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Латинская периодика – важная грань движе-
ния «живой латыни» (Latinitas viva)1, отражающая 
динамику его развития. Возникнув в конце XIX в., 
латинская периодика демонстрирует непрерыв-
ность традиции своего существования вплоть 
до начала XXI в. Однако внимание ученых привле-
кают в основном журналы, появившиеся со второй 
половины XX в. [9; 10; 11; 12; 13]; существующие 
же работы об отдельных изданиях первой волны 
[14; 15; 16; 17; 18; 19; 20] не дают целостного 
представления об этом феномене2. Вместе с тем 

1 О движении «живой латыни», пропагандирующем 
многовековую традицию пользования латинским язы-
ком как средством международного общения, суще-
ствует ряд работ [1; 2, S. 290–307; 3, S. 65–73; 4; 5; 6,                        
c. 171–175; 7; 8].

2 Единственная обзорная статья о периодике кон-
ца XIX – первой половины XX в. была опубликована                   
Г. Лурцем в 1935 г. в «Societas Latina» [21] и потому 
не содержит данных об этом журнале. Немногие сведе-
ния имеются в работах А. И. Солопова и Л. Миральи [22, 
c. 598–600; 23, p. 30–31]. Ватиканской традиции латин-
ской периодики посвящена статья о. Х. М. Мира [24].
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Статья посвящена слабо изученной в мировой историографии теме – международной латинской периодике конца 
XIX – первой половины XX вв. На страницах журналов такого рода отражена довоенная история движения «живой 
латыни», а нормотворческие поиски того времени стали основой для дальнейшего обогащения словарного фонда 
современной латыни – процесса, продолженного в последующие десятилетия.
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The theme of international Latin periodicals from the late 19th to the early 20th centuries is a rather poorly investigated 
phenomenon in the world historiography. On the pages of such magazines is reflected the pre-war history of the movement 
«live Latin» (“Latinitas viva”). Search for norms at those times formed the grounds for further vocabulary enrichment                                         
of modern Latin, this process being continued in the following decades.
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более пристальное изучение материалов довоен-
ных журналов позволило бы однозначно, на наш 
взгляд, разрешить и дискуссионный вопрос о вре-
мени возникновения самой «живой латыни»3.

Первым журналом такого рода были «Alaudae», 
издававшиеся в 1889–1895 гг. в Италии немец-
ким юристом К.-Г. Ульрихсом (1825–1895) [27; 
28; 29; 30]. География распространения этого 
журнала охватывала большинство европейских 
стран, Индию, Россию, Египет, США, Австралию. 
«Alaudae» не имели еще четкой структуры, свой-
ственной современным изданиям: заголовки, как 

3 О. Ц. Эйхензеер, Г. Ликопп и С. Альберт возводят 
начало этого движения к I международному конгрес-
су «живой латыни» в Авиньоне (1956 г.) [25, p. 1; 26, 
p. 17]. Иной позиции придерживается В. Штро, увя-
зывая рождение «живой латыни» с выходом в свет 
«Alaudae», первого латинского журнала Новейшей 
эпохи [1, p. 93]. Здесь мы полностью разделяем мнение 
В. Штро, в том числе по формальным причинам (сход-
ство вариантов названия этого движения), но, главным 
образом, ввиду идентичности целей «живой латыни» 
до и после Второй мировой войны [5, p. 6–7].
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правило, отсутствовали, из постоянных рубрик 
выделялись лишь предваряющее стихотворение
в начале каждого номера и завершающий Quasillus 
ineptiarum (шутки и анекдоты). Материалами слу-
жили сообщения об инициативах активного поль-
зования латынью [15, p. 15, 63, 125, 225], ново-
сти из античной истории и археологии [15, p. 15, 
18, 20, 218], важные общемировые события [15,
p. 311–313], эпизоды частной жизни издателя [15, 
p. 318, 354].

Естественно, что Ульрихсу, стремившемуся 
возрождать латынь как повседневный язык, при-
ходилось быть творцом новолатинской нормы. 
Безусловным стилистическим ориентиром слу-
жила ему классическая латынь, включая случаи, 
когда возникала потребность в конструировании 
неологизмов: capsa epistolis recipiendis «почто-
вый ящик», statio viae ferratae «железнодорожный 
вокзал», inflammaculum «спичка» [31, S. XX]. 
Нормотворческие принципы современной латыни 
были изложены им в 1890 г. в одном из писем                       
к издателям журнала «Phoenix» [15, p. 91, 97–98].

В конце XIX – первых десятилетиях XX в. в мире 
существовал целый ряд латинских изданий: «Apis 
Romana» (Франция), вышеупомянутый «Phoenix» 
(Англия), «Civis Romanus» (Германия), «Litterae 
Latinae» (Австрия), «Lygia» (Польша), «Praeco 
Latinus», «Nuntius Latinus», «Inter nos», «Vox Latina» 
(США), «Orbis Latinus» (Аргентина), «Ephemeris 
Latina Aegyptiatica et universa» (Египет). Наиболее 
авторитетными журналами того времени стали, 
однако, «Auxilium Latinum», «Iuventus», «Alma 
Roma», «Palaestra Latina» и «Societas Latina».

Американский «Auxilium Latinum» издавался 
А. Уорсли начиная с 1930 г. и был организационно 
связан с обществом «Association for Promotion 
of Study of Latin». Журнал выходил в течение ака-
демического года, его материалами стали пове-
ствования из истории Рима, Священной истории 
и истории Америки [32, p. 7; 33, p. 5; 34, p. 5], 
популярные рассказы в переводах А. Авеллана, 
терминологические словники (Vocabula medicina, 
Verba pedifolliana, De via ferrea), диалоги (Latine 
colloquamur), шутки (Joculariter), кроссворды. 
Стиль изложения отличали простота и доступ-
ность, ориентированность на учащихся.

Учащимся был адресован и венгерский «Iuven-
tus», учрежденный в 1910 г. группой преподава-
телей-пиаристов с тем, чтобы облегчить школь-
никам изучение языка, помочь им раскрыть свой 

творческий потенциал [35, S. 36]. Расцвет «Ювен-
туса» наступил уже перед Первой мировой вой-
ной, перерыв в его издании произошел при Венгер-
ской советской республике (1919 г.), затянувшись 
до 1926 г. [36, p. 65]. Журнал, представленный 
венгерской, немецкой и французской верси-
ями, насчитывал перед Второй мировой войной 
2400 подписчиков в самой Венгрии и свыше 
700 за ее пределами.

Содержание «Ювентуса», дифференцирован-
ное согласно возрастному критерию, включало 
три рубрики: lectoribus minimis, lectoribus mediis, 
lectoribus maioribus. Стилистическим эталоном 
служили римские «школьные» авторы, антич-
ная лексика соседствовала с неологизмами типа 
grammophonum, aёroplanum, aviator. Журнал пре-
кратил свое существование около 1944 г. Косвен-
но это подтверждается прекращением упоми-
нания о нем в разделе Conspectus periodicorum 
журнала «Societas Latina».

В 1928 г. испанским священником о. М. Хове 
был создан журнал «Candidatus Latinus»4, пона-
чалу выполнявший функцию методического под-
спорья при обучении латыни в Церварийской 
академии и коллегиях кларетинской конгрегации. 
Однако тот успех, который снискал «Candidatus»,  
в том числе за пределами Католической Церкви, 
побудил его издателей переориентироваться 
на максимально широкую читательскую ауди-
торию. Так, в 1930 г. произошла реорганизация 
журнала. Новая «Palaestra» включала, как и пре-
жде, грамматический раздел (Grammaticalia), 
диалоги (Colloquia Latina) [38; 39; 40], упраж-
нения (Exercitationes scholares и Compositiones 
vertendae), тематические словники, корреспон-
денцию (Commercium epistulare). Новизну прив-
несли публикации о восстановленном латинском 
произношении, раздел Cursus gymnasticus, где 
выявлялись грамматико-стилистические нюансы 
отдельных античных текстов и избранных мест 
из классических авторов. Присутствовали работы 
об античной истории и культуре, статьи мисси-
онерской тематики, об истории Католической 
Церкви и кларетинского ордена, обзор междуна-
родных событий (Per orbem), библиографический 
раздел. Особый интерес у читателей вызывала 
рубрика о повседневных реалиях и технических 
новшествах Nova et vetera [41; 42; 43].

4 Его характеристика содержится в интервью                   
о. Х. М. Мира, взятом Д. Ликопп в 1987 г. [37. I, p. 4.]
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В 1936 г., спустя три года после гибели 
о. Мануэля, его «Palaestra» была возобновлена 
в Барселоне о. Х. Хименесом Дельгадо (1909–
1989) в сотрудничестве с бывшими воспитанни-
ками Кларетинской школы. С середины XX в. уве-
личился общий объем журнала. В нем появились 
исследования частных проблем классической 
и новолатинской [44; 45; 46] филологии, рас-
ширен библиографический раздел. По-преж-
нему большое внимание уделялось неологизмам 
и повседневной латинской речи [47; 48; 49]. 
Выделялись статьи, отражающие динамику раз-
вития «живой латыни» [50; 51; 52], была открыта 
новая рубрика Palaestra adulescentium (остроты, 
шутки, юморески), которая в виде отдельных 
брошюр рассылалась по семинариям. В этот 
завершающий (с 1964 г. редакция находилась 
в Сарагосе) период жизни журнала обязан-
ности распределялись следующим образом: 
Х. М. Сильер – председатель, Е. Аренас – адми-
нистратор, М. Молина – ответственный редактор, 
о. Х. М. Мир и Х. М. Хименес – ведýщие авторы.

В 1975 г., в силу разных обстоятельств, редак-
ция «Палестры» оказалась рассеянной и прекра-
тила свое существование [37. III, p. 5].

Ватиканская традиция латинской периодики 
восходит к 1898 г., когда Папой Львом XIII был 
учрежден «Vox Urbis», издававшийся до 1913 г. 
архитектором и инженером А. Леонори (1856–
1928)5. В 1914 г. его приемницей стала «Alma 
Roma», возглавляемая Д. Форнари. Содержание 
нового журнала составляла поэзия, историче-
ские зарисовки, новости о происходящих в мире 
событиях, работы из области латинской стили-
стики и медицины, юмор, ребусы. В 30-е гг. осо-
бое внимание привлекали научно-техниче-
ские публикации Sapientum pervestigationes 
a radiophonica Vaticana statione Latine vulgatae, 
транслировавшиеся радиостанцией Ватикана 
[53; 54; 55].

В вопросе новолатинской нормы ватиканские 
латинисты придерживались пуризма, гранича-
щего с цицеронианством. Эта позиция была, веро-
ятно, обусловлена и неким противодействием той 
стилистической вседозволенности, независимо-
сти от авторитета римских авторов, которую про-
возглашали некоторые тогдашние журналы [56, 

5 О целях издания журнала сказано в его первом 
номере [17, p. 9–11]; краткие сведения о содержании 
журнала приводит о. Х. М. Мир [24, p. 383–384].

p. 31]. Не обошлось без филологических прений 
и с Мюнхенским латинским обществом по по-
воду словообразовательных принципов современ-
ной латыни, обсуждаемых на примере псевдонео-
логизмов posta и postalis [21, S. 57; 58; 59; 60; 61]. 
Хотя в ретроспективе из сегодняшнего дня спор 
этот формально разрешается в пользу итальян-
цев, обе полярные позиции отражают неоднознач-
ность затронутой проблемы, та и другая находят 
подчас своих приверженцев и среди неолатини-
стов наших дней.

Печатным органом Мюнхенского общества 
был журнал «Societas Latina», издававшийся 
с 1932 г. Периодичность этого немецко-латин-
ского издания составляла три-четыре номера 
в год, с двухлетним перерывом 1945–1946 гг., 
с 1950 г. «Societas Latina» выходила раз в год. 
Первым редактором журнала был Э. Вельц, 
в 1938 г. его сменил Ю. Дютуа, остававшийся 
на этой должности до 1955 г.

Содержание журнала определялось основ-
ной целью Мюнхенского общества – культиви-
рованием латыни как языка межнационального 
общения [62], поэтому большое внимание уде-
лялось сходным зарубежным инициативам [63; 
64; 65; 66; 67; 68]. В 1935 г. появилась обзорная 
рубрика Conspectus periodicorum. В публикациях 
журнала обсуждались грамматико-стилистиче-
ские нюансы латыни в функции международного 
языка [69; 70], словообразовательные принципы 
и унификация произношения [71; 72], преимуще-
ства и недостатки латыни в сравнении с искус-
ственными языками [73; 74], проблема между-
народного вспомогательного языка [75; 76; 77]. 
Большое практическое значение имели обширные 
словники современной латинской терминологии 
как подготовительная ступень к созданию латин-
ского словаря Новейшей эпохи [78; 79; 80; 81; 82; 
83; 84; 85; 86]. В каждом номере присутствовала 
оригинальная и переводная латинская поэзия, 
загадки (aenigmata), рецензии.

«Societas Latina», прекратившая свое суще-
ствование в 1955 г., провела своеобразный «водо-
раздел» между довоенной и послевоенной исто-
рией «живой латыни», которая возобновилась
I Авиньонским конгрессом уже в следующем, 
1956 г. Безусловно, те нормотворческие усилия, 
которые предпринимались в латинской перио-
дике конца XIX – первой половины XX вв., зало-
жили надежный фундамент для дальнейшего 
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обогащения словарного фонда современной 
латыни. Об этом свидетельствуют, в числе про-
чего, и материалы послевоенных журналов 
«Latinitas», «Vox Latina», «Melissa».
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