упадка своего народа, 
котрий од 1867. рока майже ко народному гробу 
допровадив его род, еднако душа его почула будучу 
тяжку судьбу русинов, ибо в одном верши то каже:

„Я сумный, дума иде 
О том, что еще буде 
В моем родном племени 
По стол!тном времени“

один из сих: Александер Негребецкій, сын пароха 
нижне-рыбницкого, поставлен перше за комиссаря, 
потом за наджупана Ужгородского комитату, другій: 
Петро Долинай за комиссаря Мараморошского ко
митату.

И так мног! из талантливых русинов досталися 
у высш к уряды, о котрих не можеме мовчати, як 
Иван Ляхович поджунан в Ужгородском комитат!, 
Корнилій Добрянскій, поджупан в' Мараморошском 
комитат!, мног! сталися нотарями, синдиками и су
діями коми татскими. Во Шаришском комитат! за 
наджупана выименован Иван Главач, перед сим не
знаний (нерыцарь). Комитатскими судіями сталися: 
Александер Мартяк, Михаил Невинній, Стефан Пет
рик, Іосиф Безеґій, Антоній Завадскій, Георгій Ладо- 
мирскйг, комитатским фискусом: Стефан Ковалиц- 
ній; засідателем: Іосиф Ройкович; и сій вс! честн! 
и реви! русины.

'Гак и для бідних 
ко публичным урядам, котра 
замками била заперта.“
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подлетав меж нами и теплым первом

1к>

го

Он знав, что идея с 
прійти весна угнетенных

„бо то желае любов 
для родных своих сынов".

Побожность Духновича.
быв щирым, вірньїм СЫНОМ СВОСІ 

чтобы и его „народ любимый"

Не дожив Духнович „времен тяжких испьітаній", 
котрих лиш его идеї, его творы поддерживали 

надію на ліпшу будучносгь. Он бо обіцяв нам 
„зореньку свободы" его очи душевні виділи, что вже 

вітри с4 юга подувают 
и морозы изчезают.

славянска росте, что мусить 
: славянов и для того воз- 

зывав нас, чтобы и мы „строили ст!ны, будовали 
дом с чувственного мармора".

„Стройте гніздо для потомков, 
Для будущих родных внуков 
Сійте богато сімя, 
Чтоб задержалось племя"

И дійстно, світова война опят отворила ворота 
народно! свободы, принесла весну славянам Подкарпатя

Его геній
нас загріває

Духнович 
церкви и то хотів, 
остався всегда побожним, ибо от христіанскої ци- 
вилизаціи ожидав лучшу будучность для русинов.

Его верши виражають Его здоровый, непритво- 
реный „страх господень" перед „сильным Творцем" 
и его непоколебиму надію на помоч Бога, на 
„побіду через Бога".

И так брат мой, коль нападе 
На тебе лиха біда, 

Не отчаяй, то пропаде,
У Бога есть побіда.

(Надежда в Bora)
Его Азбука (Книжиця Читальная для начина

ющих), в котрой Духнович во вершах виробив вс! 
молитвы и моральні напоминаня для дітей, с доказом 
его отцовско! любви ко руським діточкам и указує

илеї
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Або:

Нс ганьба то працовати 
Землю орати, копати, 
Но есть ганьба, стыд лежати 
Лем от других вшитко ждати.

помочи, 
старших

на то, як красно як легко заск"Ьпляв он зерна по- 
божности у невинну душу малых учеников.

„Прійди о небесный Царю, 
и даруй нам твою ласку, 
Розум и мысль просвети, 
Сердце ласков наполни!"

(Молитва перед наукою.)

Подлость и зл'Ь наслідки д±тинских провин пред
ставляє ясными словами, котр'Ь способна глубоко 
вплывати на молоденысЬ сердця. На пр.

Кто на Бога грешить, лае 
Камкнь на небо метае, 
Котрый паде на землю, 
Провалить му голову.

Знай дЬтино честовати 
Родителей: отця, мати 
И старшого все слухай, 
Чести кождому отдай.

В таком самом, побожном дусі; е написана и его 
..Народна псдагогіяи (1857.), в предисловие котрой 
каже: „Дай сыну твоему добрый нрав, дай ему науку, 
способность, трудолюбіе, доброе сердце, любов ко 
Богу и ближнему, ... и уже дал ecu ему богатство".

Найвидн'кйшим знаком его глубокой побожности 
быв его молитвенник „Хліб Души*, (1851). Духнович 
знав, что щира побожность корени свои мае в сердц-fe, 
в почуванях наших и для того хот кв, чтобы вФрники 
не лиш ротом промовляли слова церковных обрядов

(Клятйа.)

Любов ко роботі, охоту ко взаимной 
глубокое уваженье супротив родичов 
находять во его Азбучных вершах подходячк выразы. 
На пр.
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„И духом, сердцем смиренным 
Силу Его поведав".

Патріотизм Духновича.
Духнович быв щирым, ревным патріотом руським. 

Из глубины сердця любив свой народ.
„Четный мой род незабу 
останусь его сыном"

(Вручаніе)
У вершах особливо же в своих переписках 

много поносуеся за то, что народное д'Ьло русинов 
не може преусп-Ьвати.

В поезій „Любов милой и отечества" прекрасно 
описує болезнь душевну, котра постигла русина 
утратою над±и народной свободы:

„Судьба, судьба, о нещастна
Таж мене осудила,

. О свир-Ъпа, о ужасна, 
Невинну погубила"

А потом ниже:
„Мене бо пламень знатнЬйшій
Палить и превосходн'Ьйшій

Невгасимый его жар,

' и молитв, но чтобы порозум^ли и перечувствовали 
значенье тых слов. Для того и приспособив стиль 

<молитв ко народному языку, текст тых молитв подав 
таким легким стильом, что и теперь мило нам из 
них подачто прочитати.

То самое хот^в и в „Литургическом к а ти хи st “ 
в котром популарно толкуе наш обряд, устройство 
церкви, св. Литургію и прочіз церковні отправы 
причем указує и на поеднЪ красн'Ь звычак наші, як 
благословеніе приносов, поклоны, благословеніе 
д±виць и пр.

Его заповіт кличе нас ко народному воскресенію, 
но указує и на тоту виелеемску звезду, котра нас 
ко „вЪку дучшому" поведе и тою звездою е „ласка 
Всевышняго" у котру и сам себе не раз вручав Ство- 
рителю
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ЛИШ из

чтобы Бог дав

і

читаеме
і представляеся Духнович,

подає смутный образ 
„оборваного волоцюги",

Мене зве сила природна, 
Исторгне любов народна,

Я ей пожертвился в дар"
В сатирі; „Отечество" 

горожанина без отечества, 
котрый

„Голый, босый, нечесаный 
необритый, немытый ...
то все б'к да, — а найболша - 
коль есть и несытый"

и котрый ТИМ ся Т'кшить, что
„Ц'клый свкт моя отчизна 
я дом не будую, 
там то мой рай, там дідизна 
где ся погодую."

Не думаю, не гадаю 
то мн'Ь не на груди, 
будьте язык, якій хотять 
говорять там люди."

Подобий думки читаеме в аллеґоріи „Сирота в 
заточеній" в котрой представляеся Духнович, як 
щирый сын „Руси"

„Одну тебе весь желаю 
Тебе в мысли и дусі;

Тебе в зеркалФ чистых вод
Вижу и на воздус-fe."

Выражае свою глубоку болезнь, что 
далека може думати на мамушку, „Русь"

„Бо, о горе! между нами 
Есть велика широта

И хбтяй мамушку маю 
Однакож я сирота"

Духнович тепло бажав, чтобы русин „оставив 
глубокій сон“, чтобы быв свободный, чтобы отдали- 
лася от него „непріятелей буря" и 
ему „в-кка лучшего".
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в молодежи и

Харибдом 
нас

И сам неутомимо працовав, чтобы мог поднести 
културу своего народа, для того написав Азбуку, 
Граматику, Землепись, Литург. Катихиз, Молитвенник, 
Педагогику, М^сяцословы, много стятій до газет и 
свои одушевляюч'Ь верш-fc, в котрих представлявся 
он, як першій ревн'Ьйшій будитель русинов.

Еще лФпше отверто говорить к нам щирый 
патріотизм Духновича в его переписках, до Галицких 
своих другое.

Постоянно скаржиться за упадок народного д±ла.
3 дня 25 V. (б VI) 1853. пише Якову Головацкому: 
„Брате, у нас читательство вельми слабое ... я уже все 

издал свое на просвізщеніе народа, но никто не помагає ни 
одным крайцаром ... а як я попущу, то все пропаде . .

Книги отберают, но не платят . .
все руское нм простое видится, . .
унылым есть у нас рускій язык, а

народа, 
як я попущу, то все пропаде . . .“ 

бо дуже смадярщилися, 
не помыслили бы вы, як 

литература чужа . . . Так 
брате стою я, жалізйте надомною ! М >я над'Ья 
в руских свЬтских чиновниках, они ревныи суть".

3 дня 27. IX. (9. X.) 1855. пише из Пряшова до 
Якова Головацкого:

„Брат мой! ... У нас напрасно дЪло трудитися издая- 
нїем книг, ону не желае никто, и не читає, наше мадярское 
прежнее воспитание ничего не поминало . . . геній той запалил 
дух молодежи суетою, и неограниченною пыхою; у нас кто 
по мадярски говорити знає, он не требуе письма, бо он уже 
все знає . . . Школы народнії на папери а в дізлії ничего . . .“

3 дня 24. XII. 1859 (5. I. 1860) пише:
„тут владне мадяризм и материализм, мы совсем под- 

упали, один я остался на поруганїе и нисколько друзей в 
тайн’Ь".

3 дня 6. 1. 1860 пише:
..Наши маляры из поводу краковских поляков, велики 

надежды себ-fc ображають, что всЪ чиновства будут по мадяр
ски д'Ьйствовати и по тому мы между Сциллою и 
так из двух сторон нас возмут, двіз власти истребити 
стремлятся и дай Боже, чтобы выдержати борьбу . .

3 дня 6. (18.) II. 1860 пише:
„Мадяризм заводится всюду . . . Наша доля все несчатла 

мы мадярам очи колеме, а Ніімції нам не вЪрують; так мы
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ЯСНО

L

представлявся
его само

ті о дає, что 
или

Духнович и Галицка Русь та Славяне.
Духнович быв в тесной душевной связи з Галиц

кого Русею. Знав, что нас не лиш един язык, една 
вФра и една доля звязуе, но веровав и то, _что и 
судьба будуча наша тТсно связана, что мы без 
културноЪ единости з найблизшими нам галицкими 
Русинами — пропадеме.

В поезій „Голос радости" теплыми словами при- 
витае „от угорских русинов14 новопоставленного мит
рополита Григорія Барона Яхимовича и туй между 
прочими каже:

„Бо свои то за горами — не чужи :
Русь едина, мысль одна з вс±х в души;
То и Пастырь, что для всГ.х там есть отцем, 
Помнит, что мы также братя-Русь жіем!

всюду б*Ьдны люди . . . Нам зашита горы и скалы . . . камень 
прибежище заяцем“.

И не лиш о духовных интересах дбав Духнович, 
но его бол±ло и то, если матеріально подупав его 
народ. В листі? з 15 27. X. 1854. р описує нужду 
народа:

„Брат мой! У нас снову бЄда, и той год скудый был, 
картофли погибли уже совсЄм, нужда неисповедима. . . . По 
11 Іариіпской, Спишской и Земянской столицам зараза на скот 
жестока, суть села, гдЄ вся скотина пропала — по некоторым 
мЬстам и коньи падают".

Дня 22. IX. (4. X.) 1853. пише:
„У нас брате неизреченное убожество и прото вся лите

ратура стогне, старшій же еще не понимают наукового духа, 
надежда в молодых . . .“

В ТОМ же ЛИСТІ?
рускій язык прсподаватися 
прійму той труд безплатно".

Из сих цитатов Духновича
нам его щира любов ко своему народу, 
посвята для народного д±ла.

не знає, буде-ли 
нііт; „если буде, я
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вас, чтоб еще вид'Ьти

цЪлую Малиновского

древній друзья, и тЬ будем над'Ьюсь до гроба 
люблю я каждого кто русин, но доброхотного и заниматель
ного еще и почитаю. Я вас в любезном ванюм братії лично 
смотрю, а діла ваши суть мнЪ чистым зерцалом".

В лист-fe з 6/1. 1860. об'Ьцяе, что на инсталлацію 
Митрополита пойде до Львова; „Пожертвую сердечно 

■ т-fex нисколько реньских для 
Народный Дом и вас.

ЦЕлую вас и Д'Ьдицкого, 
и вс-fax вас другое народа!" 

Духнович не обмежався 
лицкой Руси, в его поезіях находиме одблески и его 
здорового панславизму.

В „Руском маршу“ сяк одушевляе молодеж руску:
„Руски ДІ5ТИ вам св-Ьтае,
Уж зорничка всходит вам, 
Слава мати, вас витає
И зове к своим рядам.
Слава, Слава наша мати
Пробудилась от сна снов 
Зачинає царствовати 
Взывае храбрых сынов".

Еще яснФйше виражає солидариту Bctx славян
ских народов в „Поздр. Русинам" сими словами:

J „Хоть разными голосами
< Кличме ся любезно, 

О мы порозуміємся 
\_4eCTHO и полезно".

А жіем тут гЬмже сердцем и душой,
С т'Ьмже словом и во в-fep-fe той самой, 
Так, что если кто бол-fee як нибудь, 
Нашой братьи боль такійже тисне грудь."
В Галичин-fe мав Духнович своих найщирійших 

другов з котрими часто переписозався и т-fe пере
писки повн-fe найтеплЪйшими выразами любви.

В лист-fe з дня 7/19 травня 853 пише до Голо- 
вацкого:

„ . . • мы

лиш любовью ко Га-
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’) Гак Духновнч звав Подкарпатских русинов.

И „Га- 
народну

/зывае „братями" и
/ мою душу не мало

' шій мрак"1

Язык Духновича.
Межи иными, у велику заслугу Духновичови ма

ємо почислити- не лиш то, что станув на становити 
духової и культурної едности „Подгорян"*) 
личан", но что и дїйстно впровадив живу, 
мову в подкарпато-руськое письменство.
^х>Его драма „Добродїтель перевысшает богатство", 
выданна 1850. р. написана по простонародному вы
говору. И се робив он свідомо, ибо on сам писав 
в статьи „о словесном Русинов совокупленііг (Вї- 
стник, 1850), что: „мы русины теперь зачинаєм пись
менное наше бьітіе, в началї сами з собою боремся 
и радуемся о совершенной уже нашой литературї; 
но прійдет время, коли и сами презрительно потупим 
теперішнєє писмснко наше".

И заявить решительно, что его литературно
языковым напрямом е старатися „о мові карпато- або 
бескидо-руской, народами в Галичині и Угорщині 
употребляемой ... а мова она в своей невинности 
и первой простоті под горами сохранена, словенско- 
руского языка чистоту задержала, она ближайше 
есть ко старой словенской матери".

И не лиш драма, но всі книжки, вьіданї пряшев- 
ским литературным „Заведеніем" были писані на
родным языком, лиш правопись измїнялася.

Або прочитайме лиш его найкрасші верши, яка 
в них блескуча народна мова.

Напр.:
„Подувай вітрику, 
Подувай легонько, 
Най моя миленька 
Спочине тихонько.

В листі з дня 7 19 V. (травня) 1853. чехов на
пише: „Чехи утїшают больну 
своими созданіями, но и опеча

люсь, видя, что ... у нас что дальше, то темній-
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Або:

нужді;

И вдруг заключился совЄт: 
Взял слЄпьій безнога,

А хромый му показовал: 
Куда есть дорога.

Стретилися слЄпьій с хромым 
Стали розмовляти,

Ким способом собі; в свЄтЄ 
Можно-б помагати ?

Двигнися печально
В глубокой жалобе, 
Не дерзай вЄяти. 
На ей чорном гробе ".

(Тоска на гробе милой).

Возносися надо мною 
К солнечным лучам, 

Мое сердце за тобою 
Взлетит к небесам".

(ПЄснь земледельца весною).
То правда, что во творах Духновичанаходиме много 

старо-славянизмов, латинизмов и гунґаризмов, но если 
справедливо хочеме осудити заслуги его в дЄлЄ языка, 
во первых то треба взяти под увагу, что:

Сего очи, того ноги 
Купно ся слагают.

Так то бЄднЄ собе в 
Мудро помагают!

(СлЄпьій и хромый, 1852/

В ниже поданых строфах красота языка сово
куплена з ритмом думок:

Летай, лЄіай, жаворонку, 
В воздуху кружи,

ЗаспЄвай мнЄ и легонько
Щебечь по души!



— 26 —

ТОТЫ, 
el

на  
розвивати народный язык

1. Духнович родився перед 120 роками и что 
поезій и книжки свої писав перед 70—80 роками!

2. Что и сам Духнович констатовав, что наш 
язык, язык Русинов-подгорян найліпше сохранив

• архаизмы старого руского языка и для того у нас 
сйлїіійша была прихильность ко церковнославянским 
формам, як за Карпатами.

3. Что у нас кождый письменник мусів боротися 
з языковыми трудностями ліпше, як за Карпатами, 
бо и тоты, что одушевлялися народною мовою, не 
знали el так, як треба, ибо выхован! были в 
нсруських школах и не было им из чого и учитися.

И Духнович и серед таких обставин еднако 
хотів розвивати народну литературу, хотяй знав, 
что много мае за то и терпіти.

Духнович на основі библійного (церковного) 
языка желав розвивати народный язык и то „на 
живых формах народных и ітіражеиія.х"; приняв 
становиско „Зор! Галицко1“ выраженное так: „Кто 
ся свого живого народного языка вырекае, той 
запсречае свою розлучну народность и тому можно 
накинути якій иный язык, обы лиш быв образованый, 
зрозумілий и живый“ (3. р. 1850).

И коли началися языков! споры, Духнович радив, 
чтобы Русины в мов! взаимно собі уступали-. 
„Мы — пише он во віденьском Вістнику (1850) — 
хотяй ціла наша єпархія „дем“ употребляет, однакож 
подвержсмся большой части и послі сему „лиш", 
„лише" будемо писати, но місто, галицкого „що“, 
„бути" останемся с нашим „что“, „быти“. . . Духнович 
признав, что правопись у ниякого народа не стоить 
неизмінимо, и что мае быти результатом порозуміня. 
По такое порозумінье уважав конечно потребным, 
ибо „доколі така распря в едном племени будет, 
доколі помянутый братія не наклонятся к святому 
языка народного источнику, но упором отдалятися 
будут, любезну наш}' народность роздирающе и 
оскорбляюще, то истинно розидутся Русины, як 
строители столба Вавилонского, себе неразумівше 
(Вістник, 1850).
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В тых языковых спорах об-fc стороны признали, 
что „змадярщеных, змазуреных, зословаченых Русинов 
не наверне до народности мова мертва (церковна) 
але лиш жива, народна" (Вестник, 18э1.)

И прото и хот'Ьв Духнович розвивати наш 
народный язык, но обставины наш"Ь, архаизмы языка 
нашого, сильный вплыв церковного языка все еще 
питали над±ю, что вс-Ьм славянам удасться на основТ 
старославянского розвити общеславянски! живый 
язык, як то голосив сербскій епископ Евгеній Иоан
нович в граматиці своей, выданной р. 1851. у В'Ьдни, 
против реформы Вука Караджіча, котрий также то 
хот±в, чтобы литературною мовою сербов стала 
мова народна.

Еднако Духнович еще и в 1853—60 роках не 
оставив свой народный напрям, приняв становище 
Д-Ьдицкого, что „язык, котрим „Зоря Галицкая" пишет, 
есть розвивающійся у нас книжньінмалорускійи (3. Г ал. 
1853). Лиш против полонизмов писав (Лист 22 IX. 1853).

Того року написав и свою граматику, граматику 
народного языка, котру еднако змінив Раковскій, 
приспособивши правопис ко великорусскому, что 
Духнович не одобряв, як то свідчив Вл. Терлецкій 
(Угорская Русь, Кіев, 1874).

Конзервативизм наших людей выкорыстовали 
експонентні Россіи в Австріи (Мих. Раевскій и пр.) 
и вместо мертвого церк.-славянского направили их 
ко орієнтацій живого великорусского языка. Но из 
того не выйшов живый язык, ибо великорусски быв 
нерозум±лый и ледва знав дакотрый угророс писати 
по великорусски и так повстала мешанина из цер- 
коЕно-славянского, великорусского и русько-народ
ного. И сам Духнович, як то сіушно приметить Др. Ф. 

Тихій, николи не писав ибо и не знав по велилорусски.
Словом, коли галицк"к Русины и Сербы пойшли 

дальше по дороз± народного напряма, и обезпечили 
собТ з народною литературою и културою разом 
и политичный и економичный поступ, тогда „солод
кій народ" Духновича лиш упадав, духовое житье по 
смерти его майже цілком завмерло, бо за ним вже 
не было кому дальше повести дТло народной лите-
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опят

ратуры, не было никого, кто бы быв смів виступити 
против погорды до народной мовы, поддержано^ 
сильно мадярским духом.

Наши писателі не уважали на бажаня поедных на
родовців, не глядали причины страшных успехов мадя- 
ризаціи в неприродном письменстві мертвого язьічія.

И, хотяй сами не были филологами, еднако спо
рили, боролися против природного народного на- 
пряма, оправдаючи слова Миклосича, сказавшого: 
Das unglilck in dieser Sache ist, class jeder, der eine

Sprache redet, co ipso auf das Epithelon eines Sprach- 
forschers Anspruch zu haben glaubt" (To e несча
стьем в сем ділі, что каждый, котрий говорить ед- 
ним языком, вже тим самим думає, что мае права 
на епитетон (прикметник) филолога.

Лиш ко концу XIX. столітія стало опят Общ. 
Св. Вас. Вел. поднимати спущену заставу „батька" и 
с гала опят розвиватися народна литература.

И теперь звідаю: знаючи велику любов Духно- 
вича ко своему народу и ко всім русинам Подгоря- 
нам и Галичанам, — если бы нині жи , котрий на
прям подперав бы Духнович? Ци пристав бы теперь 
ко тым, котрі не признають права до житя его род
ного слова? Ци одобряв бы тот напрям, котрий роз
биває нас от его „любимых галичан" и проповідує 
ненависть против них лиш зато, бо они под тыми 
70 роками, что протекли от его смерти, не спали, 
но зробили поступ в язьїці и литературі и котрі и 
сохранили его память и заслуги для будучих поко
лінь, оцінили его во исторіи литературы. (Огонов- 
скій, Барвинскій, Созаньскій)?

Ци мог бы своими признавати тых, котрі.о его 
великих трудах ничего не споминають? (Ибо в исто- 
ріях литературы великорусского языка Духнович не 
споминався).

Духнович, котрый еще в р. 1859. критизуючи „Жи
тіє Святых" Павловича примітить, что „есть полустаро 
славянским языком, не будет-лн и то погрішность" 
(Лист 10. III. 1859.) и котрому в р. 1867. Раковскій за
кидає ..нечистоту и неправильность (!) русского языка", 
котрый всегда и в своей автобіографій свой народ
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нами портрет 
его теплесенькое

русинами (Rutheni), а великороссов россіянами (Russi. 
Russicarum Cop;arum) називає, в±рно ко себЪ мог бы 
быти теперь лиш щирым народовцем! И я так думаю, 
что если бы и ошибочным уважав правило новейшего 
правописаня, однако важнейшими бы держав едность, 
и братство Bctx русинов, як споры над поодинокими 
буквами, и теперь бы то требовав, чтобы противнії 
стороны в мовЪ взаимно уступали, як то писав р. 
1850, а что головное, Духнович Николи бы не про- 
тивлявся доказанной и фаховыми авторитетами при
знанной науковой правда, но еще радовав бы ся 
тому, что и его родный язык признан за литератур
ный, что розвиваеся и что через народну литера
туру сталася доступною култура для кождого русина.

Значенье Духновича.
Из сказаных ясно стоить перед 

батька Духновича, его щира душа, 
ко вс±м русинам сердце.

И если бы дакто из строгих критиков и гово
рив, что Духнович не можеся ровнати з великанами 
свктовоії литературы, мы то признаеме, єднано 
скажеме, что Духнович мав и мае для нас дуже 
глубокое значена.

Не можсме его поставити в один ряд з Пушки
ном, Шевченком або Петевфіом, не писав он так 
много, як на пр. Франко або Томпа, не е таким 
совершенным стилистом як на пр. Гоголь, або мад- 
ярскій Арань, єднано для нас большого значФня мае 
Духнович, як сій великаны для своего народа.

Ибо.Духнович засіяв нам звездою свое'Ь пись-, 
менно^ прац-fc тогда, коли напинався час быстрого и 
опасн-Ьйшого упадка нашоЪ народно'Ь жизни, коли 
стали пропадати век скарбы руського самосознаня.

Духновичова поезія подавала Русинам инйекціи 
в часах .майже смертельной летаргіи, его сильный 
голос будив нас в ночах найглубшого нашого народ
ного сна и причинив то, что зоря народного во- 
скресеня встретила туй нас еще перед повным 
вынародовленьем.



зо
/ KpoMis того Духнович быв основателем першої по- 

/етичнок школы русинов подкарпатских, автором народ- 
/ ного гимна и першоіз драмы, автором хосенных учеб- 
( ников и молитвенников.

Его народный язык отворив ворота письменства 
для1 нашого народа, его легкі; поезій заск'Ьпльовали 
в сердця наши семена народных честнот.

Отцы наши, наша молодеж, на котру он всю 
наділо свою складав, в таинЪ его песнями, его гим
ном, его „Думами" тушилися, набералися енергією 
духа народного и так заскяное им с±мя посл-fc дов
гої; зимы гнета еднако сохранилося для весны од- 
родженя.
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Памяти Александра Духновича ....
Молоді лЪта Духновича ....
Духнович в Пряшевской епископской резиденцій
Духнович на островів „Гелена" (в Б'ЬловежЬ)
Духнович в Ужгороді ....
Духнович, як посол .....
Духнович в револуціи 
По револуціи ......
Смерть Духновича .....
Побожность Духновича ....
Патріотизм Духновича ....
Духнович и Галицка Русь та Славяне
Язык Духновича . . . . .
Значенье Духновича ....
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