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В статье представлен текстологический и  компаративный комментарий к  встреча-
ющимся в  романе Д. С. Мережковского «Смерть богов. Юлиан Отступник» цитатам 
из эпических поэм Гомера: к Il. 5, 83 (дана на греческом языке с русским переводом) 
и к Od. 14, 57–58 (только в русском переводе). Анализ черновиков русского писателя 
позволяет установить, что эти стихи и их переводы были заимствованы через тексты-
посредники. Результаты сопоставления содержащих гомеровские строки мест (в рома-
не, исторических источниках, а также в произведениях Й. фон Эйхендорфа, Г. Ибсена, 
Ф. Дана, Г. Видала, привлеченных в качестве дополнительного материла для сравнения) 
и анализа их роли в архитектонике первой части трилогии «Христос и Антихрист» де-
монстрируют, как Мережковский, изменяя форму и  значение употребленных цитат, 
включает их в художественную структуру своего произведения. Гекзаметр Il. 5, 83 об-
ретает смысл мистической словесной формулы и становится центральным элементом 
фрактальной по своему типу (многократно воспроизводящей три фазы инициации) 
сюжетной системы, которая передает становление Юлиана как императора-отступни-
ка. Стилистический акцент этого стиха может быть определен как один из источни-
ков образности произведения Мережковского: русские варианты, соответствующие 
греческому πορφύρεος, и семантически связанные с ними лексемы употреблены здесь 
подобно тому, как это прилагательное использовано в «Илиаде», и проявляются в клю-
чевых эпизодах. Стихи Od.  14, 57–58, концентрирующие общие для греко-римского 
язычества и христианства ценностные темы, также обретают дополнительное значе-
ние, поддерживая разрабатываемую с  первых глав линию сопоставления Юлиана со 
стремящимся на родину Одиссеем.
Ключевые слова: «Смерть богов. Юлиан Отступник», Д. С. Мережковский, поэтика 
цитат, античная рецепция, Гомер, инициация, фрактальная сюжетная система, мотив 
странничества.

* Статья представляет собой значительно доработанную и расширенную версию доклада «Two 
Non-Homeric Quotations from Homer in the Novel The Death of the Gods. Julian the Apostate by Dmitrii 
Merezhkovskii», прочитанного на XXI конференции «New Directions in the Humanities» 28–30 июня 
2023 г. в Университете Париж IV Сорбонна. Я признателен Димитрию Рашличу и Артему Скворцову 
за возможность обсуждения с ними отдельных аспектов статьи и анонимным рецензентам — за 
ряд важных замечаний и исправлений. Благодарю И. В. Кощиенко (Рукописный отдел ИРЛИ РАН) 
за неоценимую помощь в доступе к архиву Мережковского. I am indebted to Charles Ough (Bodleian 
Old Library), Birgit Mack and Natalie Elbert (Württembergische Landesbibliothek), and Dmitrii Belov for 
helping me to access the necessary publications.
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1. Вводные замечания

В своих многочисленных трудах император Юлиан (331–363)  обращается 
к  эпическим поэмам Гомера чаще, чем к  произведениям других авторов:1 гекза-
метры «Илиады» и  «Одиссеи» становятся для него средством тонкого и  точного 
выражения своей мысли.2 В романе Д. С. Мережковского о  последнем языческом 
императоре Рима стихи древнего певца встречаются дважды. Лишь одно место 
атрибуировано в существующих изданиях и в работах, затрагивающих античную 
рецепцию в творчестве Мережковского.3 В настоящей статье представлен тексто-
логический и компаративный комментарий к этим цитатам, цель которого — опре-
делить их место в художественной структуре романа.

2. Hom. Il. 5, 83

Первая цитата расположена в шестнадцатой главе первой части романа. Это 
стих на древнегреческом языке со следующим за ним русским переводом:

Σλλαβε πορφυρεός θανατός χαι Μοτρα χρατ αιη.
Очи смежила багровая смерть и могучая Мойра.4

В Табл. 1  представлены варианты греческого стиха в  девяти русскоязычных 
изданиях романа: в шести прижизненных (первое — в 1895, последнее — в 1914 г.) 
и  трех современных (1990, 1991  и  1993  гг.);5 совпадающие варианты объединены 
в одной строке. Анализ разночтений показывает, что во всех публикациях текст со-
держит графические ошибки. В прижизненных изданиях отклонения незначитель-
ны: в  версии 1902  г. отсутствуют знаки тонкого придыхания и  острого ударения, 
в  версиях 1906  и  1914  гг. используется Σ вместо Ε в  первой лексеме. В  современ-
ных изданиях (при подготовке которых очевидным образом опирались на послед-
ний прижизненный вариант) число расхождений увеличивается: напечатана сигма 
в первой лексеме (без знаков придыхания и ударения), в слове Μοῖρα — τ вместо ῖ, а 
в словах καὶ и κρατάιη — χ вместо κ; в издании 1991 г. вместо ς значится ζ, вместо υ — 
ν, и отсутствует акут в последней лексеме; в изданиях 1990 и 1993 гг. вместо κραταιή 
напечатано χρατ ιαη. Описанные изменения, ввиду их непоследовательности, могут 
быть охарактеризованы как ошибки наборщика и должны быть исключены в по-
следующих публикациях.6 Некорректная же диакритика (πορφυρεός, θανατός (или 
θανατὸς) и  κρατάιη вместо πορφύρεος, θάνατος, κραταιή) встречается уже в  жур-
нальной версии романа (печатался под названием «Отверженный») и  сохраняет-
ся во всех изданиях. Она не восходит к графическому оформлению цитаты в тру-
дах, с которыми работал Мережковский (о них мы скажем ниже). Употребленное

1 Bouffartigue 1992, 681–682.
2 Greenwood 2019, 887, 894.
3 См. примеч. 6, 8–9.
4 Мережковский 1993, 116.
5 Мережковский 1895, 2; Мережковский 1896, 96; Мережковский 1902, 118; Мережковский 

1906, 130; Мережковский 1989 [1914], 125; Мережковский 1912, 119; Мережковский 1990, 125; Ме-
режковский 1993, 116; Мережковский 1991, 98.

6 Заметим, что искаженный вариант греческого стиха, цитируемый по изданию 1990 года, по-
пал в материалы к справочнику «Древние языки в русской исторической прозе XIX века» (Сорочан 
2013, 91).
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Таблица 1. Передача стиха Hom. Il. 5, 83 в русскоязычных изданиях романа «Смерть богов. 
Юлиан Отступник»

Год издания Греческий текст Hom. Il. 5, 83

1895, 1896 ῎Ελλαβε πορφυρεός θανατός καὶ Μοῖρα κρατάιη.

1902 Ελλαβε πορφυρεός θανατός καὶ Μοῖρα κρατάιη.

1906, 1914 ῎Σλλαβε πορφυρεός θανατὸς καὶ Μοῖρα κρατάιη.

1912 ῎Ελλαβε πορφυρεός θανατὸς καί Μοῖρα κρατάιη.

1990, 1993 Σλλαβε πορφυρεός θανατός χαι Μοτρα χρατ αιη.

1991 Σλλαβε πορφνρεόζ θανατόζ χαι Μοτρα χραταιη.

расположение знаков ударения соотносится с иктами данного гекзаметра и, вероят-
но, может быть объяснено намерением автора помочь читателям справиться с труд-
ностями греческой метрики. Кажется верным восстановить графику именно первого 
издания.

В романе содержится указание на источник данной цитаты: «Мысленно повто-
рил он [Юлиан — В. Р.] стих Илиады».7 З. Г. Минц, комментируя данное место, дает 
ссылку на 83-й стих 5-й песни поэмы Гомера.8 А. Л. Соболев дополняет: «весь эпи-
зод заимствован у Аммиана Марцеллина»:9 последний римский историк приводит 
этот гекзаметр в 8-й главе 15-й книги «Деяний» (Amm. Marc. 15, 8).

В архивных материалах Мережковского, ассоциированных с его работой над 
романом, содержится два указания, важных для анализа этой сцены: «Юлиан целу-
ет пурпур Констанция кровавый пурпур A[mmien]. M[arcellin]. 34.» и «Он делается 
цезарем 39».10

Приведенные после предложений номера страниц позволяют установить, что 
Мережковский обращался к  «Деяниям», опубликованным в  серии «Collection des 
auteurs latins» (впервые — в 1849 г.; перевод М. Т. Савалета). В этом издании представ-
лен латинский оригинал с параллельным переводом на французский язык; в нем так-
же содержатся труды Иордана, Фронтина, Модеста и Вегеция. Первая ссылка соот-
носится с фрагментом Amm. Marc. 15, 5, 18,11 в котором пурпур целует находившийся 
в немилости у императора Констанция полководец Урсицин, вызванный во дворец 
с  тем, чтобы получить назначение отправиться подавлять восстание Сильвана; 
здесь же Аммиан Марцеллин оставляет комментарий о появлении обычая adoratio 
purpurae.12 В романе описанный в черновике эпизод представлен в 15-й главе первой 
части; отметим, что автор трансформирует источник уже на этапе внесения заметки 
в конспект. Вторая ссылка точно указывает на фрагмент Amm. Marc. 15, 8, 11; по-
вторяемый цезарем гекзаметр расположен на странице 40: «La mort au manteau de 

7 Мережковский 1989 [1914], 125.
8 Минц 1989, 407.
9 Соболев 1993, 313.
10 Рукописный отдел Института русской литературы Российской академии наук (далее РО ИР-

ЛИ). Ф. 177. Ед. хр. 24.208. Л. 2 об. Здесь и далее при цитировании архивных материалов сохраняем 
только необходимый текст, не комментируя авторские пометки.

11 Savalète 1885, 34.
12 Об обычае почитания пурпура см.: Avery 1940.
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pourpre et l’inflexible destin ont mis la main sur lui» («Смерть в пурпурном плаще и не-
преклонная судьба наложили на него свои руки»).

Цитата из  пятой песни стала locus communis при передаче эмоционального 
напряжения Юлиана во время его инвеституры. Помимо Мережковского, Ф. Дан 
(1834–1912) и Г. Видал (1925–2012) в романах об Отступнике, приводят указанный 
стих.13 В исторических сочинениях — Э. Гиббон (1737–1794), А. де Брольи (1821–
1901), Ф. Ф. Зелинский (1859–1944).14

Греческий текст в  романе имеет ту же функцию, что и в Res gestae,15  — под-
черкивает самоопределение Юлиана как «сына Эллады»16 и усиливает его противо-
поставление Констанцию: речь императора, композиционно окружающая слова 
Юлиана, дана на латинском языке.

Э. Галлетье и Ж. Фонтен отмечают, что этот гекзаметр представляет собой со-
кращенное предложение, начинающееся в 82-м стихе:17 

            τὸν δὲ κατ᾽ ὄσσε
ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή 
Его очи / смежила багровая смерть и могучая мойра.

Приведенная полная синтагма является «формулой, описывающей смерть ге-
роя в бою»,18 и встречается в «Илиаде» трижды: так Гомер передает смерть Гипсе-
нора от руки Эврипила (Hom. Il. 5, 82–83), смерть Клеобула от руки Аякса (Hom. Il. 
16, 333–334) и смерть Эхекла от руки Ахиллеса (Hom. Il. 20, 476–477). Особенность 
этого предложения заключается в  употреблении конструкции «аккузатива цело-
го и части» (τὸν ὄσσε ‘его очи’) при глаголе καταλαμβάνω ‘овладевать, скреплять’ 
c приставкой в  тмесис. Последнее обуславливает использование ἔλλαβε (вместо 
κατέλαβε), представляющей собой форму аориста глагола λαμβάνω ‘брать (взять), 
связывать’. Лексема ὄσσε ‘очи’ является значимым компонентом гомеровской ме-
тафоры, в которой рисуется образ смерти как тьмы, настигающей поверженного.19

Сокращение Юлианом предложения влечет за собой несколько изменений. Исклю-
чение κατά приводит к перемене глагола-сказуемого: καταλαμβάνω сменяется на λαμβάνω. 
Исключение ὄσσε  — к  исчезновению метафоры, связанной с  глазами. Исключение 
τὸν — к освобождению места объекта прямого действия, что создает оборванность20 — 

13 Dahn 1893, 37–38; Vidal 1964, 185. В каждом случае гомеровский стих дается в переводе на 
язык произведения. О том, как, по нашему мнению, цитата повлияла на соответствующие сцены 
в произведениях Й. фон Эйхендрофа, Г. Ибсена и А. В. Банникова, см. примеч. 25 и 45.

14 Неведомский, Гиббон 1883, 318; de Broglie 1868, 299; Зелинский 2019, 418.
15 Ross 2016, 123.
16 В 23-й главе, речь о которой пойдет ниже, в разговоре с Максимом Эфесским Юлиан произ-

носит с болью: «Я не сын Эллады…» (Мережковский 1989 [1914], 182).
17 Galletier, Fontaine 1968, 258.
18 Ross 2016, 124.
19 Horn 2018, 370.
20 Стремление редакторов устранить ощущающуюся незавершенность отражается 

в  некоторых изданиях при передаче фрагмента Ath.  12,  55 [540a], где Феокрит цитирует тот же 
стих: вводится конъектура τὸν без восстановления κατ᾽ ὄσσε — например, в издании Мюллеров: 
ἀναγνωσθείσης δὲ τῆς ἐπιστολῆς Χίοις παρὼν Θεόκριτος ὁ σοφὸς νῦν ἐγνωκέναι ἔφη τὸ παρ Ὁμήρῳ 
εἰρημένον, Τὸν δ’ ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή (Mullerus, Mullerus 1874, 346). («Когда 
этот приказ был прочитан среди жителей Хиоса, бывший там мудрец Феокрит сказал, что теперь 
он понял сказанное Гомером: Его забрала пурпурная смерть и  могучая мойра».) В более поздних 
изданиях приводится только стих Il. 5, 83.
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или открытость21 — фразы. Эти изменения формируют «новую» метафору смерти, 
отличную от употребленной Гомером — «забрала багровая смерть и могучая мойра».

Галлетье и  Фонтен обращают внимание, что при сокращении предложения 
происходит смещение стилистической кульминации (Гаспаров): «Купирование 
цитаты Юлианом позволяет ему применить этот стих к себе в переносном смыс-
ле, обыгрывая прилагательное и  применяя его к  императорскому пурпуру, а  не 
к пролитой крови».22 Так же и Гиббон, комментируя эту аллюзию, пишет, что ее 
важнейший стилистический акцент заключен в  употребленном эпитете: «Слово 
πορφύρεος, которое Гомер употребил как не совсем точный [vague — В. Р.], но обык-
новенный эпитет к  слову смерть, было применено Юлианом к  свойству и  пред-
мету его собственных опасений», а также «к его фортуне».23 Рольф отмечает «игру 
слов при употреблении πορφύρεος как цвета крови и королевской власти».24 То же 
(«кровавый пурпур») выделено Мережковским в указанных черновых записях.25

21 Это позволяет высказывать различные предположения о том, что имел в виду Юлиан. Росс 
пишет: «Ammianus leaves Julian’s objection in the abstract» (Ross 2016, 120). Во фрагменте Exc. Salm. II 
73 сказано, что, цитируя Гомера после инвеституры, новый цезарь думает о судьбе Галла — «ὡς καὶ 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἐν τούτῳ τῷ σχήματι ἀπολωλότος» («так как и брат его погиб, занимая ту же долж-
ность») (Ioh. Ant. Fr. 263 по изданию Roberto). О позиции Гиббона см. ниже в тексте статьи.

22 Galletier, Fontaine 1968, 258.
23 Неведомский, Гиббон 1883, 318. При передаче эпизода интронизации (в 19-й главе 2-й ча-

сти) греческий текст цитаты оставлен без перевода. Можно однозначно утверждать, что Мереж-
ковский использовал приведенное издание: подписанная в его черновиках к отметке «Г[и]б[бон]. 
417.» цитата «tanta majest[as] per sordes et squalores» расположена в данном варианте «Истории упад-
ка и разрушения Римской империи» на отмеченной им странице, а заметка «Циркумц[еллионы]. 
и Донат[исты]. Г[и]б[бон]. 474–475.» ведет на страницы, где содержится информация об этих сектах 
(РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.208. Л. 16).

24 Rolfe 1935, 135.
25 Г. Ибсен (1828–1906), изменяя исторические подробности, зафиксированные у  Аммиана 

Марцеллина, и не используя гомеровскою цитату, сохраняет акцент на ассоциации мантии крова-
вого цвета со смертью: Леонтий «берет у одного из людей свиты пурпурную мантию», Юлиан вос-
клицает: «Красная! Прочь ее!..», Григорий призывает своего друга не принимать власть: «Откажись, 
Юлиан! Они хотят прикрепить к твоим плечам крылья пагубы!» (Ганзен et al. 1905, 476, 477). Ранее 
Галл, говоря о Констанции, называет его «убийцей в пурпуре» (там же, 431). Интересно также от-
метить замену этого образа в эпической поэме Й. фон Эйхендорфа (1788–1857) «Юлиан» (1853). Рас-
смотрим 6-ю строфу второго стихотворения поэмы:

O Сonstantius, arger Kaiser,
Lohnst du so mit schnödem Hohn?
Windest ihm die Lorbeerreiser,
Die er brach, zur Dornenkron’!
(von Eichendorff 1864, 473).

О Констанций, кесарь жестокий,
Презренной насмешкой ты платишь в ответ?
Из собранных им [Юлианом] лавра ветвей
Ему же свиваешь терновый венец!

Поэт использует образ другого символа власти — лаврового венка, который, трансформируясь 
в  руках Констанция в  несущий страдания терновый венец, выполняет ту же художественную 
функцию, что и несущая смерть пурпурная мантия у Аммиана Марцеллина. Возможно также, что 
появление этого образа связано с  эпизодом, который передает Сократ Схоластик в  «Церковной 
истории» (Socrates, Hist. eccl. III, 1): «Носится молва, будто раз, при вступлении его [Юлиана  — 
В. Р.] в  один городок, висевший на веревках между колоннами венок, которыми обыкновенно 
украшаются города, спустился на его голову и во всех зрителях возбудил восклицание, что этим 
знамением предвещается ему царствование» (Кривушкин et al. 1996, 134–135).
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Употребление лексемы «кровавая» (наряду с  «багровая») для передачи 
πορφύρεος в  гомеровской формуле можно встретить в  переводе «Илиады», вы-
полненном Николаем Гнедичем.26 Именно из  этого переложения автор романа 
заимствует русский вариант цитируемого стиха. Известно, что у Мережковского 
в парижский период его жизни (1920–1941) в домашней библиотеке хранился эк-
земпляр «Илиады» Гомера издания 1892 г.;27 на полях содержится множество по-
меток, оставленных рукой владельца.28 С определенной долей уверенности мож-
но полагать, что это экземпляр, которым писатель пользовался и при работе над 
«Отверженным».29

Заимствованный Мережковским перевод неточен. В русском языке словосо-
четание смежить очи может употребляться или как фразеологизм со значением 
заснуть или умереть,30 или как часть метафоры. В первом случае агенс совпада-
ет с подлежащим: старец смежил очи — старец умер.31 Во втором случае в роли 
подлежащего выступает существительное с абстрактным значением (сон, смерть), 
от которого зависит конечное значение метафоры — погрузить в сон или лишить 
жизни; агенс может быть обозначен притяжательным местоимением или именной 
группой в родительном или дательном падеже: смерть, которая смежила его очи во 
цвете жизненных радостей — он умер; непоборимая дремота смежила очи бедняж-
ки — бедняжка уснула; долгий сон смежил ему очи, обещая покой — он уснул.

Так же, как и у Гомера, предложение в переводе Гнедича начинается в предыду-
щем стихе; словосочетание смежить очи употреблено как часть метафоры, в кото-
рой агенс выражен существительным в дательном падеже: «…и троянцу / Очи сме-
жила багровая Смерть и могучая Участь»; «…и упавшему там же / Очи смежили 
багровая Смерть и могучая Участь»; «…и Эхеклу на месте / Очи смежила багровая 
Смерть и могучая Участь».32

Во всех трех случаях Гнедич точно и выразительно передает метафору гоме-
ровских стихов. Однако изолированное применение строки «Очи смежила багро-
вая Смерть и могучая Участь» для перевода цитируемого 83-го стиха является не-
корректным: она не отражает изменение метафоры и смещение стилистического 
акцента. Более того, такое употребление приводит к искажению смысла: гомеров-

26 Гнедич, Пономарев 1892, 76, 284, 361. Интересно отметить внимание Гнедича к обсуждаемо-
му эпитету: в личном экземпляре первого издания «Илиады» (1829) он правит использованное им 
изначально прилагательное в каждом из трех мест: в Il. 5, 83 — багровая на кровавая, а в Il. 16, 334 
и 20, 477 наоборот. (Гнедич et al. 2008, 369, 377, 380). Единообразия в передаче гомеровской формулы 
в изданиях перевода Гнедича нет до сих пор (см. комментарии к вариантам изданий 2008 и 1892 гг. 
в примеч. 32).

27 Гнедич, Пономарев 1892.
28 Блинова 2020, 251–258. 
29 О том, что Мережковский привез с  собой в Париж некоторые книги, см., напр., Блинова 

2018, 438.
30 Федоров 2008, 632. Значение погрузиться в сон, заснуть маркировано как устаревшее.
31 Здесь и далее примеры взяты из Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru). Для 

удобства примеры адаптированы — использован прямой порядок слов. 
32 Гнедич et al. 2008, 63, 231, 294: выделяется передача второго места — сказуемое стоит в форме 

множественного числа. В издании, принадлежащем Мережковскому, во втором месте используются 
глагол смежать и прилагательное кровавая: «…и упавшему там же / Очи смежала кровавая Смерть 
и могучая Участь», то же прилагательное использовано и в третьем месте (Гнедич, Пономарев 1892, 
76, 284, 361). Это позволяет однозначно утверждать, что Мережковский опирался именно на стих 
5-й песни. Здесь и далее во всех цитатах жирный шрифт и подчеркивания наши.

https://ruscorpora.ru/


Philologia Classica. 2024. Vol. 19. Fasc. 2 289

ская метафора сокращается до русского фразеологизма, не обладающего необходи-
мым значением.

Переложение Гнедича используется не только для передачи цитаты Юлиана 
в романе Мережковского, но и в иных случаях, когда необходим перевод изолиро-
ванно цитируемого гекзаметра Il. 5, 83 — как в художественных произведениях, так 
и в Ath. 12, 55 [540a] и Diog. Laert. 6, 2, 57.33 Из существующих поэтических пере-
ложений наиболее точными, в силу возможности при их помощи передать как го-
меровскую, так и «юлиановскую» метафоры, представляются стихи Il. 20, 476–477 
в переводе П. А. Шуйского: «…глаза же троянца / Темная смерть охватила с могучею 
Мойрою вместе», и Il. 16, 333–334 в переводе А. И. Любжина: «…покрыла очи мгла 
/ И смерть багровая героя приняла».34 Поскольку в первом варианте прилагатель-
ное темная не позволяет связать эпитет смерти с императорским пурпуром, а во 
втором отсутствует передача μοῖρα  κραταιή, предложим иной вариант: «…Тьмою 
окутавши очи, героя / Смерть забрала, багряницу надевши, с могучею Мойрой».

Заимствуя стих, Мережковский изменяет его: вместо Участь употреблена 
идентичная ей по силлабо-тонике лексема Мойра (на страницах, где расположе-
ны обсуждаемые стихи, в принадлежащем автору экземпляре «Илиады» пометки 
отсутствуют). В Табл. 2 представлены все места из семи греческих трагедий,35 при 
переводе которых Мережковский передает μοῖρα как имя собственное (указан стих 
из античного автора и страница с соответствующим переводом по изданию: Ме-
режковский et al.  2009). Эти данные показывают, что он никогда не употребляет 
лексему Участь, а наиболее частотным соответствием является лексема Парка. Та-
ким образом, замена в 83-м стихе может быть определена или как lapsus memoriae 
при цитировании перевода Гнедича, или как результат намерения придать фразе 
греческое звучание (эти причины не взаимоисключающие). Единственное отличие 
в передаче русского текста в разных изданиях — это отсутствие (начиная с третьей 
публикации) восклицательного знака в конце стиха, изменившее тон мысленно по-
вторяемой фразы на противоположный восклицательной (от первого предложе-
ния до последнего!) речи Констанция.

33 Цыпин, Видал 1994, 219; Голинкевич 2010, 230, а  также Деревенский, Гимадеев 2022, 60; 
Нахов, Тахо-Годи 1984, 73  и  154, а  также Гаспаров, Лосев 1986, 232: в  двух последних изданиях 
прилагательное багровая заменено на пурпурная, чтобы явственнее передать соль шутки Диогена, 
который говорит о наказании, настигшем человека, воровавшего пурпур.

34 Шуйский et al. 2019, 357; Костров et al. 2019, 347. Приведем все поэтические переложения: 
«И скрылся блеск очей под мглою смертной тени» (Костров 1787, 141); «И обагрив его кровавым 
теплым током; / На землю рухнул тот, смирен насильным роком» (Костров et al. 2019, 429); «…а очи 
/ Были багровой багровою смертью и мощной судьбою закрыты», «Черная смерть и судьба закрыли 
глаза Клеобулу», «Смертью и грозной судьбою глаза отягчились Эфекла» (Минский 1896, 69, 266, 
341); «И глаза Гипсенору / Быстро смежила багровая смерть с многомощной судьбою», «Глаза Клео- 
булу / Быстро смежила багровая смерть с могучей судьбою», «Глаза же Ехеклу / Быстро смежила ба-
гровая смерть с могучей судьбою» (Вересаев 1949, 102, 349, 441); «Черная смерть и Рок могучий глаза 
охватили», «…глаза ж Клеобула / Темною смертью и роком могучим охвачены были» (Шуйский et 
al. 2019, 84, 282).

35 Приведем названия трагедий в  хронологическом порядке публикации их переводов: 
«Смерть Клитемнестры (мотив из Еврипида)» — отрывок из «Электры» Еврипида (1887), «Скован-
ный Прометей» Эсхила (1890), «Ипполит» Еврипида (1893), «Эдип-царь» Софокла (1893), «Медея» 
Еврипида (1895), «Эдип в Колоне» Софокла (1896) и «Антигона» Софокла (1916).
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Таблица 2. Перечень мест для вариантов, использованных Мережковским при передаче 
лексемы μοῖρα как имени собственного в его переводах греческих трагедий

Рок Судьба Мойра Парка

Index
Мереж- 
ковский 

et al. 2009
Index

Мереж- 
ковский 

et al. 2009
Index

Мереж- 
ковский 

et al. 2009
Index

Мереж- 
ковский 

et al. 2009

Aesch. 
PV 511 73 Aesch. 

PV 694 79 Soph. 
OT 713 124 Aesch. 

PV 516 74

Soph. 
OT 376 109 Eur. 

Hipp. 1436 399 Soph. 
OT 864 130 Aesch. 

PV 895 86

Soph. 
Ant. 951 268 Eur. 

Med. 990 328 Soph. 
OT 886 130 Eur. 

Med. 987 328

– – – – – – Soph. 
OC 1221 213

– – – – – – Soph. 
OC 1450 220

– – – – – – Soph. 
Ant. 987 269

Другое изменение, связанное с  обсуждаемым стихом, представляется более 
важным — изменение момента, когда цитируется Гомер. 

Эпизод посвящения Юлиана является примером изображения обряда ини-
циации. Здесь сохранены три обязательные фазы, отмеченные А. ван Геннепом:36 
отделение (прелиминарная фаза) — Юлиан всходит на помост; промежуток (лими-
нарная фаза) — Констанций облекает Юлиана «священною цезарскою порфирою»; 
включение (постлиминарная фаза)  — император, а  затем и  армия приветствуют 
нового цезаря.

В. В. Полонский отмечал, что книги Мережковского должны рассматриваться 
через призму «систематики мистериальной историософии».37 Анализируя роль со-
пряженного с обрядом перехода мистериального архетипа и мифопоэтики сюжета 
о лабиринте и пещере в «Смерти богов», С. Д. Титаренко пришла к выводу о «лейт-
мотивной орнаментальной композиции» романа, основными элементами кото-
рой являются путь в лабиринте, восхождение (созерцание-просветление), пещера 
(новое рождение), сомнение, спуск в лабиринт, новый поиск.38 Как будет показано 
ниже, инициация, будучи источником повторяющихся образов и мотивов произ-
ведения, может рассматриваться как основа его архитектоники.

Инвеститура является вторым из трех обрядов посвящения, которые проходит 
Юлиан. Во всех эпизодах отражены необходимые фазы. По центральному событию 
каждый может быть соотнесен с одним из этапов обряда перехода (по своему ре-
зультату эта занимающая несколько глав инициация может быть охарактеризована 
как антиинициация). Во всех трех эпизодах багровый цвет — стилистический ак-
цент повторяемого Юлианом стиха — является цветовой доминантой. Русскоязыч-

36 ван Геннеп et al. 1999, 15.
37 Полонский 2008, 56.
38 Титаренко 2020, 136.
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ные варианты, соответствующие греческому прилагательному: багровый, красный, 
кровавый, пурпурный,  — и  семантически связанные с  ними лексемы (багряница, 
карбункулы, лабарум, порфира, рубины) использованы Мережковским так же, как 
и  πορφύρεος в  «Илиаде»  — применительно не только к  образу смерти (θάνατος), 
но и к объектам, соотносящимся — прямо или символически — с божественным 
предзнаменованием, смертью, трауром39 (в третьем эпизоде таких лексем наиболь-
шее количество — приведем яркий пример: «И в кровавом отблеске вечера, и в ба-
грянице последнего жреца, и в пурпуре увядшего леса — во всем была зловещая, 
похоронная пышность, великолепие смерти»40).41

Первая инициация, проведенная великим иерофантом Максимом Эфесским 
(10-я глава первой части), носит мистический характер: она сопровождается отре-
чением Юлиана от христианской церкви и может быть охарактеризована как пре-
лиминарный этап. Юлиан снимает одежду послушника и спускается в подземелье, 
что представляет собой его символическое умирание — это фаза отделения. Далее 
он проходит обряды, в которых узнает о двух правдах — это переход, то есть про-
межуточная фаза. Центральная словесная формула этой ступени — трижды повто-
ренное «Отрекаюсь». В конце сцены Юлиан, поднявшись на высокую мраморную 
башню, видит рассвет: «солнце тронуло белую священную одежду Юлиана первым, 
сначала бледно-розовым, потом красным, кровавым лучом»,42 о чем Максим гово-
рит посвящаемому: «Солнце — бог. Митра — венчает тебя своим пурпуром. Это 
пурпур кесаря»43 — это символическое возрождение (фаза включения).

Следующая инициация — разобранная выше светская церемония. Она соот-
ветствует промежуточному этапу: во время посвящения Юлиан впервые наделя-
ется политической  — цезарской  — властью. Дж. Стоун отмечает, что лиминаль-
ность является одним из основных предметов творческого осмысления в искусстве 
декаданса.44 В романе, в  отличие от Res gestae (а  также романов Дана и  Видала), 
где Юлиан шепчет цитату из «Илиады» после церемонии, он мысленно повторя-
ет кажущийся пророчеством45 стих, когда император возлагает на него пурпур, 
то есть непосредственно в момент перехода. Это делает гомеровский гекзаметр — 
единственные слова Юлиана в этой главе, а также единственную фразу в романе 

39 Для «Илиады» см.: Vermeule 1981, 39; для «Юлиана Отступника»: Минц 1989, 407.
40 Мережковский 1989 [1914], 189. 
41 Цвет пурпура становится одним из  доминирующих визуальных образов как всех частей 

трилогии, так и других произведений Мережковского. О роли мотива пролития крови как элемента 
обряда инициации при анализе эпизода романа «Наполеон» (1929) см.: Полонский 2008, 212–213: 
в приведенной здесь же цитате находим те же образы, что и в «Юлиане Отступнике»: «кровь Энги-
ена для него императорский пурпур».

42 Мережковский 1989 [1914], 72.
43 Там же.
44 Stone 2019, 4.
45 Здесь, вероятно, можно отметить опору Мережковского на комментарий во французском 

издании «Деяний», где отмечается «иронически-пророческий» характер употребленной аллюзии 
(«un rapprochement ironiquement prophétique»). Комментатор пишет о сравнении пурпура с манти-
ей Смерти: «l’épithète <…> prêtée poétiquement par Homère au manteau de la Mort» (Savalète 1885, 
380). Интересно отметить роль обсуждаемого стиха в недавней монографии А. В. Банникова «Поход 
Юлиана», где цитата из Гомера вынесена в название содержащей сцену последнего боя императора 
главки словно констатация сбывшегося пророчества (Банников 2021, 264).
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на греческом языке46 — кульминацией эпизода. Он может быть прочитан как ми-
стическая словесная формула — метафора инициации: Юлиан «умирает» («забра-
ла багровая Смерть») и  «рождается» вновь, приняв власть языческого божества 
судьбы («забрала могучая Мойра»). Вновь использован мотив лучей солнца:47 они 
проникли сквозь шелк, и «кровавый отблеск упал на лицо нового цезаря, покрытое 
смертною бледностью».48

Третья инициация (23-я глава первой части) проводится, как и первая, волшеб-
ником Максимом Эфесским и  соответствует постлиминарному этапу: пройдя бу-
ковый лес и тропу, высеченную в скале, и войдя в пещеру (это символическое уми-
рание — фаза отделения), Юлиан проходит через обряд тавроболия и обращается 
в религию Митры-Диониса (фаза промежутка). Словесная формула — трижды по-
вторенное «Только солнце мой венец!». Символическое возрождение (фаза вклю-
чения) охватывает оставшуюся часть главы: Максим обнимает Юлиана, волшебник 
и  посвященный возвращаются в  лагерь, Юлиан узнает о  смерти Констанция и  на 
следующий день всходит на обрыв перед легионами уже в статусе императора «без 
венца, без меча и брони, облеченный только в пурпур с головы до ног; чтобы скрыть 
следы крови, которую не должно было смывать, пурпур натянут был на голову, па-
дал на лицо».49 Грань между мистическим и светским стирается (отметим несколько 
моментов: 1) повествователь пролептически называет Юлиана императором в нача-
ле главы50 — сам Юлиан узнает об изменении своего статуса от трибуна Синтулы 
только на третьем этапе; 2) волшебник (на втором этапе) и трибун (на третьем) дают 
Юлиану идентичные (рефренные) ответы на его вопросы о Констанции: «Констан-
ция нет»;51 3) в конце главы указанное смешение отражено в описании Юлиана: «он 
скорей походил на первосвященника, чем на императора»52). Третий этап инициации 
завершается обратным ожидаемому результатом  — отвержением Юлиана («Анти-
христ!» — указывает на августа солдат-христианин53).

Таким образом, гекзаметр Hom. Il. 83, 5 может быть назван одним из источни-
ков образности романа и является центральным элементом фрактальной по своему 
типу (многократно воспроизводящей три ступени инициации) сюжетной системы, 
передающей становление Юлиана как императора-отступника.

3. Hom. Od. 14, 57–58

Вторая цитата расположена в девятой главе второй части романа. В коммента-
риях Минц и Соболева описание данного места отсутствует. 

Во всех изданиях романа, хотя повествователь и указывает, что строки из Го-
мера вырезаны на мраморном челе ворот по-гречески, приведен только русский 

46 Уже к изданию 1902 г. автор исключает «ряд слов и выражений на древнегреческом и ла-
тыни, усиливавших впечатление “музейности” романа и слишком прямолинейно подчеркивавших 
авторскую позицию преемственности культур» (Воронцова 2001, 23).

47 О схожих мотивах солнечного свечения или косых лучей солнца см. Титаренко 2020, 132, 135.
48 Мережковский 1989 [1914], 125.
49 Там же, 188.
50 Там же, 182.
51 Там же, 186.
52 Там же, 187.
53 Там же, 189.
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текст (единственное разночтение то же, что и в предыдущей цитате, — исключен-
ный, вероятно, с целью придать фразе спокойный, вдумчивый тон уже в издании 
1902 года восклицательный знак):

       Все мы от Зевса —
Странники бедные. Мало даю, но с любовью даянье.54

Это перевод стихов, которые встречаются в «Одиссее» дважды: в шестой и че-
тырнадцатой песнях:

            πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ᾽ὀλίγη τε φίλη τε.
                 (Hom. Od. 6, 207–208 = 14, 57–58)

В первом случае эти слова сказаны дочерью Алкиноя царевной Навсикаей ее 
подругам и служанкам, во втором случае их произносит пастух Евмей, обращаясь 
к Одиссею.

В подготовительных материалах Мережковского содержится следующая ин-
формация, связанная с данным местом: «39 — надпись из Гомера на странноприим-
ном доме».55 Автор указывает на свою записную книжку; номер страницы не позво-
ляет соотнести комментарий с тем документом, что хранится в РО ИРЛИ (Ф. 177. 
Ед. хр. 24.373). Здесь, вероятно так же, как и в случае с эпизодом Amm. Marc. 15, 5, 18, 
представлен пример трансформации источника уже при внесении заметки в чер-
новик.

Приведенные стихи были заимствованы Мережковским из опубликованного 
в 1851 году в санкт-петербургской типографии Е. Фишера русскоязычного издания 
«Церковной истории» Эрмия Созомена Саламинского (400–450).56

В своем труде Созомен излагает историю христианской церкви от Константи-
на I до Валентиниана III. В 5-й книге описывается период правления Юлиана От-
ступника и приводится одно из писем императора — к первосвященнику Галатии 
Арсакию (Julian. Ep. 22 [429с–432а]); оно датировано началом июля 362 г. 

В черновиках Мережковский ссылается на это письмо дважды, отражая важ-
нейшие положения: «413 — Послание Арзакию верховному жрецу Галатии. Пред-
писание целомудрия, чистоты. Основание гостиниц. 414.  — Содержание бедных 
и странников. Подражание во всем галилеянам».57 Блок с этими выписками пред-
варяется латинским указанием на источник: «Op[era]. Juliani» («труды Юлиана»).58 
Содержащиеся рядом с заметками номера страниц позволяют определить, что Ме-
режковский работал с французским переводом произведений императора Юлиана, 
подготовленным Э. Тальбо (впервые опубликован в 1863 г.; содержит только фран-
цузский текст): названное послание находится на страницах 413–415.59

54 Там же, 243.
55 РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.208. Л. 27.
56 Созомен 1851, 350.
57 РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.208. Л. 26.
58 Там же. Л. 25 об.
59 Talbot 1863, 413–415.
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В письме обозначен источник использованной цитаты: «Вот и у Омира Эвмей 
говорит».60 Следовательно, верным будет указание, что цитата в романе — это сти-
хи 57–58 из 14-й песни.

В «Истории» Созомена цитата из «Одиссеи» дана в большем объеме — с 56-го 
стиха по 58-й, но оригинальное предложение, одна из частей которого начинается 
в 58-м стихе, заканчивается в 59-м: «δόσις δ᾽ ὀλίγη τε φίλη τε / γίγνεται ἡμετέρη» («но 
даяние, хоть и малое, дорогим / становится наше»). Исключение финальной части 
приводит к устранению различий между словами Евмея и Навсикаи61 и дает им-
ператору возможность сфокусировать внимание на сентенции о важности госте-
приимства. При этом в словах пастуха также присутствует мысль о необходимости 
почитания богов: «Евмей соблюдает закон гостеприимства прежде всего из благо-
честия — потому что боится Зевса Ксениоса».62, 63

Неназванный создатель русского перевода «Церковной истории» Созомена64 
перелагает стихи Омира близко к подлиннику, используя гекзаметр варианта Гне-
дича (см. Табл. 3):65 в первой стопе первого стиха и в четвертой стопе второго сти-
ха вместо дактиля хорей, в первых двух стихах цезуры находятся в третьей стопе, 
в третьем стихе цезура — между второй и третьей стопой; выделяется усечение до 
мужской клаузулы последней стопы первого стиха. С пятой стопы второго стиха 
слова Евмея передаются классическим дактилическим каталектическим гекзаме-
тром — именно этот отрывок заимствует Мережковский.

60 Созомен 1851, 350.
61 Подробно об этом в Maurer 1886, 213–218. 
62 Scheid-Tissinier 1994, 149.
63 Cf. Julian. Fr. Ep. 291b («Письмо о богопочитании» в издании Сидаша), где Юлиан цитирует 

аналогичные слова из «Одиссеи».
64 В середине XIX века в  Типографии Фишера в  серии «Христианское чтение» было издано 

несколько «Церковных историй»: в 1848–1849 гг. — Евсевия Памфила, в 1850-м — Сократа Схола-
стика, в 1851-м — Эрмия Созомена.

О сочинениях Евсевия Памфила сказано, что они были переведены с греческого при Санкт-
Петербургской духовной академии. О переводчиках двух других «Историй» какая-либо информа-
ция отсутствует. И. В. Кривушкин в  комментарии к  обновленной «Церковной истории» Сократа 
Схоластика (1999) пишет, что в основу этой версии положено второе издание (Саратов, 1911) рус-
ского перевода, выполненного «в середине прошлого века в Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии, судя по всему, с греческого издания в Патрологии Ж. Миня» (Кривушкин et al. 1996, 325). Труд 
Сократа в «Патрологии» впервые был опубликован в 1859 г. Указанный же перевод 1911 г. является 
переизданием текста, напечатанного в Типографии Фишера в 1850 г., в силу чего не мог быть сделан 
по изданию Миня. Место перевода указано исследователем, вероятно, по аналогии с «Церковной 
историей» Евсевия. Труд Созомена с 1851 г. не переиздавался. 

По архивным делам Святейшего Синода можно установить, что в октябре 1721 г. синодальный 
переводчик Василий Козловский начал переводить труды Сократа и  Созомена с  латинского «на 
славянорусский язык». К 10 февраля 1724 г. были переведены все семь книг «Церковной истории» 
Сократа, а «из Созоменовых — до шестой главы второй книги включительно» (Гаврилов, Григорович 
1880, 61–62). На данном этапе работы нам не удалось найти изданий Сократа Схоластика и Созомена 
на русском языке, опубликованных ранее 1850 г. Определение сохранности переводов Козловского, 
наличия связи между ними и текстами, опубликованными в Типографии Фишера, а также уточнение 
имен переводчиков остается открытым вопросом.

Вероятно, при переводе на русский язык использовалось известное издание Анри де Валуа, где 
параллельно даются греческий текст и перевод на латинский — см., напр., de Valois 1720.

65 Сказать, что переводчик опирался на варианты Жуковского, нельзя: «…к нам Зевес посыла-
ет / Нищих и странников: дар и убогий Зевесу угоден»; «…Зевес к нам приводит / Нищих и стран-
ников; дар и убогий Зевесу угоден» (Жуковский, Ярхо 2000, 70, 157).
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Таблица 3. Метрические схемы греческого текста Hom. Od. 14, 56–58 и его русского перевода

Схема оригинала (de Valois 1720, 204) Схема перевода (Созомен 1851, 350)

‘Ξεῖν᾽, οὔ μοι θέμις ἔστ᾽, οὐδ᾽ εἰ κακίων σέθεν 
ἔλθοι,
| — ́ — | — ́ UU | —́ || — | —́ UU | — ́ UU | —́ — |
Ξεῖνον ἀτιμῆσαι: πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
| — ́ UU | —́ — | —́ || — | —́ UU | —́ UU | —́ — |
Ξεῖνοί τε πτωχοί τε: δόσις δ᾽ ὀλίγη τε φίλη τε.
| — ́ — | — ́ — | —́ U || U | —́ UU | —́ UU | —́ — |

Мне не следует, странник, — приди кто и хуже 
тебя, —
| —́ U | —́ UU | —́ U || U | —́ UU | —́ UU | —́ |
Странника не уважать; потому что все мы от 
Зевса —
| —́ UU | —́ UU | —́ || UU | —́ U | —́ UU | —́ U |
Странники бедные: мало даю, но с любовью 
даянье.
| —́ UU | —́ UU || —́ UU | —́ UU | —́ UU | —́ U | 

В посланиях императора Юлиана приведенные стихи из  «Одиссеи» служат 
для аргументации замысла через апелляцию к авторитету (эта же их роль сохра-
нена в романах Дана и Видала)66 — в художественном мире романа Мережковско-
го — для распространения религиозных идей императора среди народа. В цитате 
можно выделить обозначение ценностей, общих для греко-римского язычества 
и христианства:67 тему равенства (также в Рим. 8:14); тему ценности малого даяния 
(в  Притчи  22:9, Мк.  12:43–44)  — а  также отражение представления о  жизни как 
о странствии или скитании.

Последнее поддерживает линию сопоставления Юлиана с Одиссеем, которая 
вводится Мережковским в первых главах романа.68 Рассказывая о чтениях юному 
Юлиану его учителем Мардонием Гомера, повествователь упоминает два сюжета 
из эпических поэм:

…божественные гекзаметры переливались и шумели, как волны; он [Юлиан — В. Р. ] 
видел прощание Андромахи с  Гектором, Одиссея, тоскующего по своей Итаке, на 
острове Калипсо, перед унылым пустынным морем.69

Оба сюжета — из шестой песни «Илиады» и из начальных песен «Одиссеи» — 
объединены темой разлуки, которая находит отклик в душе будущего императора: 

66 Дан приводит все три стиха как часть реплики Юлиана во время совета о положении рели-
гий и упоминает письмо к Арсакию (Dahn 1894, 116–117); Видал также сохраняет контекст посла-
ния, используя те же стихи, что и Мережковский, и рисует образ не упоминаемого в других истори-
ческих источниках Арсакия (в русском переводе Арзасий): «Arsacius is old and garrulous, but he gets 
things done» (Vidal 1964, 355).

67 В романе Видала Юлиан об этом скажет: «That quotation is not from the Nazarene, but from our 
own Homer!» (Там же).

68 Одним из источников этой линии может быть назван сам Юлиан. В речи «Утешение себе 
в cвязи с отъездом блаженнейшего Саллюстия», чтобы передать тоску о друге, удаленном императо-
ром Констанцием от двора в результате придворных интриг, цезарь, цитируя Il. 11, 401, сравнивает 
себя с Одиссеем (Julian. Or. 8, 241d). Мережковскому данный фрагмент был знаком по названному 
французскому изданию трудов Юлиана: он находится на с. 208, на которую автор дважды указывает 
в подготовительных материалах (правда, по другим поводам: первая ссылка сопровождает имя Мар-
дония, вторая находится в разделе «Философия. Религия. Царь-Солнце» (РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 
24.208. Л. 2; Л. 3 об.)): «Et puis encore je me rappelle l’hémistiche: Ulysse resta seul… et je lui ressemble, 
depuis qu’un dieu t’a retiré, comme Hector, loin de la grêle de traits que les sycophantes ont lancés sur toi, ou 
plutôt sur moi, qu’ils voulaient percer en te blessant…» (Tablot 1863, 208) — «Тут Одиссей <…> покинут 
один» (Гнедич et al. 2008, 154).

69 Мережковский 1989 [1914], 19.
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в сердце Юлиана рождается «сладка боль, тоска по Элладе — родине богов, родине 
всех, кто любит красоту».70 Он отождествляет себя с «затерянным среди волн, в пу-
стынной пещере, высоко над морем, хитроумным Одиссеем, строящим корабль, 
чтобы вернуться в милую отчизну».71 

Как один из  элементов этой линии может быть интерпретирована и  цитата 
Od. 14, 57–58: читая слова, которые Евмей обращал к Одиссею, император словно 
занимает место царя Итаки — того, «кто возвращается на родину».72
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This article offers a textual and comparative commentary on two quotations from Homer’s 
epic poems that appear in Dmitrii Merezhkovskii’s novel The Death of the Gods. Julian the 
Apostate: on Il. 5. 83 (given in Greek with a Russian translation) and on Od. 14. 57–58 (only 
in Russian). An analysis of the Russian writer’s drafts allows us to establish that these verses, 
as well as their translations, were borrowed through intermediary texts. The results of the 
comparison of the places containing Homeric lines (in the novel, historical sources, as well as 
in the works of J. von Eichendorff, H. Ibsen, F. Dahn, G. Vidal, used as additional material for 
comparison) and the analysis of their role in the architectonics of the first part of the trilogy 
Christ and Antichrist demonstrate how Merezhkovskii, changing the form and meaning of the 
used quotations, integrates them in the artistic structure of his work. Hexameter Il. 5. 83 ac-
quires the meaning of a mystical verbal formula and becomes the central element of a plot 
system that is fractal in its type (it repeatedly reproduces the three phases of initiation), which 
conveys the formation of Julian as an apostate emperor. The stylistic accent of this verse can be 
defined as one of the sources of the imagery of Merezhkovskii’s work: Russian variants corre-
sponding to the Greek πορφύρεος and semantically related lexemes are used here in the same 
way as this adjective is used in the Iliad, and appear in key episodes. The verses Od. 14. 57–58, 
which concentrate on the common values of Greco-Roman paganism and Christianity, also 
acquire additional significance, supporting the line of comparison between Julian and Odys-
seus, who is striving to return to his homeland.
Keywords: Death of the Gods. Julian the Apostate, Dmitrii Merezhkovskii, poetics of quotation, 
ancient reception, Homer, initiation, fractal plot system, motif of wandering.
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