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Аннотация. В статье рассматривается «Обед» (1837) В. С. Филимонова как литературно-гастрономическая поэма. Упоминаемые по-
этом застольные блюда носят утилитарный характер, а также встраиваются в систему литературных отношений, становятся источником 
интертекстуальных связей и аллюзий. Герои В.С. Филимонова дегустируют не только и не столько подаваемые блюда и напитки, сколь-
ко саму жизнь: за вкусным обедом они утоляют голод долгожданных встреч надежных друзей, ведут полемические беседы, смакуют 
литературные новинки. В центре внимания исследования – древнеримская культура питания. Поэма «Обед» продолжает формирую-
щуюся систему образов русской италианы 40-х гг. XIX в., но ее тематическое своеобразие позволяет В. C. Филимонову показать держав-
ность, вечность Рима с иной – бытовой – стороны. Выделено пять категорий, воссоздающих картину гастрономической жизни великой 
империи: крылатые фразы и латинские словосочетания; кулинарные блюда; имена и события; элементы быта и обычаи; цитаты из 
произведений римских авторов. Объектом исследования в данной статье стала первая категория – крылатые выражения и латинские 
словосочетания. Прослеживается трансформация выражений «edimus ut vivamus, non vivimus ut edamus», «sub rosā», «in vino veri-
tas». Выдвигается предположение, что вероятным источником латинского выражения «nubes exculenta» для В. С. Филимонова являлся 
трактат французского политического деятеля Ж. А. Брийя-Саварена. На основе изучения кулинарных энциклопедий, словарей и пова-
ренных книг XVIII–XXI вв. делается попытка установить, какие блюда входили в понятие «nubes exculenta» (съедобные облака). Поэма 
«Обед» сопоставляется с оригинальными текстами римских авторов – «Естественной историей» Плиния Старшего, трактатами Сенеки 
«О природе», «О блаженной жизни». Переводы латинских первоисточников сделаны автором статьи. 
Ключевые слова: В. С. Филимонов, «Обед», Древний Рим, sub rosā, in vino veritas, nubes exculenta, Плиний Старший, Сенека, литера-
тура и гастрономия
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Abstract. The article considers Dinner by V. S. Filimonov (1837) as a literary and gastronomic poem. The dishes mentioned by the poet are not only 
of practical use, they are incorporated into the system of literary relationships, and become a source of intertextual connections and allusions. 
V. S. Filimonov’s characters taste not only and not so much the dishes and drinks served; they rather taste life itself: over dinner they satisfy their 
hunger of long-expected meetings with true friends, have polemic conversations, relish literary novelties. The research focuses on the food culture 
of Ancient Rome. The poem Dinner follows the forming system of images of the Russian Italiana of the 1840s, but its thematic peculiarity allows 
S. V. Filimonov to show the power, the eternity of Rome from another point of view – the everyday one. Five categories, recreating the picture of 
the gastronomic life of the great empire, have been singled out: popular phrases and Latin expressions; culinary dishes; names and events; ele-
ments of everyday life and customs; quotes from the works of Roman authors. The object of research in this article is the fi rst category: popular 
phrases and Latin expressions. A transformation of the expressions “edimus ut vivamus”, “non vivimus ut edamus”, “sub rosā”, “in vino veritas” 
can be traced. A probable source of the Latin expression “nubes exculenta“ for V. S. Filimonov is assumed to be the treatise of a French political 
leader J. A. Brillat-Savarin. By studying the culinary encyclopedia, dictionaries and cookbooks of the 18–21st centuries, an attempt is made to 
identify the dishes included in the notion of “nubes exculenta“ (edible clouds). The poem Dinner is compared to the original texts of the Roman 
authors – Natural History by Pliny the Elder, On Nature, On the Blessed Life by Seneca. The Latin sources have been translated by the author of the article.
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В феврале 2022 г. исполнилось 235 лет со 
дня рождения Владимира Сергеевича Фили-
монова (1787–1858), активного участника ли-
тературно-общественного процесса 1820-х гг., 
почетного члена Вольного общества любителей 
российской словесности, автора сатирической 
поэмы «Дурацкий колпак», эпикурейской по-
эмы «Обед» и обличающей крепостническую 
систему поэмы «Москва». До 1831 г. карьера 
Филимонова складывалась блестяще. Отме-
ченный двумя орденами за участие в Отече-
ственной войне 1812 г. и заграничных походах, 
он был назначен на должность новгородского 
вице-губернатора, служил в Министерстве вну-
тренних дел и Министерстве финансов, в чине 
действительного статского советника занимал 
пост архангельского губернатора. Параллельно с 
чиновничьей службой Филимонов писал стихи, 
повести, романы, басни, переводил Горация, 
Клопштока, Дроза, Монтеня, издавал журнал 
«Бабочка». Круг общения литератора составляли 
ключевые поэтические фигуры эпохи – Языков, 
Дельвиг, Батюшков, Баратынский, Жуковский, 
Вяземский, Крылов, Пушкин, Плетнев, Гнедич, 
Карамзин. Несмотря на активную литератур-
ную деятельность, на положительные отклики 
А. С. Пушкина, В. Г. Белинского, А. А. Бестужева 
и других современников, несмотря на близость 
с декабристами, антикрепостнические выпады 
и проекты о конституционной монархии, твор-
ческое наследие поэта не получило широкого 
и всестороннего изучения. Исследование ре-
презентативных произведений поэта представ-
лено только в диссертации Л. Г. Лёнюшиной 
«Творчество В. С. Филимонова в литературном 
движении первой трети XIX века» (1985). В 
1988 г. Л. Г. Лёнюшина стала составителем, 
автором предисловия и комментариев наиболее 
полного издания произведений поэта «Я не в 
Аркадии – в Москве рожден». В 2019 г. поэма 
«Обед» была переиздана с подзаголовком «га-
строномическая поэма». Это неудивительно, так 
как начиная с 1980-х гг. она упоминается в раз-
личных кулинарных книгах, статьях, посвящен-
ных литературной гастрономии (С. Бородина, 
Е. В. Лыхина и Е. А. Селина, В. В. Похлебкин, 
Е. Г. Соколов, О. и П. Сюткины и др.).

Цитируемые исследователями отрывки 
«Обеда» определяются тематической направ-
ленностью публикаций, носят сугубо утили-
тарный характер: продемонстрировать красоч-

ность, обильность, национальное разнообразие 
и уникальность описанных Филимоновым 
яств и застолий. В. В. Похлебкин, обращаясь к 
тексту поэмы, отмечает, что поэт высмеивает 
два самых больших с кулинарной точки зрения 
порока – «пищевую несовместимость в составе 
ряда блюд» и «несовместимость ряда блюд и 
напитков в смысле их последовательности в 
еде» [1, с. 6]. Е. Г. Соколов называет книгу кон-
цептом еды, позитивной стратегией питания [2, 
с. 186–187]. Однако поэму Филимонова не стоит 
воспринимать как узко гастрономическую, она 
литературно-гастрономическая. Упоминаемые 
блюда несут не только бытовое значение (а для 
нас уже значение историко-культурного факта). 
Зарисовки обедов, пиров – это встречи друзей, 
литературной братии:

Обед с друзьями в круговой:
В Обухове гостеприимном,
В углу близ Спаса в доме длинном;
Между Никитской и Тверской,
Где князь-поэт был Талиархом;
В саду где с Русским жил Плутархом;
Близ моста в полукружье дом… [3, с. 90].
Автор, выделяя курсивом географическое 

положение застольных встреч, подчеркивает их 
территориальную пестроту, хлебосольство хозя-
ев: близ Спаса встречает гостей Е. Баратынский, 
между Никитской и Тверской – П. А. Вяземский, 
в саду Царицына – Н. М. Карамзин. Сочинители 
устраивают обеды в честь литературных куми-
ров – Делиля, Клопштока... Самыми типичными 
для обедов оказываются именно литературные 
баталии – о Горации, Байроне, Шиллере.

В. Э. Вацуро пишет о встречах русских 
поэтов в 1828 г.: «Идет жизнь – лихорадочная, 
беспорядочная, жизнь дневная и ночная – у Пе-
ровского, у Филимонова, у Жуковского… Жизнь 
без оглядки, все как  будто торопятся, словно 
чувствуют, что видятся в последний раз» [4, 
с. 103]. Обеды становятся дегустацией не толь-
ко и не столько подаваемых блюд и напитков, 
сколько дегустацией самой жизни: за вкусным 
обедом утоляется голод долгожданных встреч 
надежных друзей, кипят бурные полемические 
беседы, смакуются литературные новинки.

Филимонов был радушным хозяином, о чем 
свидетельствуют воспоминания К. А. Полево-
го: «Особенно бывал он любезен за бутылкой 
хорошего вина, за медленным обедом, а это слу-
чалось почти каждый день у Филимонова <…> 
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Горацианские беседы их скоро произвели то, что 
Тимковский стал называть Николая Алексеевича 
[Полевого] юношею, а Филимонова меценатом, 
который лелеет дарования» [5, с. 382]. В воспо-
минании Полевого образ Филимонова выстраи-
вается на аллюзиях античного Рима, что вполне 
соответствует и внутреннему мироощущению 
поэта, и его поведению, и его взглядам.

Тема Древнего Рима была близка Филимо-
нову: он переводил оды Горация «К Леоконое» 
(I, IX), «К Квинту» (II, II), «К Деллию» (II, III), 
«К Лицинию» (II, X), «К Гросфу» (II, XVI), 
«Меценату» (IV, VII) и др. В 1840 г. в «Невском 
альбоме» было опубликовано его стихотворение 
«Рим – Москва», написанное абсолютно в духе 
своего времени и отражающее формирующую-
ся систему образов русской италианы 40-х гг. 
[6–10], рефлексирующее о русской государствен-
ности (Москва – третий Рим). О. С. Крюкова в 
своей докторской диссертации «Архетипический 
образ Италии в русской литературе XIX века» 
отмечает традиционность римской географии 
(«Колизей, Форум, Пантеон, Капитолий, “храм 
Петра”, Тибр») и хрестоматийность римской 
антропонимики (Брут, Катон, Нерон, Калигула 
и т.п.) [7, с. 12–13]. Тематическое своеобразие 
гастрономической поэмы «Обед» позволяет 
Филимонову показать державность, вечность, 
гордость Рима с новой – бытовой – стороны.

В поэме можно выделить несколько кате-
горий, создающих картину культуры питания 
Римской империи: крылатые фразы и латинские 
словосочетания; кулинарные блюда; имена и 
события; элементы быта и обычаи; цитаты из 
произведений римских авторов. В данной статье 
рассматриваются крылатые фразы и латинские 
словосочетания.

Крылатое выражение «Edimus ut vivamus, 
non vivimus ut edamus» (мы едим, чтобы жить, 
а не живем, чтобы есть), иногда приписываемое 
римскому ритору Марку Фабию Квинтилиану, 
пришло в латинский язык из греческого и при-
надлежит Сократу. Философ не оставил после 
себя трудов, поэтому его изречения передаются 
учениками или древними историками фило-
софии. К последним относится Диоген Лаэрт-
ский, который описал отношение Сократа к 
еде, превратившееся в последствии в афоризм: 
«Он говаривал, что сам он ест, чтобы жить, а 
другие люди живут, чтобы есть» [11, с. 103]. 
Глагол vivĕre, обозначающий физиологическое 
состояние, передает сократовский минимализм – 
существовать, быть живым (противоположность 
mori – быть мертвым), поддерживать организм 
питательными веществами для осуществления 
комплекса физических действий. Филимонов 
меняет афоризм:

Мы, в наше нравственное время,
Едим, чтоб жить, не с тем, чтоб спать [3, с. 77].
«Жить» для Филимонова – это наслаждать-

ся жизнью, быть активным, деятельным, это 
противопоставление бездействию (спать, про-
зябать). Автор укоряет тех, кто вкушает пищу без 
должного наслаждения, почтения, кто не ведет 
душевных застольных бесед. Эти люди для него 
бездушные едоки.

Вторая часть латинской фразы «non vivimus 
ut edamus», несущая сему пресыщения, присут-
ствует в поэме имплицитно и носит характер 
антитезы:

Мы пьем не с тем, чтоб упиваться,
Чтоб отуманивать наш ум;
Мы пьем, чтоб чувством наслаждаться,
Чтоб искрить пену светлых дум [3, с. 77].
Употребление горячительных напитков, 

согласно Филимонову, не должно быть чрезмер-
ным, вести к опьянению и дурным поступкам. 
Оно должно лишь пробудить в обедающих 
интерес к беседе, направить разговор в нужное 
русло, натолкнуть на светлые воспоминания, 
зародить искру надежды. Пить не возбраня-
ется – ведь «сам Клопшток великий пил» [3, 
с. 117], – но нужно соблюдать определенные 
правила. В «Обеденном уставе», третьей части 
поэмы, автор говорит, что поэзию вина состав-
ляют три тайны: «в пору подавать», «уметь на-
лить» вино и «его Горациянски пить» [3, с. 75]. 
Филимонов противопоставляет современную 
русскую культуру винопития древним греческой 
и римской. Несмотря на то, что древние пили 
лукавое (разбавленное) вино,

Их хмель был хмель сердитый, рьяный,
А наш лишь сердце веселит;
У них молчал безгрешно пьяный,
У нас и пьяный говорит [3, с. 17].
В двух последних строках, возможно, скры-

ваются такие классические выражения, как 
«sub rosā (dictum)» и «in vino veritas». Древний 
рим лянин, оказавшийся на пиру, даже не замыш-
ляющий ничего дурного (безгрешно пьяный), 
вынужден молчать в смутные времена кратко-
срочных правлений императоров, чтобы не ока-
заться неверно истолкованным. Услышанное им 
под розой должно оставаться неразглашенным, 
тайным.

Inde rosam mensis hospes suspendit amicis
Convivae ut sub ea dicta tacenda sciant [12, с. 97].
«Во время дружеского обеда хозяин подве-

шивает розу, чтобы гости знали, что сказанное 
под ней не нужно предавать огласке». Однако 
вино делает человека словоохотливым, и для 
охмелевшего выбалтывать секреты, сокровен-

Ю. Г. Дорофеева. Гастрономические зарисовки Др. Рима в поэме В. С. Филимонова «Обед» 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Филология. Журналистика. 2023. Т. 23, вып. 2

Научный отдел144

ные мысли – обычное дело. Именно этот смысл 
имеет выражение «in vino veritas», которое пер-
выми употребляют греческий лирик Алкей и 
римский историк Плиний Старший [13, с. 143]. 
В «Естественной истории» ученый рассуждает 
о воздействии вина на человека: «Так вина чер-
пают себя из жажды наслаждений, и она даже 
поощряется в качестве награды опьянением, 
и, если угодно богам, окупается. Один столько 
выпивает, сколько съедает, как правило, воз-
мездием становится пьянство, другой сколько 
ищет чего-либо, столько и пьет. Тогда жадные 
глаза оценивают матрону, отяжелевшим взгля-
дом он смотрит на мужа, тогда раскрываются 
секреты души. Третьи оглашают свои завеща-
ния, четвертые губительно болтают, готовые 
вырваться из глотки голоса не сдерживаются, 
хотя многие были уничтожены из-за этого; как 
говорит народ – истина в вине» [14, Lib. XIV, 
p. 36–37]. Интересно, что у слова attributio есть 
в том числе значение «предписание о выдачи 
денег», а однокоренное attributum – это «деньги, 
ассигнованные из государственной казны» [15, 
с. 89]. Прилагательное mortifer (смертельный, 
губительный, смертоносный) и существительное 
attributio создают атмосферу доносов, связывая 
«in vino veritas» с «sub rosā» политическими ни-
точками. Филимонов убирает весь политический 
подтекст латинских выражений. Он прославляет 
философию вина, указывает на предназначение 
каждого напитка: мадера лечит, бархатный ла-
фит тихо веселит душу, йоханнисбергер дарит 
надежду и т.д.

Другое латинское выражение, встречающе-
еся в поэме, nubes exculenta (nubes, is f – облако, 
туча; esculentus, a, um – съедобный, годный в 
пищу) – съедобные облака:

От Мецената до Клиента,
В гостях вспыхает прежний жар.
Вот блюда: Nubes exculenta,
Вот блюда, легкие, как пар;
Оне от прочих блюд отличны:
Легко их пряность небу льстит,
Оне в нас будят аппетит;
И послевкусья яств различных
Их впечатлений разных след,
Оне в нас нежно услаждая,
Рот благовоньем наполняя,
Усовершают весь обед [3, с. 140].
Какие кушанья следует понимать под nubes 

exculenta? Десерт (легкие, как пар) или закуски 
(будят аппетит)? В словарях, поваренных кни-
гах, кулинарных энциклопедиях XVIII–XXI вв. 
нам не удалось найти какого-либо определения 
или упоминания латинского словосочетания. 
Во французской кухне есть рецепт с названием 

«Съедобные облака» («Nuages comestibles»), пред-
ставляющее собой запеченные при 350° взбитые 
с сахаром яйца. В России в XIX в. бытовало 
интересное название безе – «испанский ветер», 
что можно узнать со слов героев И. С. Тургенева 
[16, с. 74] и М. Е. Салтыкова-Щедрина [17, с. 486]. 
Выражение nubes exculenta встречается в сочи-
нении французского юриста, политического дея-
теля Ж. А. Брийя-Саварена «Физиология вкуса» 
(1825). Книга была очень популярна, а ее автора 
французы возвели в ранг непревзойденного гур-
мана, дегустатора, эталонного кулинарного кри-
тика – именно в такой ипостаси он упоминается 
О. Бальзаком в «Шагреневой коже» [18, с. 379]. 
Трудно представить, что Филимонов не был 
знаком с сочинением Брийа-Саварена. Лозунг 
последнего – «Те, кто объедается или напивается, 
не умеют ни пить, ни есть» [19, с. 2] – созвучен 
главной идеи «Обеда».

Если следовать композиционному постро-
ению поэмы, то nubes esculenta – это десертные 
блюда, так как употребление выражения при-
ходится на конец описания Большого пира. В 
следующей строфе перечисляются сладости: 
марципаны, мармелад, безе, кремы, желе, блан-
манже и пр. Это десерт в нашем современном 
понимании. Для человека XIX в. это отдельная 
кулинарная категория – легкие, как пар, взби-
тые, как облака (nubes esculenta), возбуждающие 
аппетит перед десертом – фруктами, ягодами, 
мороженым, орехами. Следует отметить, что 
определения слова «десерт» разнятся: одни 
объединяют плоды и сладкую выпечку, другие 
нет. В издании 1795 г. читаем: «Десерт есть 
третья перемена стола, состоящая обыкновенно 
из плодов вареных и сырых, конфект, сахарных 
пирожных, глассированных или облитых сте-
кловидным сахаром сыров» [20, с. 89]. Однако 
В. Левшин в «Народной поварне», в издании это-
го же года, печатает «Словарь поваренный <…> 
пирожного, десертов, варений, салатов…», раз-
деляя пирожные и фрукты. Следует не забывать, 
что одним и тем же словом можно обозначить 
разные по вкусу блюда. В начале XIX в. (как, 
впрочем, и сейчас) макаронами назывались и 
сахарные лепешечки, и мелкая лапша. Поэтому, 
предлагая рецепт макаронника или лапшевника, 
автор поваренной книги подчеркивал, что под 
макаронами в данном рецепте подразумевают-
ся не миндально-сахарные изделия, а мелко 
крошенная сушеная лапша из чужих краев, 
продаваемая в овощных лавках [21, с. 379]. 
Лапшевники представляли собой отварные ма-
кароны, залитые взбитыми с мускатом яйцами, 
толсто посыпанные тертым сыром и сверху и 
снизу запеченные горящим углем. «Амулет 
есть не что иное, как пирожное кушанье из од-
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них яиц, и с одну сторону печеное» [21, с. 381], 
которое по приготовлении сверху поливалось, 
например, уштофанным хмелем. Этот взвар 
(соус) готовился путем смешивания молодого 
хмеля с тертым калачом, солью, мясным супом 
или сладким ромом [21, с. 381]. Таким образом, 
лапшанник с шапкой каравая и omlettes a la 
Nohilles souffl ets, упоминаемые в «Обеде», – это 
пряные пирожные, и «их пряность небу льстит». 
Филимонов не случайно пишет русскую поэму 
о мировой кулинарии. Ко времени написания 
«Обеда» русский стол, сохраняя старинные 
традиционные блюда, щедро включает евро-
пейские новшества. Русское слово «заедки» вы-
тесняется французским «десерт», но культура 
подачи сохраняется прежняя – десерт подается 
в начале трапезы [22, с. 487]. Обращает на себя 
внимание глагол «усовершать» – совершенство-
вать, улучшать. Съедобные облака усовершают 
весь обед, т. е. присутствуют на столе при всех 
переменах.

В таком случае возникает вопрос: почему 
Филимонов говорит о nubes esculenta не в начале, 
а на последних страницах поэмы, упоминая их 
после жаркóго, перед фруктами? Зачем нужна 
латинизация словосочетания? Здесь читатель 
сталкивается с литературной маркированно-
стью, кодировкой, многоуровневой интертек-
стуальностью. Брийя-Саварен писал: «Утончен-
ность наших нравов не нуждается в рвотном 
римлян; но мы превзошли их и приличными 
путями достигли той же цели. Изобретены столь 
привлекательные кушанья, что они всегда снова 
возбуждают аппетит, но притом так легки, что 
ласкают вкус, не обременяя желудка. Сенека 
назвал бы их: nubes esculenta (съедобные об-
лака)» [23]. Вероятно, именно у французского 
профессора Филимонов заимствует латинское 
выражение. Иерархия присутствующих на 
Большом обеде обозначена римскими антро-
понимами: начиная строфу словами «от Ме-
цената до Клиента», Филимонов напоминает о 
богатых устроителях римских пиров и широкой 
аудитории приглашенных, тем самым отсылая 
к произведениям Горация, Сенеки, Марциала, 
Ювенала и других классиков. Употребляя вы-
ражение nubes esculenta (выделив его курсивом), 
он сужает круг литературных имен через Брийя-
Саварена до одного имени, Сенеки.

Сенека Младший в «Quaestiones Naturales» 
(«О природе», дословно «Естественнонаучные 
исследования») помещает трактат «De nubibus» 
(«Об облаках»). В нем метеорологические на-
блюдения перемежаются с мировоззренческими, 
этическими. Философ подшучивает над оду-

шевлением облаков, представлением о них как 
о сильных божествах, милостиво принимающих 
жертвоприношения для предотвращения града: 
«Мало того, каждый за себя приносил в жертву 
кто ягненка, кто цыпленка: тотчас, отведав той 
или иной крови, те облака удалялись в другую 
сторону <…> Тот, у кого не было ни ягненка, ни 
цыпленка, чтобы можно было избежать потерь, 
налагал на себя руки, ты не ослышался, но не 
думай, что облака безжалостны, [этот человек] 
прокалывал свой палец хорошо заостренной 
металлической палочкой, эта кровь и являлась 
жертвоприношением» [24, Lib. IV, 6, 2–3]). Образ 
грозной тяжелой тучи, пожирающей стадо ягнят, 
развеивается насмешкой Сенеки, превращаясь 
в легкое облачко. Так и у Филимонова блюда, 
поглощаемые гостями одно за другим, не обре-
меняют их желудки: nubes esculenta рассеивают 
тяжесть.

Затем веселая шутливость Сенеки над 
невежеством древних греков сменяется язви-
тельными, гневными выпадами и упреками. 
Он размышляет о практическом применении 
облаков: порождаемые ими осадки (лед, снег) 
используются богатыми римлянами для успо-
коения утомленных обжорством внутренних 
органов. «Причина [жажды] состоит в том, что 
нет промежутков времени, чтобы они [богатые 
пирующие] останавливались: так непрерывно 
продолжающиеся до рассвета обеды перетека-
ют в завтраки, и пестрое изобилие пожираемых 
кушаний погружается все глубже, и внутрен-
ности становятся переполненными; наконец, 
из-за непрекращающейся невоздержанности 
все, что было в душе, выкипело, пришло в 
бешенство и часто жаждет нового холода. По-
этому, повторяю, что они настоятельно тре-
буют не снега, а именно льда» [24, Lib. IV, 13, 
6–8]. Порождение воздушных облаков – осадки 
(лёд) – становятся неотъемлемой частью за-
тянувшихся обедов. Охлаждая внутренности, 
лёд продлевает время пира.

О гастрономических издержках и разнуз-
данности Сенека размышляет и в других со-
чинениях. При этом читатель узнает о культуре 
подачи блюд того времени. В философском 
трактате «Ad Gallionem de vita beata» («О бла-
женной жизни») Сенека упоминает должность 
нарезателя закусок: «Почему у тебя заведено 
искусство прислуживать по порядку и тебе хо-
чется, чтобы серебро поставили искусно и чтобы 
кто-нибудь был распорядителем, разрезающим 
закуски» [25, Cap. XVII, 2]. Т. Ю. Бородай пере-
водит словосочетание scindendi obsonii magister 
как «отдельная должность нарезателя закусок» 

Ю. Г. Дорофеева. Гастрономические зарисовки Др. Рима в поэме В. С. Филимонова «Обед» 
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[26]. Многоуровневая ин тертекстуальность от-
сылает нас от Сенеки к Петронию и Ювеналу. 
У Петрония человек, исполняющий те же обя-
занности, назван scissor, у Ювенала – carptor 
[27, p. 46]. Исходя из особенностей римских 
пиршеств, в качестве nubes esculenta для древних 
едоков выступали закуски, при этом они пода-
вались в течение всего обеда. Таким образом, 
филимоновские съедобные облака выполняют 
роль римских закусок.

Поэму «Обед» Филимонов пишет в Нарве, 
будучи в ссылке и в забвении, на грани нище-
ты, ослепший, болеющий водянкой. Тем более 
произведение поражает жизнерадостностью, 
увлекает живописностью и сочностью гастро-
номических образов. Многие из них имеют 
литературные корни, воссоздают литератур-
ную кулинарную географию, выстраивают 
системы аллюзий европейских древних – гре-
ческой (Гомер) и римской (Гораций, Катон), и 
новых литератур – французской (Бальзак, Сю), 
английской (Оссиан), немецкой (Клопшток). 
Гастрономические зарисовки Древнего Рима 
занимают особое место, каждая из выделенных 
категорий заслуживает отдельного рассмотре-
ния. Кулинарные блюда (кабан, салат, мака-
роны, горацианское распитие вина), имена и 
события (Лукулл, Катон, Талиарх, Гораций, пир 
Антония и Клеопатры), элементы быта и обычаи 
(клиенты, одаривание гостей подарками) – все 
они литературоцентричны.

Поэма Филимонова – это философия обеда, 
культуры питания. Автор призывает научиться 
получать удовольствие от любого угощения, 
дружеской беседы, возникающей во время за-
столья. Неслучайно в финале поэмы звучат слова 
Марциала: «Hoc est vivĕre bis, vita posse priere 
frui» – уметь наслаждаться прожитой жизнью, 
значит жить дважды.
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