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В статье рассматривается история семантического развития прилага-
тельного χαροπός в  древнегреческом языке. У Гомера оно засвидетель-
ствовано всего один раз в  качестве постоянного эпитета львов (Hom. 
Od. XI, 611). Автор высказывает предположение, что в  прозаическом 
языке V в. до н. э. в результате переосмысления гомеровской формулы 
χαροποί τε λέοντες прилагательное χαροπός получает значение «светло-
коричневый» благодаря ассоциации со львами.
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Th e article deals with semantic development of Greek χαροπός. It is attest-
ed in Homeric poetry only once as an epithet of lions. Th e exact meaning 
is  therefore uncertain. It is suggested in the paper, that originally it was not 
a  colour term. Th e author of the article argues, that χαροπός being infl u-
enced by Homeric usage was reconsidered and became colour term meaning 
light brown. Th e process took place in Greek prose of 5th century.

В статье речь пойдет о  семантике прилагательного . 
По поводу значения этого слова нет единого мнения. Еще в  кон-
це  XIX  в. Эдмонд Феккенштедт, желая опровергнуть теорию 
Гладстона о  цветовой слепоте греков, относил прилагательное 
 к  числу древнейших обозначений для сине-голубого от-
тенка [Veckenstedt, 1888, S.  147]. Питер Максвелл-Стюарт, посвя-
тивший этому слову специальную монографию, пришел к  выводу, 
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что  означает «светло-коричневый» [Maxwell-Stuart, 1981]. 
Впрочем, некоторые исследователи цветовой лексики древнегре-
ческого языка исключали  из числа цветообозначе-
ний: Элис Кобер считала, что  означает «яркий» [Kober, 
1932, p.  78]; Гельмут Дюрбек предполагал, что  означа-
ет « взъерошенный» [Dürbeck, 1977, S.  247. Anm. 617]; наконец, 
Йоахим  Латач постулировал для  значение «яростный» 
[Latacz, 1966, S.  41].

Трудность истолкования , очевидно, объясняется тем, 
что в  гомеровских поэмах  выступает как формульный 
эпитет львов и засвидетельствовано лишь один раз. Выводы Лата-
ча были основаны на этимологии, сближающей  c , 
а выводы Максвелла-Стюарта и Феккенштедта — на более поздних 
прозаических примерах. Рассмотрим употребление этого прилага-
тельного в хронологической последовательности.

1. Употребление χαροπός у Гомера
и в эпической традиции

Как уже было отмечено, у Гомера  засвидетельствовано 
всего один раз в качестве эпитета львов (Hom. Od. , 611). В этом 
пассаже описывается ремень Геракла, на котором были изображе-
ны различные дикие животные: медведи, кабаны и  львы, именуе-
мыe . Соседство эпитетов  и   позволяет 
комментаторам понимать их как синонимы. Фолькер Ланггольф, 
руководствуясь подобными соображениями и безоговорочно дове-
ряя выводам Латача по поводу семантики , приходит к  вы-
воду, что в данном случае  означачает «дикий», буквально 
«с  жадным взглядом»1. Решительно отвергая «цветовое толкова-
ние», Ланггольф ссылается на имена собственные ,  
и ka-ro-qo; по его мнению, личные имена весьма редко образуются 
от цветообозначений.

Напротив, Максвелл-Стюарт считает, что  букваль-
но означает «со светло-коричневыми глазами». К такому выводу 
авто ра подталкивает употребление  в прозаическом языке 

1 LfrgE, s. v.
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классического периода, а  также санскр. параллель (hari, толкуемое 
им как «желтый»). Так же считает и  Вальтер Пёчер, который обо-
сновывает свой вывод аристотелевской классификацией глаз по 
цвету [Pötscher, 1995, S. 113–114]2.

По нашему мнению, ни один из приведенных аргументов не 
явля ется решающим. Если   —  древний формульный эпи-
тет, который встречается один раз, то общий контекст и, в  част-
ности, эпитет , кажется, не могут определить значения 
. Еще менее убедительной представляется аргумента-
ция Максвелла-Стюарта и  Пёчера, основанная на прозаическом 
 употреблении  в литературе IV в. до н. э.

Пессимизм в  отношении первичного значения  разде-
ляют и комментаторы «Одиссеи» Хойбек и Хукстра. Они признают, 
что этот эпитет пока не получил удовлетворительного объяснения 
и предлагают для  третье толкование: «с косматой гривой», 
которое, впрочем никакими соображениями не подкрепляется 
[Heubeck, Hoekstra, 1989, p. 115].

Пассаж из «Одиссеи» оказал влияние на последующую эпиче-
скую традицию. В похожем контексте прилагательное  за-
свидетельствовано и  в «Щите», приписываемом Гесиоду (ст.  177), 
в  гимне к  Гермесу (ст.  569:     
), в  гимне к  Афродите (ст.  70–71:    
  /      ), где 
кроме львов упоминаются также серые волки, медведи и леопарды. 
В «Теогонии» (ст.  321:      ...)  
 упоминается при описании трех голов ужасной Химеры 
в  одном ряду с  козой и  страшным драконом. Во всех этих при-
мерах  выступает как устойчивый эпитет льва. Исключе-
ние составляет пассаж из гимна к Гермесу (ст. 193–194:    
    /      
), где  является эпитетом собаки. Возможно, сосед-
ство  и  в  этом пассаже способствовало тому, что 
впоследствии эпитету льва  традиция стала приписывать 
цветовое значение. Соседство  c цветовыми эпитетами 

2 Подробнее аргументация Пёчера изложена в  специальной статье: 
[Pötscher, 1995, S. 219–226].
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обнаруживается и  в двух других местах (locc. citt.: H.  Merc.  569: 
χαροποîσι   ἀργιόδουσι , H. Ven. 70: πολιοί
χαροποί  ). Впрочем, мы не можем утверждать, что в го-
меровских гимнах o имело цветовое значение. В подавля-
ющем числе примеров  является эпитетом львов, один 
раз — собаки, и один раз даже — Ареса (IG 42. 131. 12). И собакам 
и  львам и, тем более, Аресу подходил бы эпитет «со стремитель-
ным взором», который скорее указывал на их грозность, чем на 
цвет глаз.

Итак, материал гимнов не позволяет нам прояснить, что вкла-
дывали в  их авторы.

Таким образом, контекстуальный анализ, как нам представ-
ляется, не дает ответа на вопрос, что означает  у  Гомера 
и в эпической традиции.

2. Этимология

Обычно происхождение  cвязывают с  корнем khar- 
() и -op-3. П. Шантрен указывает, что вторая часть компози-
та необязательно могла восходить к  корню -op-, так как в  других 
композитах, где данный корень засвидетельствован надежно, он 
дает долгое, а  не краткое «о» (e. g. ) [Chantraine, T. IV,  2, 
p. 1243]4. Впрочем, Риш [Risch, 1937, 63, b] и Камптц [Kamptz, 1982, 
S. 139] все-таки связывают  с корнем -op-.

Соотнося первую часть композита с  существительным , 
которое он считал синонимом , Бехтель переводил  
как «со взором, радостным от борьбы» [Bechtel, 1914, S.  332]5. Ла-
тач, исследуя слова с  корнем khar- в  языке Гомера, сопоставляя, 
в  частности, прилагательное  с  существительным  
(в котором он усматривает идею не столько «радости от борьбы», 

3 Этой этимологии следуют Ф. Зоммер [Sommer, 1948, S.  120] и  П.  Перс-
сон [Persson, 1912, S. 129].

4 Сомнения по поводу второй части высказывает и Э. Хандшур [Handschur, 
1968, S. 95].

5 Так же понимает и  Г. фон Камптц [Kamptz, 1982, S. 139]. В таком духе 
понимал еще Л. Додерлейн ([Homerisches Glossarium, 1850, S. 255]: «kampfl ustig 
aussehend»). Так же понимает и Д. Георгакас [Georgacas, 1957, p. 189].
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сколько «стремительности», которая должна привести к  победе), 
приходит к  выводу, что  первоначально означало «с жад-
ным, стремительным взглядом» [Latacz, 1966, S. 41].

Возражая Латачу, Г. Дюрбек предположил, что  следует 
связывать с  индоевропейским корнем *gher-, выражающим идею 
«неровности» и  представленным в  греч.  и  лат. er, eris (ёж) 
[Dürbeck, 1977, S.  247. Anm. 617]. Аргументация Дюрбека строит-
ся следующим образом. Во-первых, проводится параллель между 
 и  6 и  убедительно доказывается, что   
 могло возникнуть вместо выражения   , 
которое не уложилось бы в  клаузулу гекзаметрической строки. 
Во-вторых, постулируется, что  связано с корнем *gher-, а не 
*khar- Последнее утверждение отчасти обосновывается некоторы-
ми примерами из римской поэзии, в  которых Харон называется 
«косматым» (horridus: Verg. Aen. VI, 298. Sen. Herc. Fur. 768 sqq.). 
На наш взгляд, второе утверждение (то есть соотнесение  
и  *gher-) требует дополнительных доказательств и  разъяснений7. 
X как имя собственное засвидетельствовано в  греческой ли-
тературе только начиная с  Еврипида и  Аристофана (Eur. Alc. 254, 
361; Aristoph. Ran. 184). Нарицательное имя  появляется 
лишь в эллинистической поэзии, где из эпитета льва превращается 
в  своеобразное его обозначение8 (Euphor. fr. 84, 4 Powell, Lycophr. 
Al. 455 Scheer, cf. Call. fr. 339 Pfeiff er). Так как это слово позднее 
и  поэтическое, предположения о  первоначальном его значении 
и  связи с  корнем *gher- остаются гадательными и  ненадежными. 
Таким образом, сопоставление  с  не дают отчетли-
вого представления о семантике .

Засвидетельствованное в  линейном письме личное имя 
ka-ro-qo [Evans, Myres, 1952, p. 1], а также имена  и  

6 На связь имени  и  эпитета львов  указывал еще Ви-
ламовиц [Wilamowitz-Moellendorff , 1931, S. 315]. Впрочем, из его перевода 
«fi nsterblickend» трудно вывести отчетливое представление о  значении корня 
khar-, объединяющего эти слова.

7 Ср. шутку в «Лягушках» (Aristoph. Ran. 184)   , построенную 
на этимологизации имени . Такой же стих засвидетельствован в cатиро-
вой драме Ахея «Этон» (Ach. fr. 11 Nauck).

8 Ср. заметку Гезихия, объясняющего этимологию  через : 
 — 
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(Il.  II,  672; XI, 426), кажется, тоже не проясняют исходного зна-
чения  Максвелл-Стюарт, желая видеть в   толь-
ко лишь цветообозначение «коричневый», сближает имя ka-ro-qo 
c  cанкритским прилагательным hari, означающим, по его мнению, 
«желтый» [Maxwell-Stuart, 1981, p.  67. N.  17] и  обладающим сход-
ным с  набором денотатов.

Решить вопрос о  значении  исходя только из пред-
положений о  его этимологии представляется нам невозможным. 
Вероятно, более полезным может оказаться обзор употреблений 
 в последующей литературной традиции.

3. χαροπός в поэзии V в. до н. э.

В поэзии V в. до н. э.  засвидетельствовано всего дваж-
ды. У Софокла так названы дикие звери (Phil. 1146). Филоктет, 
сетуя на свою беспомощность, говорит им, что теперь они могут 
напасть на него и съесть — защититься от диких зверей ему нечем. 
В  таком контексте значение «дикий» или «жадный», постулируе-
мое Латачем для , очень подходит. Можно говорить о том, 
что Софокл употребил этот эпитет в духе Гомера и Гесиода, у кото-
рых  является эпитетом грозных львов.

У Аристофана  употребляется по отношению к обезья-
нам (Pax 1065). Максвелл-Стюарт полагает, что Аристофан имел 
в  виду цвет обезьяньей шкуры, а  не глаз [Maxwell-Stuart, 1981, 
p.  30]9. Представляется, однако, что Аристофан употребил здесь 
редкое эпическое слово по другим причинам. Появление выра-
жения   вместо ожидаемого эпического  
 создает комический эффект (прием  ). 
 Таким образом, в  этом примере нельзя усматривать цветовое 
 значение.

Данные примеры показывают, что в  поэзии классического пе-
риода  употреблялось в  духе Гомера и, вероятно, воспри-
нималось как эпическое.

9 Попытки идентификации Аристофановых мартышек с  неким видом 
обезьян, обладающих светло-коричневой спиной, которые именуются зоолога-
ми Macaca Sylvana, не внушают доверия, а скорее вызывают улыбку.
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4. χαροπός в прозе V–IV вв. до н. э.
В прозаическом языке V–IV вв.  засвидетельствовано 

в  сочинении Ксенофонта «Об охоте», в  Гиппократовском и  Ари-
стотелевском корпусе.

а) Гиппократ и  Аристотель:   —  симптом болезни или 
признак благородства?

В Гиппократовском корпусе  засвидетельствовано три-
жды (Epid. III, 3, 96, 4 Littré = III, 14 Jones (p. 254), II, 5, 128; 5, 132). 
В отрывке из третьей книги «Эпидемий», где речь идет о  призна-
ках истощения,   упоминается наряду с такими симпто-
мами болезненного состояния, как гладкая белая кожа с краснова-
тыми пятнами и торчащие лопатки (Epid. III, 14 Jones:    
          
  ).

П. Максвелл-Стюарт с уверенностью пишет о том, что , 
являясь отличительной приметой глаз больного человека, должно 
означать «светло-коричневый» [Maxwell-Stuart, 1981, pp.  14–15]. 
По мнению Джонса, невозможно решить, что имеется в  виду под 
: блеск глаз или их серо-голубой оттенок [Hippocrates, 
1923, p. 254]. Ф. Ланггольф, кажется, склоняется к значению «серо-
голубой» [Langholf, 1990, p. 200].

В двух других местах Гиппократовского корпуса  упо-
треблено в  похожем контексте. В одном случае речь идет о  ка-
тегориях людей, склонных к  водянке: здесь таковыми оказыва-
ются , а  также те, у  кого рыжие волосы или острый нос 
(II,  5,  1  = 5,  128 Littré:      
  ). Очевидно, в этом месте  тоже харак-
теризует глаза. Однако если в  третьей книге «Эпидемий»  
является симптомом болезни и  потому может указывать лишь 
на болезненный блеск глаз, то здесь, очевидно, речь идет лишь 
о склонности к водянке разных категорий людей. Вероятно, в этом 
месте прилагательное  должно обозначать определенный 
цвет глаз. Насколько мы можем судить по переводам «Эпидемий»10, 
традиционно считается, что здесь  обозначает серо-голу-
боватый оттенок глаз. Возможно, такое толкование основано лишь 

10 Так, по крайней мере, переводит Уэсли Д. Смит в издании: [Hippocrates, 
1994, p. 81].
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на том, что в  этом месте  стоит рядом с  . Обще-
известно, что в  большинстве случаев (хотя и  не всегда) у  людей 
с  рыжими волосами бывают серые или серо-голубые глаза. Это 
обстоятельство не осталось незамеченным в  древности: Ксено-
фан называет рыжими и  голубоглазыми фракийцев (fr. 14 Diels), 
Геродот  —  будинов (Hist. IV, 108); упоминания о  рыжих и  одно-
временно голубоглазых рабах засвидетельствованы и  в некоторых 
папирусах (Pap. Petrie, III, 4, 120; Pap. Cair. Zen. 59, 76, 10). Однако 
во всех случаях, когда речь идет о цвете глаз людей с рыжими во-
лосами, серо-голубоватый оттенок передается при помощи прила-
гательного 11. Странно было бы предполагать, что автор 
второй книги «Эпидемий», который, скорее всего, был практику-
ющим врачом, употребляет для обозначения серо-голубого цвета 
глаз редкое поэтическое , в  то время как в  современном 
ему обиходе существовало прилагательное  с тем же значе-
нием. С нашей точки зрения, то обстоятельство, что  ока-
залось в этом тексте рядом с , не свидетельствует о том, что 
 обязательно должно означать «серо-голубой», ведь автор 
здесь перечисляет категории людей, имеющих склонность к болез-
ни. Вполне вероятно, что  и   относятся к  разным 
людям: то есть водянкой могут заболеть и те, у кого рыжие волосы, 
и те, у которых глаза именуются , и те, у кого острый нос. 
При таком понимании,  может указывать не на серо-голу-
бой цвет глаз, а, напротив, на светло-коричневый.

Наконец, третье употребление  в «Эпидемиях» тоже не 
исключает значения «светло-коричневый» (Epid. 6, 1 Smith = 5, 132 
Littré). В этом пассаже речь идет о  приметах человека с  хорошим 
характером, среди которых высокий рост и маленькая голова:



12

11 Тот факт, что  применительно к  глазам, означает серо-голубой, 
обычно не подвергают сомнению. Подробнее об этом см.: [Maxwell-Stuart, 1981, 
passim; Chantraine, 1966, p. 194, Pötscher, 1998, S. 107–108; Pötscher, 1995, S. 222; 
Дружинина, 2008, с. 58].

12 Смит предполагает здесь лакуну исходя из арабского перевода Гале-
на: «Wenn das Auge in reines Graublau sticht, der Kopf gross, der Halz kurz, das 
Brustbein weit ist, festzornig» [Hippocrates, 1994, p. 80].
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Впрочем, контекст этого отрывка не дает возможности опре-
делить, какой цвет глаз обозначает здесь прилагательное . 
По крайней мере, можно предположить, что это цвет, не проти-
воположный черному,  —  ведь характеры людей, обладающих чер-
ными глазами, и  людей, глаза которых названы , опреде-
ляются положительно: первые оказываются  а  вторые  — 
εὐάρμοστοι. Если бы под  автор имел в  виду серо-голубой 
оттенок глаз и  таким образом  было бы противопоставлено 
, можно было бы ожидать, что и  характеры этих людей 
должны быть различны. Между тем если допустить, что здесь име-
ются в виду не серо-голубые, а карие глаза, все встанет на свои ме-
ста: перечисленные цвета глаз окажутся «смежными», так же как 
и упоминаемые характеры.

Таким образом,  в  «Эпидемиях» может характеризо-
вать глаза как больного, так и  здорового человека. В примере из 
третьей книги (Epid. III, 14 Jones)  может и не указывать на 
цвет глаз. При описании симптомов болезни автор «Эпидемий» мог 
иметь в виду только лишь болезненный блеск глаз. Однако в при-
мерах из второй книги (Epid. II, 5, 1; 6, 1 Smith) , вероят-
но, является цветообозначением13. На наш взгляд,  в обоих 
случаях указывает не на серо-голубой, а  на коричневый оттенок.

У Аристотеля прилагательное  появляется только 
там, где говорится о  том, какого цвета бывают глаза. Например, 
в  сочинении «О происхождении животных» мы находим класси-
фикацию глаз, по которой одни глаза называются , дру-
гие  —  , третьи  —  , четвертые  —   
(Arist. De gen. anim. 779 a, 34 — b 1):




13 Тот факт, что одно и то же слово в разных книгах употребляется в раз-
ных значениях, в данном случае не должен нас смущать. Как указывает Ж. Жу-
ана, хотя II и III книги формально относятся к одному сочинению, скорее всего, 
они были написаны разными авторами в разное время: I и III книги датируют-
ся 410-ми годами и, возможно, принадлежат перу самого Гиппократа, а II книга 
датируется концом V в. — началом IV в. и, вероятно, была написана каким-то 
из его учеников [Жуана, 1997, с. 422, 424].
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Те же прилагательные появляются и  в других местах, где го-
ворится о  различных цветах глаз (De gen. anim. 779 b, 12–15, Hist. 
anim. 492 a, 2–4).

Какой же цвет глаз обозначается прилагательным ? 
Судя по тому, что  почти во всех примерах противопо-
ставлено , кажется очевидным, что  не может ука-
зывать на серо-голубой оттенок глаз, так как именно этот оттенок 
обозначается прилагательным . Тем не менее, так обычно 
его и понимают14.

В. Капелле, пытаясь объяснить оппозицию  —  
у  Аристотеля, предположил, что  означает «синий», 
а  — «голубой»15. Однако темно-синих глаз, кажется, у че-
ловека не бывает. По крайней мере, глаза младенцев, которые Ари-
стотель характеризует как , обычно бывают серо-голубыми, 
а не темно-синими (De gen. anim. 779 a: 
).

С нашей точки зрения, прилагательное  у  Аристоте-
ля  должно означать тот или иной оттенок коричневого цвета. 
Во-первых, это довольно распространенный цвет человеческих 
глаз, особенно в  Средиземноморье: было бы странным, если бы 
в  классификации цветов глаз самый распространенный цвет от-
сутствовал. Во-вторых, к  такому выводу подталкивает следующее 
рассуждение, приведенное в  сочинении «Физиогномика», кото-
рое традиция приписывает Аристотелю (Ps.-Arist. Physiogn. 812 a, 
37  sqq.):


κλίνοντεϚ πρὸϚ τὸ ξανθὸν χρω̂μα εὔψυχοι
       μὴ γλαυκοὶ ἀλλὰ χαροποὶ 
εὔψυχοι

14 Так например, переводит  П. Луи [Aristote, 1961. Ad De Gen. 
Anim. 779 b, 14 sqq.] и Ж. Трико [Tricot, 1957. Ad Hist. Anim. 492 a, 2 sqq.] Обзор 
переводов см. в статье: [Pötscher, 1995, S. 219–220].

15 [Capelle, 1958, S.  35–36]. Интересно, что в  таком духе объяснял отличие 
между оттенками, выражаемыми прилагательными  и  , еще 
Э. Феккенштедт. Впрочем, у него картина была диаметрально противоположна: 
прилагательное  означало более темный оттенок, а    —  более 
светлый [Veckenstedt, 1888, S. 147].



112

Таким образом, трусливыми оказываются те, у  кого чер-
ные или,  наоборот, светлые или голубые глаза, а  смелыми, те, 
у кого   глаза не черные, а карие или желтые, какие бывают у львов 
и  орлов.

Подводя итог, можно сказать, что в медико-физиогномической 
традиции  означало не «серо-голубой», а  «светло-корич-
невый».

б) Ксенофонт:  — примета зайцев и собак
У Ксенофонта () употребляется по отношению 

к  глазам зайцев (Xen. Cyn. V, 23) и  cобак (III, 3). Максвелл-Стю-
арт заключает, что и  в том и  другом случае  указывает на 
светло-коричневый оттенок их глаз, потому что Ксенофонт, будучи 
хорошим охотником, прекрасно знал, как выглядели собаки и зай-
цы и  какие у  них были глаза [Maxwell-Stuart, 1981, Vol.  2, p.  58]16. 
В  третьей книге сочинения «Об охоте», где речь идет о  собаках, 
Ксенофонт перечисляет различные качества собак, мешающие 
успешно охотиться (Xen. Cyn. III, 3):


          


Как видим, собаки, названные , не годны к охоте из-за 
плохого зрения. Кажется очевидным, что  здесь характери-
зует их глаза и, возможно, (хотя и  необязательно) их цвет. В  дру-
гом месте () употребляется Ксенофонтом по отноше-
нию к зайцам (Xen. Cyn. V, 23):





16 По мнению Максвелла-Стюарта,  применительно к  собакам 
могло указывать и на цвет их шкуры, но употребление  применительно 
к  цвету глаз в  том же сочинении убеждает автора в  том, что и  в случае с  со-
баками  означает «с карими глазами». На наш взгляд, в  аргументации 
и  дополнительном рассмотрении нуждается другой вопрос, который обходит 
Максвелл-Стюарт: является ли  и в том и в другом случае цветообозна-
чением или указывает на другую примету?
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Этот пассаж позволяет заключить, что  применитель-
но  к  глазам означает «светло-коричневый». В пользу такого пред-
положения можно выдвинуть несколько аргументов. (1)  В  опи-
сании внешнего облика зайцев было бы естественно указать 
на цвет их глаз, если указаны цвета других частей тела. Иначе 
говоря,   и   наводят на мысль, что  
тоже употреблено как цветообозначение. (2) Кроме того,  
прямо  противопоставлено , что, кажется, исключает 
популярный вариант перевода, предлагаемый, в  частности, LSJ 
и  в   некоторых изданиях Ксенофонта17. Соотнесение со светло-
коричневым цветом не является для  общепринятым18, 
однако в  его пользу говорят также и  cвидетельства Аристотеля, 
который приводит классификацию человеческих глаз по цвету 
и противопоставляет  и . Таким образом, мы при-
ходим к  выводу, что у  Ксенофонта употребление  приме-
нительно  к  глазам животных примыкает к  медико-физиогномиче-
ской традиции.

Таким образом, в прозаическом языке V–IV вв. до н. э. прила-
гательное  употребляется как обозначение светло-корич-
невого оттенка глаз. В. Пёчер считал, что в  таком духе оно упо-
треблялось и  у Гомера [Pötscher, 1995, S.  223–223]. На наш взгляд, 
цветовое значение было сугубо прозаическим. Как мы могли убе-
диться, в поэзии V в. до н. э. это слово ни с каким цветом не соот-
носилось. Приблизительно в  один и  тот же период в  поэтическом 
языке редкое эпическое прилагательное сохраняло и  первоначаль-
ное значение, и стилистическую окраску, а в прозаическом — было 
переосмыслено и в итоге получило цветовое значение.

Очевидно, процесс протекал в  два этапа. Сначала в  медицин-
ском языке слово  стало означать признак глаз (Epid. III, 14). 

17 Так, в  переводе Марчента  в  Cyn. 5, 23 передается англ. 
blue, а   — grey [Xenophon, 1968, p. 395], в  переводе Дельбека 
 — bleu clair,  — verdâtre [Xénophon, 1970, p. 68].

18 Например, LSJ дает как для , (Xen. Cyn. 5, 23), так и  для 
, употребленного Ксенофонтом по отношению к  собакам (ibid. 3, 3), 
значение «голубоглазый» (LSJ, s. v.  blue-eyed, s. v. , 3, bluish-
grey eyed).
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К подобному переосмыслению подталкивал корень -op-. Затем по-
явилось цветовое значение: прилагательное , ассоциируясь 
со львами, оказалось связанным с коричневым цветом19.
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