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Abstract
The concept of virtual is one of the most valuable words that are used in contemporary science. It arises in 

many different science paths like computer modeling, Cybernetics, Physics, Economics, Ergonomics, Medi-
cine and Humanities. Of course, virtual is used in Sociology as the science about society. The virtual processes 
in the modern society are the main idea of the book of the Russian professor of sociology D. V.  Ivanov named 
«Virtualization of the society». Virtual as a concept is also a part of the study made by Manuel Castells, Jean 
Baudrillard, Arthur Kroker, etc. There are some contradictions in understanding of this concept. The article 
opens the foundation mechanism of the conception virtual from Antiquity till nowadays. The definition of 
the virtual takes place from ancient Latin morpheme «vir» that means «man». Later this word transformed 
into the concept of «virtus», which has a variety of meanings: masculinity, valor, talent, virtue, etc. There 
are a lot of antique notionalists that had used this concept in their works. As Russian Doctor of Philosophy 
Aleksej Juhvid claims in his dissertation «Computer virtual technologies as a new techno - social phenom-
enon (socially - philosophical analysis)»: the first of them was August Octavian. For example, Marcus Tullius 
Cicero, Publius Vergilius Maro and Augustine of Hippo are also used the concept of «virtus» in their works. 
There are some cites of this famous notionalists in the article, which helps to understand the context of the 
message.  The article supposes that Augustine of Hippo was the first who changed the meaning nature of the 
concept. Before that moment people was used to apply this word to the human and he was started to use this 
concept in the divine path. The same way of usage was chosen by the famous theologian of the Medieval (for 
example, Thomas Aquinas and Siger of Brabant).The article notes that in Medieval times the word «virtus» 
was founded only in theological texts. The crucial turn in the concept’s fate was done by the scientists of the 
Modern history. Galileo Galilei, Johann Bernoulli and Joseph-Louis Lagrange transferred the concept from 
theological domain into texts in the field of mechanics. Subsequently, the concept «virtus» transformed into 
word «virtuel» and a little bit later into its final version – «virtual». Virtual was in physicist’s usage in the 
beginning of the XX century. Cause of the fashion on this science in that time the concept of virtual became a 
common in various studies. The article tells the story of the concept and offers a modern domain of this con-
cept in Russian.
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Авторское резюме
В статье рассмотрен широкий спектр использования понятия «виртуальное» в различных науках. 

Показаны особенности становления понятия «виртуальное» и контекст его использования для различ-
ных эпох от Античности до Нового времени. В частности, рассмотрен вопрос формирования понятия 
«virtus» от морфемы «vir», широкая вариативность перевода с латинского на русский язык данного по-
нятия, особенности и контекст использования в трудах Августа Октавиана, Марка Туллия Цицерона, Пу-
блия Вергилия Марона и Августина Блаженного. Исследованы тенденции смещения природы понятия 
«virtus» от человеческой к божественной в трудах схоластов Средневековья.Рассмотрены особенности 
возврата категории виртуального в научную литературу эпохи Ренессанса и Нового времени на примере 
трудов Галилео Галилея, Николая Кузанского, Иоганна Бернулли и Жозефа-Луи Лагранжа. Отмечено, 
что широкое распространение понятие «virtual» достигнуто благодаря трудам физиков начала ХХ века. 
В завершении статьи рассмотрен современный спектр перевода понятия «virtual»на базе различных анг-
ло-русских словарей и сделан вывод о том, что с ходом времени понятие «virtus» как прародитель поня-
тия «virtual» не отбрасывало изжившие себя коннотации, а лишь расширяло спектр возможных вариа-
ций.Этот факт находит отражение в широком разнообразии современных коннотаций понятия«virtual». 
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Постановка проблемы. Компьютеризация 
общества – одна из важнейших характеристик 
становления информационного общества. Раз-
витие компьютерных технологий в значитель-
ной степени упрощает процессы поиска, хра-
нения и передачи информации. Более того, на 
современном этапе развития компьютерных 
технологий хранение информации возможно 
без наличия физического носителя информа-
ции: например, использование облачных хра-
нилищ данных. Пользователям облачных хра-
нилищ данных предоставляется ограниченное 
пространство на виртуальном сервере, доступ-
ное для использования с различных устройств. 
Исследованием свойств и расширением воз-
можностей виртуальных серверов занимаются 
компьютерные науки, в частности, кибернети-
ка.Разумеется, кибернетика – не единственная 
область исследования, использующая понятие 
«виртуальное». Современный мир предлагает 
множество вариаций использования этого по-
нятия в различных областях современной нау-
ки: 

– кибернетике (виртуальная машина, вир-
туальная память, виртуальный процессор, вир-
туальные сети, виртуальный хостинг, вирту-
альный сервер, виртуальный диск и т.д.);

– физике (виртуальная частица, виртуаль-
ная температура, виртуальное перемещение, 
виртуальная скорость, виртуальное изображе-
ние, виртуальное состояние и т.д.);

– гуманитарных науках и науках об об-
ществе (виртуальное слово, виртуальная пауза, 
виртуальное сообщество, виртуальное пережи-
вание и т.д.);

– экономике (виртуальная корпо-
рация, виртуальные иностранцы, вир-
туальный магазин, виртуальный мар-
кетинг, виртуальное проектирование, 
виртуальное производство, виртуальный банк, 

виртуальная торговля, виртуальная валюта и т.д.);
– эргономике (виртуальная кабина само-

лета, виртуальный шлем и т.д.);
– медицине (виртуальный тип практики 

и т.д.) [4, 6, 11, 12, 15, 21, 28, 29, 30, 31]. 
Понятие «виртуальное» также является 

неотъемлемой частью социологических ис-
следований современного общества. В сво-
ей книге «Виртуализация общества» [16],  
Д. В. Иванов, доктор социологических наук, 
профессор кафедры теории и истории социоло-
гии факультета социологии Санкт–Петербург-
ского государственного университета, отмечает 
характерные черты процесса виртуализации 
современного общества. В качестве объекта его 
исследования выступает современное общество. 
Подобный вектор исследования прослеживает-
ся также в работах Мануэля Кастельса, Жана 
Бодрийяра, Артура Крокера и др. 

Стоит отметить некоторое противоречие в 
подходах к определению понятия «виртуаль-
ное» в научной среде. Интерес к проблеме опре-
деления данного понятия обусловлен, в первую 
очередь, широкой интеграцией в повседневную 
жизнь индивида. 

Анализ исследований и публикаций. 
Анализ этимологии понятия «виртуаль-
ное» представлен в работах А. А. Давыдо-
ва «Компьютационная теория социальных 
систем» [13], С. А. Дацюка «Теория вирту-
альности» [14],  Д. В. Иванова «Виртуали-
зация общества» [16], Д. А. Лурье «Пробле-
мы виртуализации современного общества 
и их социологическое осмысление» [24],  
А. П. Моисеевой «Виртуализация как соци-
альная трансформация и коммуникация» [25] 
и др. Исследование осуществляется в парадиг-
ме истории понятий Райнхарта Козеллека [17] 
с использованием методологии современных 
языковедов Е. С. Кубряковой [18], Н. С. Куд- 

Авторське резюме
В статті розглянуто широкий спектр використання поняття «віртуальне» в різних науках. Проде-

монстровані особливості фундації поняття «віртуальне» та контекст його використання в різні епохи від 
Античності до Нового часу. Зокрема, розглянуте питання формування поняття «virtus» з морфеми «vir», 
широка варіативність перекладу цього поняття з латинської на російську мову, особливості та контекст 
його використання в працях Августа Октавіана, Марка Туллія Цицерона, Публія Вергілія Марона та 
Августіна Блаженного. Досліджені тенденції зміщення природи поняття «virus» від людської до боже-
ственної в працях схоластів Середньовіччя. Розглянуто особливості повернення категорії віртуального 
до наукової літератури епохи Ренесансу та Нового часу на прикладі праць Галілео Галілея, Миколи Ку-
занського, Йоганна Бернуллі та Жозефа-Луї Лагранжа. Відзначено, що широке розповсюдження понят-
тя «virtual»досягнуте за рахунок здобутків фізиків початку ХХ століття. В кінці статті розглядається 
сучасний спектр перекладу поняття «virtual»на базі різноманітних англо-російських словників. Зробле-
но висновок про те, що з плином часу поняття «virtus» як базова основа формування поняття«virtual» 
не відкидало застарілі значення, а, навпаки, лише розширяло спектр варіацій поняття. Цей факт зна-
ходить відображення в сучасному різноманітті конотацій поняття «virtual».
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рявцевой [19] и D. Geeraerts [39]. В рамках эти-
мологического анализа используются труды 
философов и литераторов античности (Публий 
Вергилий Марон [10]), Марк Туллий Цицерон 
[33]), отцов церкви и схоластов (Августин Бла-
женный [1]), Фома Аквинский [32], Сигер Бра-
бантский [8]), мыслителей Ренессанса (Галилео 
Галилей [38], Николай Кузанский [26]), а так-
же таких ученых Нового времени, как Иоганн 
Бернулли [7] и Жозеф–Луи Лагранж [20].

Целью исследования является проведение 
этимологического анализа понятия «виртуаль-
ное».

Изложение основного материала. Понятие 
«виртуальное» происходит от слова «vir», ко-
торое в переводе с латинского языка означает 
«мужчина», «мужской», «человек», «человече-
ский» [40, p. 2069]. Со временем морфема «vir» 
трансформировалась в понятие «virtus», кото-
рое также присутствует в латинском языке и 
означает «качества, свойственные настоящему 
человеку, мужество; способности; нравственное 
совершенство, любое привлекательное каче-
ство» [40, p. 2126]. Согласно «Латинско–рус-
скому словарю» под редакцией И. Х. Дворецко-
го понятие «virtus» имеет четыре значения:

1.  мужественность, храбрость, стойкость; 
2.  энергия, сила, доблесть; 
3. превосходные качества, отличные свой-

ства, талант, дарование;
4.  добродетель, совершенство [22, с. 507].
И. Х. Дворецкий предлагает широкий спектр 

вариантов перевода понятия «virtus», который в 
отличие от оксфордского словаря, сформулирован 
более четко и рассмотрен в различных семантиче-
ских контекстах. Формирование семантического 
контекста данного понятия – процесс долгий и 
многогранный, берущий свои истоки в классиче-
ских трудах древнеримских философов и литера-
торов. 

Например, понятие «virtus» в своих трудах 
использовали Август Октавиан, Марк Туллий 
Цицерон, Публий Вергилий Марон, Августин 
Блаженный и др. Так, в диссертационной ра-
боте Алексея Юхвида «Компьютерные вирту-
альные технологии как новый техно–социаль-
ный феномен» подчеркивается, что понятие 
«virtus» впервые было использовано римским 
императором Августом Октавианом «в каче-
стве символа победителя, хранителя, спутника 
Августа, умиротворителя, мужественности как 
главной добродетели римского народа» [36, c. 
27]. Изначально это понятие употреблялось 
лишь в рамках римской культуры, но впослед-
ствии распространилось и на другие культуры, 
в которых доминировала латынь. 

В дальнейшем в границах Pax Romana по-
нятие «virtus» приобретает значение наивыс-
шей добродетели. Так, Марк Туллий Цицерон 
в философском трактате «Об обязанностях» (44 
г. до н. э.), написанном в форме писем сыну, 
утверждал: «И первая из всех добродетелей 

(virtus) – та мудрость (sapientia), которую гре-
ки называли Sophia» [33, c. 97]. Во времена 
Цицерона понятие «virtus» использовали для 
характеристики любых положительных фи-
зических или духовных качеств, «подразуме-
вая нравственно–прекрасное» [9, c. 47]. Цице-
рон не отходит от данной традиции, возводя 
«virtus» в ранг высшей добродетели. Стоит от-
метить, что Цицерон, переводивший на латин-
ский язык труды древнегреческих философов, 
отмечает сходство понятий «Sophia» и «virtus». 
При этом понятие «virtus», согласно Цицеро-
ну, включает в себя «Sophia» как одну из до-
бродетелей. 

Августин Блаженный в своих трудах, как 
уже отмечено выше, также использует по-
нятие «virtus». Августин, в отличие от Ци-
церона, использует данное понятие в раз-
личных значениях: как «силу» (при этом 
отмечая, что это слово происходит от по-
нятия «мужественность») и как «доброде-
тель» [23, c. 143]. Августин вносит понятие 
«virtus» в значении «добродетель» в список 
семи ступеней восхождения души к Богу [27, 
c. 37]. Более того, для Августина понятие 
«virtus» является условием самосознания 
души. Опираясь на труды философов антич- 
ности, Августин Блаженный смещает акцент 
своих трактатов на Бога, действуя в традициях 
Средневековья. 

В дальнейшем понятие «virtus» постепен-
но искоренялось из повседневного обихода, 
но при этом использовалось в теоретических 
трактатах схоластов. В средние века и эпоху 
Ренессанса понятие «virtus» в своих трудах ис-
пользовали Фома Аквинский, Сигер Брабант-
ский, Николай Кузанский и др. Так, Фома Ак-
винский в своем труде «Сумма теологии» при 
помощи понятия «virtus» совершал попытку 
объяснить сосуществование реальностей раз-
личного уровня: душа мыслящая, душа живот- 
ная, душа растительная. При этом «virtus» ис-
пользуется в тексте итальянского философа и 
теолога в различных значениях: благодать, бо-
жественная сила и, классический для антично-
сти вариант, добродетель [32, c. 651]. В «Сумме 
теологии» также впервые появляется понятие 
«vertute», которое в современном переводе на 
русский язык означает «виртуально» [32, c. 
669]. При этом в текстах средневековых фило-
софов  по–прежнему используется понятие 
«virtus». 

Одним из философов, использующих в 
своих трудах понятие «virtus», является Си-
гер Брабантский. В «Вопросах о разумной 
душе» французский теолог пишет: «…разум, 
от которого исходит мышление, есть высшая 
способность (virtus) человека и свойствен че-
ловеку» [3, c. 247]. В данном контексте поня-
тие «virtus» используется автором в значении 
«наивысшая способность», что кардинально 
отличается от значения слова «добродетель» в 
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русском языке. В «Энциклопедическом слова-
ре Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона» читаем, что 
добродетель – «свойство характера, определяю-
щее постоянный нравственный образ действий 
человека» [35]. В последнем определении «до-
бродетель» является постоянным антропологи-
ческим модусом. Однако по мысли Сигера Бра-
бантского это не так: «Высшую способность» 
в трактовке французского теолога, вероятно, 
следует рассматривать как динамическую кате-
горию недостижимого «максимального потен-
циала». 

В схожем ключе использовал понятие 
«virtus» немецкий философ, кардинал Рим-
ской католической церкви Николай Кузанский 
в своем трактате «О видении Бога», в значении 
«активной потенциальной энергии» (в том чис-
ле божественную): «при столь малом теле его 
сила не имеет предела: в этом зернышке огром-
ное дерево с листвой, ветвями и множеством 
новых семян, в которых подобным же образом 
заключена та же сила сверх всякого числа» 
[26, c. 300]. Потенциальную энергию, согласно 
Николаю Кузанскому, следует рассматривать 
как первопричину всего. 

Технический прогресс Нового времени фак-
тически исключает из системы научного мыш-
ления идею активной силы или причины все-
го. Идеи виртуальности вновь набирают силы 
лишь в ХIX веке. Однако следует отметить, что 
еще в эпоху Ренессанса Галилео Галилей вво-
дит понятие «virtus movens», буквально озна-
чающее «производить перемещение». Позже, в 
эпоху Нового времени, Иоганн Бернулли обо-
сновал значение и пользу виртуальных пере-
мещений для задач по механике, оперируя по-
нятием «virtuel», производным от латинского 
«virtus» [37, p. 23].

В 1788 году выдающийся французский 
математик Жозеф Луи Лагранж издает свой 
фундаментальный труд «Аналитическая меха-
ника» [19]. Важнейшую роль в труде француз-
ского ученого играет понятие «виртуальных 
скоростей» (синоним понятия «виртуальных 
перемещений»). Тем самым закрепляя позиции 
понятия «виртуальное» в научном мире. 

В английском языке понятие «virtual» воз-
никает на базе перевода с латинского языка 
трудов древнегреческого философа Аристотеля 
«Категории» и «Об истолковании» в конце XV 
века. В дальнейшем, начиная с эпохи Ново-
го времени, выступает аналогом французского 
слова «virtuel», рассмотренного выше.

«Virtual» в переводе с английского на 
русский язык означает  «обладающий воз-
можностью» (действующий, являющийся 
чьим–либо), неявно присущий, скрытый, пред-
полагаемый сам собою. Стоит отметить разли-
чие между латинским словом «virtus» и его ан-
глийским производным «virtual»: английский 
вариант фактически отрицает реальность объ-
екта. В начале ХХ века понятие «виртуальное» 

начинает появляться в работах по квантовой 
физике и механике частиц. Появление в меха-
нике и квантовой физике понятия «виртуаль-
ная частица» в значительной степени опреде- 
лило судьбу понятия «виртуальное», широко 
представленное в различных областях знаний. 

Приведем несколько примеров трактов-
ки понятия «виртуальное» для более точной 
формулировки актуального значения этого по-
нятия. Так, в статье «Размышление о вирту-
альной реальности», кандидат технических 
наук, доцент Санкт–Петербургской Академии 
культуры, вице–директор общества «Вирту-
альная реальность» В. С. Бабенко определяет 
понятие «virtual» как «нечто, которое хотя и 
имеет все характеристики конкретной вещи, 
но не может быть определено как эта вещь, 
т.е. не является действительным» [5, с. 106]. 
В то же время, например, русский писатель В. 
И. Шереверов отмечает, что «прилагательное 
«виртуальный» в своем изначальном смыс-
ле означает, что, будучи приложенным к от-
дельному объекту, оно преобразует его в ранг 
субъекта, наделенного особыми совершенными 
качествами, …позволяющими этому субъекту 
принимать активное участие в преобразова-
ниях и взаимодействиях с другими объекта-
ми бытия» [34, с. 58]. Как мы видим, в первом 
случае понятие «виртуальное» оторвано от дей-
ствительности, а во втором оно приобретает со-
вершенные качества. Оба автора используют 
семантику понятия «виртуальное»: В. И. Ше-
реверов использует понятие в качестве аналога 
латинскому слову «virtus», от которого про-
изошло английское понятие «virtual», значе-
ние которого в духе Нового времени трактует  
В. С. Бабенко. Таким образом, версия трактов-
ки вице–директора общества «Виртуальная ре-
альность» находится ближе к истине с хроноло-
гической точки зрения.

Необходимо обратить внимание на неодно- 
значность переводов понятия «virtual» на рус-
ский язык. «Англо–русский политехнический 
словарь» под ред. А. Е. Чернухина, например, 
приводит три варианта перевода: 

1. фактический, действительный, эффек- 
тивный; 

2. возможный; 
3. мнимый [2, с. 120].
Очевидны различия между понятиями 

«фактический» и «мнимый». При этом пара-
докс понятия заключается как раз в том, что 
на протяжении хода времени оно не отбрасы-
вало изжившие себя коннотации, а только рас-
ширяло спектр возможных вариантов. Таким 
образом, «Англо–русский политехнический 
словарь» максимально приближенно переда-
ет возможные варианты толкования понятия 
«virtual» в целом и понятия виртуальное в 
частности. 

Выводы. Таким образом, понятие «вирту-
альное», тождественное английскому терми-
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ну «virtual», берет начало от латинского слова 
«vir» (мужчина). Спектр значения понятия 
«виртуальное» на протяжении всей истории 
становления неизменно расширялось. Латин-
ское слово «vir» трансформировалось в по-
нятие «virtus» (изначально трактовалось как 
«мужественность», несколько позже – «до-
бродетель»). Средневековье оставило свой от-
печаток на понятие «виртуальное»: схола-
сты используют понятие «virtus» в значении 
«максимальный потенциал» или «наивысшую 
способность». Также, характерной особенно-
стью данной эпохи является использование 
латинского понятия «virtus» в значении «ак-

тивной потенциальной энергии», в том чис-
ле божественной (см. например, труды Нико-
лая Кузанского). Галилео Галилей и Иоганн 
Бернулли заложили основу для современной 
трактовки понятия «virtual» в значении «об-
ладающий возможностью (действующий, явля-
ющийся чьим–либо); неявно присущий, скры-
тый, предполагаемый сам собою». При этом 
следует отметить, что понятие «virtual» не ис-
ключало предыдущих вариантов трактовки. 
Таким образом, современный перевод данно-
го понятия в значительной степени зависит от 
контекста и может менять спектр значений от 
«фактического» до «мнимого».
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