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INFLUENCE OF THE MEANINGS OF THE GREEK CONCEPT OF “’APЕT ”
ON THE MEANINGS OF THE LATIN CONCEPT OF “VIRTUS”

AS ONE OF THE REASONS FOR THE POLYSEMANTICITY OF THE CONCEPT
OF “VIRTUAL” IN THE XX–XXI CENTURIES
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Abstract. The author considers how the influence of the meanings of the Greek concept “ρετή” on the
semantics of the Latin concept “virtus” could cause the concept of “virtual” acquire such meanings as “being
something in essence, real” (and not formally); “actual, real”.

One of the Greek words translated into Latin as “virtus” in antiquity and the Middle Ages, was the word
“ρετή”. As a result of such a translation, the meanings of the word “ρετή” and the philosophical (first of all,
Platonic) meanings of the concept of “ρετή” enriched the meanings of the concept “virtus”. It is most likely that
the first meaning of the concept of “virtual”, that is, “being something in essence, really” (and not formally), comes
from the meaning “in essence” of the English word “virtually”, connected with one of the aspects of Plato’s
interpretations of “ρετή” – ρετή as the essence of a thing (Greek “ούσία”, Latin “essentia”).

Probably, the concept “virtual” acquired the meaning of “ factual, real “ through the the mediation of the word
“virtually” (in its meaning “in fact, factually”), from the word “actually”, which, on the one hand, means “ in fact,
indeed, really”, and on the other, is used as a synonym for “virtually”. It is possible that the occurrence of meanings
“factual, real” of the concept “virtual” has been reinforced by the connection of the word “virtus” and its derivatives
with the above mentioned “Platonic” meaning of the concept of “virtual”, that is the meaning “being something in
essence”, which is in some respects close to the meaning “factual, real”.
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ВЛИЯНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ГРЕЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ “’AΡЕT ”
НА СЕМАНТИКУ ЛАТИНСКОГО ПОНЯТИЯ “VIRTUS”

КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПОЛИСЕМАНТИЧНОСТИ ПОНЯТИЯ
«ВИРТУАЛЬНЫЙ» В XX–XXI ВЕКАХ
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Аннотация. В работе рассмотрено, каким образом влияние значений греческого понятия “ρετή” на
семантику латинского понятия “virtus” могло стать причиной появления у понятия «виртуальный» таких
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значений, как «являющийся чем-либо по существу, реально» (а не формально); «фактический, действи-
тельный».

Одним из греческих слов, которое переводилось на латынь как “virtus” в эпоху Античности и
Средневековья, было слово “ρετή”. В результате такого перевода, значения слова “ρετή” и философ-
ские (прежде всего платоновские) смыслы понятия “ρετή” обогатили семантику понятия “virtus”.
По всей видимости, первое значение понятия «виртуальный», то есть «являющийся чем-либо по су-
ществу, реально» (а не формально), происходит от значения «в сущности» у английского слова
“virtually”, связанного с одним из аспектов понимания “ρετή” в учении Платона – ρετή как сущности
вещи (греч. “ούσία”, лат. “essentia”).

Вероятно, понятие «виртуальный» получило значения «фактический, действительный» через слово
“virtually” (в его значении «фактически») от слова “actually”, которое, с одной стороны, означает «фактичес-
ки, на самом деле, действительно», а с другой – используется как синоним “virtually”. Не исключено, что
возникновение значений «фактический, действительный» (англ. “factual, real”) у понятия «виртуальный»
подкреплялось связью слова “virtus” и его производных с вышеупомянутым «платоновским» значением
понятия «виртуальный», то есть со значением «являющийся чем-либо по существу», которое в некоторых
отношениях близко к значению «фактический, действительный».

Ключевые слова: виртуальный, virtus, ρετή, добродетель, мужество, сила, семантика.

Введение

Актуальность исследования. Сегодня
в условиях быстрого, непрерывного развития
и широкого распространения цифровых техно-
логий, в том числе AR/VR-технологий 1, по-
нятие «виртуальный» постоянно использует-
ся для обозначения симулированной реально-
сти, создаваемой в сознании человека воздей-
ствием данных технологий, а также для обо-
значения самих этих технологий.

Слово «виртуальный» (англ. “virtual”)
произведено от латинского слова “virtus” (вир-
тус), обладавшего в эпоху Античности и Сред-
невековья достаточно широким спектром зна-
чений; ключевыми среди этих значений мож-
но считать «добродетель» и «мужество». Как
же произошло, что сегодня в массовом созна-
нии понятие «виртуальный» связано преиму-
щественно с цифровыми технологиями?

История изменения семантической
структуры понятия “virtus” и его производных
олицетворяет собой в миниатюре этапы изме-
нения европейской ментальности и обнаружи-
вает общую направленность этого изменения.

Как показало проведенное нами исследо-
вание, даже невостребованность данного по-
нятия в определенные периоды истории евро-
пейской цивилизации является «говорящей».
Прослеживая изменение смыслового содержа-
ния понятия “virtus”, мы в какой-то мере пони-
маем, каким было сознание человека в эпоху
Античности и Средневековья и каким оно ста-
ло сегодня, что волновало нас тогда и теперь.

Актуальность данной работы заключа-
ется в том, что в ней не просто констатирует-
ся «необъяснимая» полисемантичность со-
временного понятия «виртуальный», но и пред-
принимается попытка выявить и обосновать
одну из причин такой полисемантичности.

Степень разработанности проблемы.
Современные исследователи виртуальной ре-
альности, как правило, обращаются к этимо-
логии слова «виртуальный» [Кирик 2007, 6; Та-
ратута 2007; Cramer (еd.) 1842; Носов 2000,
21; Зудилина 2018], проводят обзор этапов из-
менения семантики понятия “virtus” и произ-
водных данного слова и рассматривают не-
которые особенности их интерпретации в фи-
лософских учениях различных эпох [Кирик
2007,  6–10; Таратута 2007, 15–45; Носов 2000,
14–28, 35–36; Соловов 2010, 73–76].

Рассматривая широкий спектр современ-
ных значений понятия «виртуальный» [Тарату-
ра 2007, 51–52; Носов 2000, 20–21], авторы кон-
статируют его полисемантичность и десеман-
тизированность [Таратута 2007, 53]. Т.А. Ки-
рик указывает на две основные системы зна-
чений слова «виртуальный», находящиеся в
противоречии друг с другом: 1) возможный,
мнимый; 2) фактический, неноминальный, дей-
ствительный [Кирик 2007, 11].

Тем не менее на сегодняшний день прак-
тически отсутствуют такие работы, в кото-
рых не только исследуется полисемантич-
ность понятия “virtus” и его производных или
изучаются особенности изменения их семан-
тики, но и раскрываются причины такого из-
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менения. Так, в монографии Е.Е. Таратуты
[Таратута 2007] проводится детальный ана-
лиз семантики корня vir(t) и его производных.
Однако, несмотря на неоспоримые достоин-
ства данного исследования, акцент в нем сде-
лан на отслеживании этапов изменения семан-
тики слов с корнем vir(t), а не на выявлении
причин такого изменения.

В редких случаях исследователи лишь
упоминают о какой-либо причине полисеман-
тичности понятия “virtus” и его производных
[Соловов 2010, 73],  не уделяя должного вни-
мания анализу и описанию следствий – тех
изменений, которые произошли в семантике
понятия «виртуальный» в XX–XXI веках.
В целом же можно констатировать, что на
данный момент не существует общепринято-
го объяснения причин полисемантичности со-
временного понятия «виртуальный».

Цель данной работы состоит в том, что-
бы сделать первый шаг в этом направлении и
показать, каким образом влияние значений
греческого “ρετή” (арете) на семантику ла-
тинского “virtus” могло стать одной из причин
полисемантичности понятия «виртуальный» в
XX–XXI веках.

В соответствии с вышеуказанной целью
в задачи данной статьи входят рассмотре-
ние и обоснование трех факторов, обусловив-
ших влияние значений и философских смыс-
лов “ρετή” на семантику “virtus”. К данным
факторам относятся: 1) исходная полисеман-
тичность понятия “virtus”, на основе которой
стало возможным дальнейшее обогащение
семантики понятия “virtus” и изменение в ней
семантических «доминант»; 2) перевод сло-
ва “ρετή” словом “virtus” в античной фило-
софии и, вследствие этого, обогащение семан-
тики понятия “virtus” античными значениями
и смыслами “ρετή” и смещение семантичес-
ких доминант в понятии “virtus”; 3) перевод
слова “ρετή” словом “virtus” в библейских
текстах и греко-византийской патристике и,
вследствие этого, обогащение семантики сло-
ва “virtus” библейскими и греко-византийски-
ми смыслами “ρετή” и дальнейшее смеще-
ние семантических «доминант» в понятии
“virtus”. Завершающей задачей является вы-
яснение того, каким образом влияние семан-
тики греческого “ρετή” на семантику латин-
ского “virtus” могло стать причиной появле-

ния у понятия «виртуальный» значений пер-
вой группы – «являющийся чем-либо по су-
ществу, реально» (а не формально), «факти-
ческий, действительный».

Масштаб исследования. По причине
ограниченности объема текста в жанре жур-
нальной статьи мы мало затрагиваем вопрос
о философской интерпретации понятий “virtus”
и “ρετή” в античных и средневековых уче-
ниях, обращаясь к нему настолько, насколько
это необходимо для пояснения и обоснования
основной линии рассуждений. Данная работа –
первая из серии статей, в которых будет осу-
ществлено исследование причин полисеман-
тичности понятия «виртуальный» в XX–
XXI веках.

Итак, приступим к рассмотрению трех
факторов, связанных с влиянием семантики
понятия “ρετή” на семантику понятия “virtus”.

Раздел 1. Первый фактор,
обусловивший влияние семантики

“ρετή” на семантику “virtus”

Первым фактором, обусловившим влия-
ние значений “ρετή” на семантику “virtus”,
является исходная полисемантичность поня-
тия “virtus”, поскольку именно на основе этой
исходной полисемантичности стало возмож-
ным дальнейшее обогащение его семантики
и изменение в ней семантических «доминант».

1.1. Этимология слова “virtus”. Слово
«виртуальный» (англ. “virtual”) происходит от
латинского слова “virtus”. В настоящее вре-
мя существует как минимум две версии того,
от какого именно протоиндоевропейского кор-
ня происходит слово “virtus” [Зудилина 2018].
Мы приводим здесь более распространенную,
общепринятую версию. Согласно Юлиусу
Пóкорному, слово “virtus” происходит от про-
тоиндоевропейского корня âÒro-s. Корень âÒro-
s означает «мужчина», по сути говоря «силь-
ный» [Pokorny 1959, 1177]. От корня âÒro-s про-
изошло латинское слово “vir”, означающее
«мужчина», «муж», «супруг» [Pokorny 1959,
1178].

В свою очередь, от слова “vir” произве-
дены латинские слова “virtus” («мужество»,
«мужественность», «доблесть», «доброде-
тель»), “virāgō” («мужественная дева», «геро-
иня») [Pokorny 1959, 1178] и английское “virile”
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(«мужественный») [Ayto 2005, 535]. Слово
“vir” связано также с латинским словом “vīs”
(«сила», «энергия») [Pokorny 1959, 1178].

Итак, в образовании слова «виртуаль-
ный» можно выделить следующие этапы: про-
тоиндоевроп. âÒro-s  лат. “vir”  лат.
“virtus”  англ. “virtual” (виртуальный).

1.2. Семантика слова “virtus”. Рас-
смотрим семантику понятия “virtus” в эпоху
Античности. В «Латинском словаре Фройнда»
и «Латинско-русском словаре» И.Х. Дворец-
кого приведены следующие значения слова
“virtus”:

1. Энергия, сила [Дворецкий 1976, 1084;
Lewis (ed.) 1984, 1997]; сила духа [Lewis (ed.)
1984, 1997].

2. Маскулинность, сумма всех телесных
и ментальных высоких качеств мужчины:
сила, энергия, храбрость, мужество, годность
(англ. “aptness”), способность, достоинство,
превосходные качества (англ. “excellence”),
добродетель [Lewis (ed.) 1984, 1997], муже-
ственность [Дворецкий 1976,  1084; Lewis (ed.)
1984, 1997].

3. Мужество, храбрость, стойкость [Дво-
рецкий 1976, 1084; Lewis (ed.) 1984, 1997]; упор-
ство [Lewis (ed.) 1984, 1997].

4. Доблесть [Дворецкий 1976, 1084; Lewis
(ed.) 1984, 1997]; множ. доблестные дела, ге-
роические подвиги; Virtūs, ūtis / богиня воинс-
кой доблести [Дворецкий 1976, 1084].

5. Талант, дарование [Дворецкий 1976,
1084]; военные таланты [Lewis (ed.) 1984,
1997].

6. Превосходное качество, отличные
свойства, достоинства; множ. красота [Дво-
рецкий 1976, 1084]. Достоинства, ценность,
мощь, сила [Lewis (ed.) 1984, 1997]. У Цице-
рона в отношении животных, неодушевленных
или абстрактных вещей – «хорошее качество»
[Lewis (ed.) 1984, 1997]. Это значение, нахо-
димое у Цицерона, по-видимому, свидетель-
ствует о влиянии греческой культуры, в дан-
ном случае посредством усвоения латинским
словом “virtus” одного из значений греческо-
го слова “ρετή” – «хорошее качество, доб-
рокачественность».

7. Добродетельность [Lewis (ed.) 1984,
1997], добродетель, нравственное совершен-
ство [Дворецкий 1976, 1084; Lewis (ed.) 1984,
1997], нравственная порядочность, душевное

благородство [Дворецкий 1976, 1084]: “est
virtus nihil aliud, quam ad summum perducta
natura” (добродетель есть не что иное, как
доведенная до совершенства природа) [Дво-
рецкий 1976, 1084; Lewis (ed.) 1984, 1997].
У Цицерона – Добродетель, персонифициро-
ванная в качестве божества [Lewis (ed.) 1984,
1997], вероятно, по аналогии с персонифици-
рованной Арете у древних греков, поскольку
у самих древних римлян богиня Virtūs (Virtūtis)
являлась богиней воинской доблести, а не доб-
родетели.

Итак, как мы видим, понятие “virtus” из-
начально является полисемантичным.

Мы полагаем, что двумя доминантными
значениями слова “virtus” являются: 1) «сила,
энергия, сила духа» и 2) «добродетельность,
нравственное совершенство». Эти два значе-
ния, совмещенные в одном слове, и обеспе-
чили понятию “virtus” ту уникальную роль,
которую оно сыграло в средневековой фило-
софии: оно незаменимо в тех случаях, когда с
помощью одного слова нужно выразить бла-
гую, добродетельную, праведную и совершен-
ную по своей природе духовную силу, нечто
такое, в чем нераздельно едины сила и доб-
родетель.

Все остальные группы значений слова
“virtus” отражают те явления (достоинства,
дарования и таланты), источником которых
является эта внутренняя, нравственно совер-
шенная духовная сила.

Выводы по разделу 1. Итак, первым фак-
тором, обусловившим влияние значений “ρετή”
на семантику “virtus”, является исходная поли-
семантичность понятия “virtus”, содержащая как
единое целое два сбалансированных семанти-
ческих «ядра» – добродетель и силу. Именно
на основе этой исходной полисемантичности ста-
ло возможным дальнейшее обогащение семан-
тики понятия “virtus”, изменение в ней семанти-
ческих «доминант», а затем и разъединение двух
вышеуказанных семантических «ядер» в про-
изводных слова “virtus”.

Раздел 2. Второй фактор,
обусловивший влияние семантики

“ρετή” на семантику “virtus”

Вторым фактором, обусловившим влия-
ние значений “ρετή” на семантику “virtus”,
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является перевод слова “ρετή” словом
“virtus” в античной философии и, вследствие
этого, обогащение семантики понятия “virtus”
античными значениями и смыслами “ρετή”
и смещение семантических «доминант» в по-
нятии “virtus”.

2.1. Примеры использования понятия
“virtus” в труде «Об обязанностях» Мар-
ка Туллия Цицерона. В результате воздей-
ствия второго фактора, под влиянием древне-
греческой философии, в слове “virtus” проис-
ходит смещение семантических «доминант»
от мужества к мудрости (Цицерон) и стойко-
сти (Сенека).

В философских сочинениях Цицерона по-
нятие “virtus” означает как добродетель вооб-
ще, так и главную для римлян добродетель –
мужество и его проявление на поле боя – во-
инскую доблесть. Так, в трактате «Об обязан-

ностях» (лат. “De officiis”) Цицерон называет
главной добродетелью мудрость вместо при-
вычного (для римлян) мужества, и в этом, не-
сомненно, проявляется влияние древнегречес-
кой культуры с ее культом мудрости (табл. 1).
Таким образом в понятии “virtus” происходит
постепенное смещение семантической доми-
нанты от мужества к мудрости.

2.2. Пример использования понятия
“virtus” в труде «Нравственные письма к
Луцилию» Луция Аннея Сенеки. В трудах
Сенеки понятие “virtus” приобретает стоичес-
кий «оттенок». Например, в «Нравственных
письмах к Луцилию» (лат. “Ad Lucilium
epistulae morales”), а именно в Письме LXVI,
Sen.Ep.Mor. 66, 6, на первое место выходят
такие добродетели, как стойкость, способ-
ность достойно встречать удары судьбы и не
возноситься при успехах (см. табл. 2).

Таблица 1
Примеры использования понятия “virtus” Цицероном

Латинский, 1548 Русский, 1974 
[Cic.Off.1,15]: “Formam quidem ipsam Marce fili, et 
tanquam faciem honesti vides : quæ si oculis cerneretur, 
mirabiles amores (ut ait Plato) excitaret Sapientiæ” [Cice-
ro 1548, 7 2]. 

[V,15]: «Ты видишь уже, сын мой Марк, очертания 
и как бы лицо нравственной красоты, “которое, 
будь оно видимо глазом, вызывало бы, – говорит 
Платон, – необычайную любовь к мудрости”» [Ци-
церон 1974, 62]. 

[Cic.Off.1,15]: Sed omne quod honestum est, id 
quatuor partium oritur ex aliqua [Cicero 1548, 8]. 

[V,15]: «Но все то, что прекрасно в нравственном 
отношении, происходит от одной из четырех ос-
нов…» [Цицерон 1974, 62]. 

[Cic.Off.1,15]: …aut enim in perspicientia veri soller-
tiaq́; versatur: aut in homin  societate tuenda 
tribuendoq́; suum cuiq; et rerum contractarum fide : aut 
in animi excelsi atq; invicti magnitudine, ac robore: aut 
in omnium, quæ fiunt, quæq;́ dicuntur, ordine, et modo, 
in quo inest modestia, et temperantia [Cicero 1548, 8]. 

[V,15]: «…Оно состоит либо в способности и искус-
стве видеть истину, либо в защите человеческого 
общества, в воздаянии каждому по его заслугам и в 
верности взятым на себя обязательствам, либо в ве-
личии и силе возвышенного и непобедимого духа, 
либо в порядке и мере, относящихся ко всему тому, 
что совершается и говорится; на этом зиждутся уме-
ренность и воздержанность 3» [Цицерон 1974, 62]. 

[Cic.Off.1,15]: Quæ quatuor quamquam inter se 
colligata, atq; implicata sunt, tamen ex singulis certa 
officiorum genera nascuntur: velut ex ea parte, quæ 
primò discripta est (in qua sapientiam et prudentiam 
ponimus) inest indagatio, atq; inv tio veri : eiusq́; 
virtutis hoc munus est proprium [Cicero 1548, 8]. 

[V,15]: «Хотя эти четыре основы связаны и пере-
плетены между собою, все же из каждой из них 
возникают определенные виды обязанностей; так, в 
ту основу, которая была названа первой, в ту, к ко-
торой мы относим мудрость и дальновидность, 
входят исследование и открытие истины, и именно 
такая задача свойственна этой доблести 4» [Цице-
рон 1974, 62]. 

[Cic.Off.1,152]: …omnis honestas manet a partibus 
quatuor, quarum una sit Cognitionis, altera Communitatis, 
tertia Magnanimitatis, quarta Moderationis... [Cicero 1548, 
60]. 

[XLIII,152]: «…Всякая нравственная красота выте-
кает из четырех положений, первое из которых от-
носится к познанию, второе – к общественному на-
чалу, третье – к великодушию, четвертое – к само-
обладанию…» [Цицерон 1974, 62]. 

[Cic.Off.1,153]: Princepsq́; omni  virtutum 5 est illa 
Sapientia, quam σοφίαµ Græci vocant [Cicero 1548, 60]. 

[XLIII,153]: «И первая из всех доблестей 6 – та 
мудрость, которую греки называют σοφία 7» [Цице-
рон 1974, 97]. 
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Итак, в трудах Марка Туллия Цицеро-
на и Луция Аннея Сенеки понятие “virtus”
означает добродетельность, нравственное
совершенство, проявляющиеся в мудрости,
защите человеческого общества, величии и
силе возвышенного и непобедимого духа,
великодушии, самообладании (Цицерон); в
достоинстве, спокойной силе, непоколебимо-
сти, неустрашимости, несламливаемости
души (Сенека).

2.3. Плутарх из Херонеи о “virtus”. Гре-
ческий философ Плутарх из Херонеи, посещавший
Рим и Италию и знакомый с культурой древних
римлян, в «Сравнительных жизнеописаниях» (греч.
“Βίοι Παράλληλοι”), а именно в жизнеописании Гая
(Гнея) Марция Кориолана, Plut.Vit.Cor.1,4,  пояс-
няет, что у римлян и нравственное величие, и
мужество как один из признаков такого величия
обозначаются одним и тем же словом “virtus”,
которое стало родовым именем для всех доб-
родетелей (табл. 3).

Итак, как объясняет Плутарх, у римлян
и нравственное величие, и мужество как один
из признаков такого величия обозначаются
одним и тем же словом “virtus”, которое ста-
ло родовым именем для всех добродетелей.
Интересно также то, что Плутарх косвенным
образом подтверждает, что воинские подви-
ги римляне ставили выше всего в прошлом
(указанием на это является слово «тогда»),

следовательно, во времена Плутарха ситуа-
ция изменилась (вероятно, под влиянием древ-
негреческой культуры).

Выводы по разделу 2. Итак, вторым
фактором, обусловившим влияние значений
“ρετή” на семантику “virtus”, является пе-
ревод слова “ρετή” словом “virtus” в антич-
ной философии и, вследствие этого, обогаще-
ние семантики понятия “virtus” античными зна-
чениями и смыслами “ρετή” и смещение се-
мантических «доминант» в понятии “virtus”.
Если изначально главной добродетелью древ-
них римлян было мужество, то под влиянием
древнегреческой философии главными добро-
детелями становятся мудрость (Цицерон) и
стойкость (Сенека). В результате смещения
семантических «доминант» в понятии “virtus”
его семантика в большей степени, чем ранее,
стала приемлемой для использования данно-
го понятия в средневековой христианской фи-
лософии.

Раздел 3. Третий фактор,
обусловивший влияние семантики

“ρετή” на семантику “virtus”

Третьим фактором, обусловившим
влияние значений “ρετή” на семантику
“virtus”, является перевод слова “ρετή”
словом “virtus” в библейских текстах и гре-

Таблица 2
Пример использования понятия “virtus” Сенекой

Латинский, 1809 Русский, 1977 
[Sen.Ep.Mor. 66, 6]: “Animus… pulcherrimus, 
ordinatissimus cum decore tum viribus, sanus ac 
siccus, inperturbatus, intrepidus, quem nulla vis 
frangat, quem nec adtollant fortuita nec deprimant; 
talis animus Virtus 8 est” [Seneca 1809, 205]. 

[LXVI, 6]: «…Душа, украшенная достоинством и спо-
койною силой, здравая и трезвая, непоколебимая и 
неустрашимая, не сламливаемая никакою силой, ни от 
какой случайности не возносящаяся и не поникающая. 
Душа эта есть добродетель» [Сенека 1977, 114]. 

Таблица 3
Разъяснение значений слова “virtus” Плутархом

Греческий, 1916 Латинский, 1723 Русский, 1961 

 
[Plutarch 1916, 120]. 

[Plut.Vit.Cor.1,4]: “Omnino habebat 
illis quidem tempestatibus Roma præ 
cæteris virtutibus artes bellicas & 
militares in honore. Quod confirmatur 
ex eo quod virtutem illi ab uno 
fortitudinis nomine deducunt : & cuum 
eo peculiari vocabulo fortitudinem 
nuncupent, communis sit tamen generis 
apellatio” [Plutarchus 1723, 55]. 

[II]: «Среди всех проявлений нрав-
ственного величия выше всего 
римляне ставили тогда воинские 
подвиги, о чем свидетельствует то, 
что понятия нравственного вели-
чия и храбрости выражаются у них 
одним и тем же словом 10: обозначе-
ние одного из признаков такого ве-
личия – мужества – сделалось об-
щим родовым именем» [Плутарх 
1961, 248]. 
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ко-византийской патристике и, вследствие
этого, обогащение семантики слова “virtus”
библейскими и греко-византийской смысла-
ми “ρετή” и смещение семантических «до-
минант» в понятии “virtus” под влиянием
христианства.

3.1. Пример использования понятия
“ρετή” в гомилии Иоанна Хризостома и пе-
ревод слова “ρετή” словом “virtus”. В отли-
чие от римлян-язычников, для которых главны-
ми добродетелями были мудрость, мужество,
умеренность и щедрость, в христианстве клю-
чевыми добродетелями становятся мудрость,
вера, надежда и любовь.

Примером труда, в котором использова-
но понятие “ρετή”, является «Толкование на
Первое послание ап. Павла фессалоникийцам»
Иоанна Златоуста (Иоанна Хризостома). Так,
в IV гомилии (беседе) «Толкования…» Зла-
тоуст использует греческое слово “ρετή”, ко-
торое затем переведено на латинский язык
словом “virtus” (табл. 4).

Как видим, и слово “ρετή”, и слово
“virtus”, используемое в качестве его пе-
ревода, означают «добродетель». В приве-
денном фрагменте Иоанн Златоуст показы-
вает первенствующую роль любви в дос-
тижении непорочности, святости, тем са-
мым утверждая любовь как главную доб-
родетель.

Выводы по разделу 3. Итак, третьим
фактором, обусловившим влияние значений
“ρετή” на семантику “virtus”, является пе-
ревод слова “ρετή” словом “virtus” в биб-
лейских текстах и греко-византийской патри-
стике и, как следствие, обогащение семан-
тики “virtus” библейскими и греко-византий-
скими смыслами “ρετή”, а также смеще-

ние семантических «доминант» в понятии
“virtus” под влиянием христианства от муд-
рости и стойкости к мудрости, вере, надеж-
де и любви.

Раздел 4. Влияние семантики “ρετή”
на семантику “virtus” как возможная

причина возникновения у понятия
«виртуальный» значений «являющийся

чем-либо по существу, реально»
(а не формально), «фактический,

действительный»

По ряду причин, которые будут рас-
смотрены в одной из следующих работ, в
деривативах слова “virtus” произошло
разъединение значений «добродетель» и
«сила». Как следствие, в современном анг-
лийском языке есть два прилагательных,
произведенных от “virtus”, – “virtual” (вир-
туальный) и “virtuous” (добродетельный).
К последнему через слово “virtue” (в пере-
воде с англ. «добродетель») перешло все
богатство смыслов латинского “virtus”, свя-
занных с добродетелью.

В «Новом большом англо-русском сло-
варе» под ред. Ю.Д. Апресяна перевод анг-
лийского слова “virtual” предполагает четыре
смысла, которые на русском языке переда-
ются следующими словами: 1) фактический,
действительный; являющийся чем-либо по
существу, реально (а не формально): virtual
rulers of a country – фактические правители
страны; he is a virtual stranger, although
we’ve met – я его по сути не знаю, хотя мы и
встречались; 2) физ. возможный, виртуаль-
ный: virtual velocity – эффективная скорость;

Таблица 4
Пример использования понятия “ρετή” И. Златоустом

Греческий, 1838, 1860 Латинский, 1838, 1860 Русский, 1905 

[Chrysostomus 1838, 528; Chrysos-
tomus 1860, 420 12]. 

[Chrys. Hom. 4.4 in 1 Thess.]: “Αut 
hoc dicit, nulli reprehensioni affines 
esse oportere ante Deum : quod 
quidem semper dico, coram Deo 
(hæc enim virtus est pura et 
sincera), non coram hominibus. 
Caritas ergo efficit nulli affines 
reprehensioni : et vere inculpatos 
reddit” [Chrysostomus 1838, 528; 
Chrysostomus 1860, 420]. 

[4.4, 420]: «Или зд сь (апостолъ) 
разум етъ то, что намъ должно быть 
непорочными предъ Богомъ, о чемъ 
и я всегда говорю, что именно – не 
предъ лицемъ людей, а предъ ли-
цемъ Божіимъ, – въ этомъ и состо-
итъ истинная доброд тель. Итакъ, 
любовь д лаетъ непорочными, и при 
томъ воистину непорочными д ла-
етъ она» [Златоустъ 1905, 511]. 
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virtual particle – виртуальная частица; 3) опт.
мнимый: virtual image – мнимое изображе-
ние; 4) спец. эффективный: virtual rating –
тех. эффективная мощность [Апресян (ред.)
1994, 670].

Рассмотрим, каким образом могли по-
явиться у понятия «виртуальный» значения,
отражающие первую группу смыслов слова
“virtual”: «фактический, действительный»; «яв-
ляющийся чем-либо по существу, реально»
(а не формально).

В современном английском языке слово
“virtually” означает «в сущности, фактически».
Мы полагаем, что первое значение понятия
«виртуальный», то есть «являющийся чем-
либо по существу, реально» (а не формально),
происходит от значения «в сущности» у анг-
лийского слова “virtually”.

У самого же слова “virtually” значение «в
сущности», как мы полагаем, связано с одним
из аспектов понимания “ρετή” в учении Пла-
тона – ρετή как сущности вещи (греч. “ούσ-
ία”, лат. “essentia”). Как поясняет смысл этого
аспекта “ρετή” в учении Платона Х.И. Кре-
мер, “ρετή” – это «не что иное, как бытийная
сущность всякой вещи» [Кремер 2014, 37];
ρετ  пронизано сущностным началом, в тоо
время как зло (греч. “κακία”) его лишено [Кре-
мер 2014, 37]. ’Aρετή соединяет собой Единое,
Благо (греч. “το ν” – единое; “τ γαθόν” –
благо) и бытие (греч. “τ ν”).

Значение «фактически», как мы полага-
ем, появилось у английского “virtually” позже,
чем значение «в сущности», вероятно через
посредничество английского “actually”, кото-
рое, с одной стороны, означает «фактически,
на самом деле, действительно», а с другой –
используется как синоним “virtually”.

Таким образом, мы полагаем, что по-
нятие «виртуальный» получило значения
«фактический, действительный» через сло-
во “virtually” (в его значении «фактически»)
от слова “actually” (фактически, действитель-
но). Не исключено также, что возникновение
значения «фактический, действительный»
(англ. “factual, real”) у понятия «виртуальный»
подкреплялось связью слова “virtus” и его
производных с вышеупомянутым «платонов-
ским» значением понятия «виртуальный», то
есть со значением «являющийся чем-либо по
существу», которое в некоторых отношениях

близко к значению «фактический, действи-
тельный».

Выводы по разделу 4. Подведем итоги.
Мы полагаем, что первое значение понятия
«виртуальный», то есть «являющийся чем-
либо по существу, реально» (а не формаль-
но), происходит от значения «в сущности» у
английского слова “virtually”, связанного с
одним из аспектов понимания “ρετή” в уче-
нии Платона – ρετή как сущности вещи (греч.
“ούσία”, лат. “essentia”).

Значения «фактический, действитель-
ный» понятие «виртуальный» получило, как
мы предполагаем, через посредничество сло-
ва “virtually” (в его значении «фактически»)
от слова “actually”, которое, с одной стороны,
означает «фактически, на самом деле, дей-
ствительно», а с другой – используется как
синоним слова “virtually”.

Не исключено, что возникновение зна-
чений «фактический, действительный» (англ.
“factual, real”) у понятия «виртуальный» под-
креплялось связью слова “virtus” и его про-
изводных с вышеупомянутым платоновским
значением понятия «виртуальный», то есть
со значением «являющийся чем-либо по су-
ществу», которое в некоторых отношениях
близко к значению «фактический, действи-
тельный».

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Англ. AR/VR technology. Аббревиатура AR/
VR – это сокращение английских словосочетаний
“augmented reality” (дополненная реальность) и
“virtual reality” (виртуальная реальность).

2 В данном издании нет сквозной нумерации
страниц: каждое произведение начинается со стра-
ницы 1.

3 В цитируемом издании – «воздержность».
4 Как мы видим, в оригинальном тексте на

латыни Цицерон использует слово “virtutis” (род. п.
слова “virtus”). Очевидно, что в данном контексте
Цицерон использует слово “virtutis” в значении
«добродетели», и перевод «доблести» не соответ-
ствует передаваемому смыслу.

5 Слова “virtutis” и «доблести», а также
“virtutum” и «доблестей» в таблице 1 выделены мной.

6 Как и в первом случае, в данном контексте
более уместно было бы перевести слово “virtutum”
(мн. ч., род. п. слова “virtus”) как «добродетелей»,
а не «доблестей».

7 София, греч. σοφία – «мудрость».
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8 Слова “Virtus” и «добродетель» в таблице 2
выделены мной.

9 Слова “ρετyς”, “virtutibus”, «нравственно-
го величия», а также “ρετxν”, “virtutem”, «нрав-
ственного величия» в таблице 3 выделены мной.

10 Virtus [Plutarchus 1723, 491].
11 Слова “ρετx”, “virtus”, «доброд4тель» в

таблице 4 выделены мной.
12 Ср.:  [Cramer (еd.) 1842, 356].
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