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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая диссертационная работа посвящена онтологии, 

феноменологии и функционированию антропонимов как названий блюд в 

гастрономии – прагматической потребительской сфере французского 

общества. Исследование основано на структурном и когнитивно-

коммуникативном анализе особого типа номинации – именования 

утилитарного, потребительского типа артефактов французской реальности 

(блюд) антропонимами. Результат именования данного типа «нужных 

вещей» [Perec, 1989] называется антропономинантом блюда (далее АН). 

Осмысление проблемы соотношения имени и вещи в настоящее время 

опирается на принципы семиотической взаимообратимости элементов 

значимого континуума [Барт, 1995], интерсемиотического перевода 

[Якобсон, 1985] и на положение о взаимодействии и параллельности мира 

вещей и мира знаков: «Знаком может сделаться любая материальная вещь, в 

результате чего еѐ значение выходит за еѐ пределы» [Бахтин, 1991], а знак, 

включенный в коммуникацию, приобретает «символическую власть» 

воздействия [Bourdieu, 1979]. С точки зрения семиотики культуры, знаковый 

континуум, создаваемый homo nominans, подчиняется принципу 

лингвоцентризма и распространяется на вещи прагматической ценности в 

связи с наделением их символическими функциями [Пирс, 2000, Кассирер, 

2001, Степанов, 1997, Лотман, 2000, Лихачѐв, 2006]. В работе «Система 

вещей» Ж. Бодрийяром вскрыта сфера повседневности и потребления 

товаров – вещей, которые затрагивают всех членов общества и выступают в 

сфере общения как некие культурные знаки [Бодрийяр, 1995].  

Блюдо как элемент кухни и гастрономии является репрезентативным 

феноменом французской культуры благодаря способности аккумулировать в 

себе традиции, социально-психологические установки, эстетические запросы 

и приобретать аксиологически насыщенное значение. Аксиологическая 

функция, отражающая отношение материально-предметного бытия к 

духовным запросам человека,  обусловливает семиотическую креативность в 
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области номинации вещей для целей эффективной коммуникации, 

способствует символическому и игровому переосмыслению культуры.   

Традиция изучения имени собственного в первичной зоне означивания 

имеет древние философские корни, получая всесторонне развитие в 

семиотике, теории номинации и ономастике. Русские философы С. Н. 

Булгаков, А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский внесли значительный вклад в 

развитие теории имени [Флоренский, 1993, Булгаков, 1998, Лосев, 1999]. В 

настоящее время разрабатываются общие и частные теории имени 

собственного [Kripke, 1980, Gardiner, 1957, Милль, 2011, Рассел, 1982, 

Есперсен, 1958, Суперанская, 1973, Подольская, 1978,  Рут, 2001, и др.].  

Проблемы, связанные с использованием имени собственного для 

именования предметов неодушевленного мира, рассматриваются в связи с 

реализацией коннотативного потенциала имени собственного [Есперсен, 

1958, Телия, 1996], в рамках лингвокультурологического подхода в связи с 

явлением прецедентости [Юшманов, 1972, Ермолович, 2001, Караулов, 2004, 

Формановская, 2007], а также в связи с изучением средств эффективного 

речевого воздействия [Почепцов, 1998, Лукашенко, 2010] и явлением  

фасцинативности личного имени в коммуникации [Васильева, 2005]. 

В русле пост-структурализма формулируются идеи, придающие 

особую важность номинации вещи личным именем в координатах 

социального и коммуникативного пространства эпохи «постмодерна», 

«общества потребления» и «общества спектакля», существующих  в рамках 

хронотопа, для которого характерно развитие системы моды, процессов 

креативной символизации и мифологизации [Bourdieu, 1979, Фуко, 1977, 

Дебор, 1999, Барт, 2000, Бодрийяр, 2006], а также тенденции к 

«симулякризации» реальности [Baudrillard, 1981]. В системе культуры эпохи 

постмодерна вещь начинает служить в качестве знака социального 

положения человека, символа его самоидентификации, атрибута его личной 

сферы. «Человек превращается в «вожделенный глаз», жадно вбирающий 

блага цивилизации, в Потребителя»  [Дебор, 1999]. 
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Парадоксальное по своей природе «олицетворение» вещи [Charaudeau, 

1992, Борев, 2003] посредством личного имени может быть рассмотрено в 

русле семиотики коммуникации [Бодрийяр, 2006, Wittgenstein, 1961], в 

параметрах которой именованная вещь становится заместителем и 

«репрезентаменом» [Пирс, 2000] идентифицируемого таким образом лица  и 

порождает в этом качестве процессы интерпретации. Особое внимание 

привлекает изучение «олицетворяющей» номинации во французской 

лингвокультуре, в частности, в сфере гастрономии, кухни, культуры питания. 

Сфера гастрономии является одной из национально-специфических 

культурогенных сфер, определяющих специфику «французского мира», 

относится к признанным в мире культурным ценностям [Голованивская, 

1997, Bouglé, 2003, Леонова, 2003, Гулинов, 2004, Грабарова, 2004, Седых, 

2005, Серебренникова, 2008].   

Таким образом, актуальность темы определяется необходимостью 

изучения семиотики антропономинации с точки зрения принципа 

взаимообратимости имëн и вещей в континууме лингвокультуры, а также 

важностью сферы гастрономии, кулинарной традиции и кулинарного 

искусства во французской лингвокультуре как сферы ценностно 

аттрактивной и сферы коммуникативной, открытой законам и принципам 

потребительской коммуникации. Анализ антропономинантов актуализирует 

разработку аксиологических оснований реалогии как направления семиотики 

культуры, изучающей знаковые системы сферы повседневности.  

В связи с этим выделяется объект анализа – совокупность (корпус) 

антропонимических названий блюд французского языка. Корпус 

антропономинантов составлен в результате сплошной выборки источников и 

хронологически классифицирован.  

Предметом исследования являются структурные, референциальные и 

когнитивно-коммуникативные характеристики данного типа 

олицетворяющей номинации, служащей средством «персонализации»  блюда 

в коммуникации. 
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Целью работы ставится комплексное семиотическое исследование 

антропономинации блюд во французской лингвокультуре с точки зрения 

выявления их онтологии, структурных характеристик, классификационных 

параметров, условий, оснований и способов их функционирования в 

коммуникативной ситуации.  

 В связи с поставленной целью, задачами исследования являются: 

1) определение характеристик французской гастрономии как 

аттрактивной потребительской сферы французской лингвокультуры; 

2) установление  теоретических оснований анализа имени собственного 

как антропономинанта в сфере именования вещи путëм анализа 

базовых положений теории имени собственного и уточнения 

семиотического потенциала АН; 

3)  выявление представленности АН во французской лингвокультуре 

путëм установления корпуса антропономинантов блюд и их 

систематизации по структурно-семантическому и хронологическому  

критерию; 

4) анализ феноменологии антропономинантов с точки зрения 

референциальной типологии и внутренней дифференцированности;  

5) определение сущности  феномена «персонализации» блюда 

посредством имени собственного в когнитивно-коммуникативном 

плане; 

6) уточнение параметров коммуникативной ситуации потребления, 

опосредованной антропономинантом,  путѐм еѐ моделирования; 

7) установление способов олицетворяющей номинации, способствующей 

«персонализации» блюда,  в рамках непрямой алиментарной 

коммуникации; 

8)  выявление концептуальных сфер, к которым приобщается 

коммуникант-потребитель в ходе интенционально мотивированной 

интерпретации  персонализованной вещи – блюда.  

Научная новизна работы заключается в теоретическом осмыслении и 

системном анализе перевода/перехода личного имени в сферу именования 
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вещей для целей алиментарной коммуникации во взаимосвязи с проблемой 

концептуальных и аксиологических оснований такого рода 

антропономинации.  На основе выделения корпуса антропономинантов блюд 

и их комплексного анализа  уточнена онтология антропономинации в сфере 

французской гастрономии, выявлена еë дифференцированность в 

зависимости от референциального критерия и детерминант социо-

культурного плана.  Определена сущность когнитивно-коммуникативного  

механизма антропономинации в потребительской сфере гастрономии  как 

«персонализации» вещи.   Установлены факторы, условия и основные 

способы  реализации интерпретативной алиментарной коммуникации, 

опосредованной знаком – антропономинантом.  

Для решения поставленных задач используется комплексная методика 

анализа. В качестве основных подходов используются системный принцип, 

интерпретативный анализ и моделирование. Под моделированием 

понимается способ структурирования сложного семиотического образования 

в виде модели, отражающей образ естественного оригинала, совокупность 

его релевантных признаков и отвечающей принципу полезности 

использования [Stachowiak, 1973, P.131-133]. Применяются также 

структурно-семантический, компонентный, концептуальный, 

этимологический, контекстуальный анализы, метод установления 

инференций и ассоциаций для воссоздания имплицированного содержания, 

элементы статистического анализа, анализ словарных дефиниций, метод 

опроса информантов. 

Источниками для выделения   корпуса антропономинантов блюд 

послужили кулинарные словари [Larousse gastronomique, 1938, Похлëбкин, 

2006, Савончик, 2005 и др.], поваренные книги [Симошенко, 1991, Hair 

Day’Naud, 1991, Lébédel, 1995, Courtine, 1996, Мельникова, 2006, Nikolaeva, 

2011, и др.], ресторанные меню, гастрономические интернет-сайты 

[http://www.750g.com; http://www.france24.com; http://www.cookissime.fr; 

http://gastronomy; и др.], статьи о кулинарном искусстве [Мурадова / 

http://www.muradova.ru/html.php?106, Французская кухня, 2010, La langue 

http://www.france24.com/
http://www.cookissime.fr/
http://www.muradova.ru/html.php?106
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française, 2011 и др.]. Всего источников примеров – 73. Общий объëм 

текстового материала составил 32,3 п.л. Временной диапазон выборки 

материала – с XVI века до настоящего времени.  

Материалом комплексного исследования послужил корпус 

антропономинантов с общим количеством 506 единиц.  

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют: 

работы по философии, социологии и культурологии [G. Perec, Г. Дебор,  L. 

Wittgenstein, М. Мерло-Понти],  общей семиотике и семиотике культуры [Г. 

Фреге, Ч. Пирс, Ю.С. Степанов, Ю.М. Лотман, Ф. де Соссюр, К. Леви-Строс, 

В.Н. Никитин], семиотике коммуникации [Р. Якобсон, P. Bourdieu, Р. Барт, Г. 

Дебор, Ж. Бодрийяр, У. Эко, Г.Г. Почепцов];  ономастике и теории имени 

собственного [А. Gardiner, О. Есперсен,  А.В. Суперанская, Н.В. Юшманов, 

Н.В. Подольская,  S. Kripke, Б. Рассел, В.Н. Топоров,  А.Ф. Лосев, Р. 

Charaudeau, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, М.Э. Рут,   Д.И. Ермолович,  

Н.И. Формановская, Дж.Ст. Милль]; положения аксиологически 

ориентированной лингвистики [Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, Е.Ф. 

Серебренникова]; теория интерпретации  [P.F. Strawson, У. Эко, Г.Г. 

Гадамер]; работы в области лексикологии французского языка [А. Rey, J. 

Picoche, В.Г. Гак,  А.Г. Назарян]; работы Л.С. Выготского и  М.М. Бахтина. 

 В теоретическую базу входят также положения и выводы 

исследований в области французской лингвокультуры [С. Bouglé, J. Bruner, 

M. Certeau, M. Fumaroli, G. Mermet, L.G. Vedenina, A. Viala, G. Vinsonneau, A. 

Корбен], в частности, французской сферы гастрономии [N. Labère, Д.Ю. 

Гулинов, А.И. Леонова]; ключевых аксиологических понятий французской 

культуры [Р. Bréchon, А.П. Седых, М.К. Голованивская, Э.В. Грабарова, Л.Г. 

Викулова,  Е.Ф. Серебренникова]. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Антропономинация блюд представляет собой значимый и традиционный 

феномен  в континууме  французской лингвокультуры, соответствующий 

ценностной доминанте  «l'art de vivre»  и определяющий 

интенциональность как номинатора на презентацию блюда посредством 
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личного имени,  так и интенциональность  потребителя   к ее 

интерпретации.  

2. Аттрактивности феномена антропономинации способствуют ценностные 

доминанты современного общества, фактор престижности среды 

функционирования, а также владение интепретатором определëнного  

типа  лингвокультурным кодом: глобальным, общенациональным, 

стратифицированным, эзотерическим. 

3. Антропономинанты блюд, отражающие номинативные традиции и  

особенности современной семиотической деятельности в  сфере 

гастрономии,  подразделяются  на два основных типа: 

антропономинанты классического ряда, фиксируемые с XVI в. по XVIII 

в., и  антропономинанты современного ряда, фиксируемые  с XIX в. по 

настоящее время. 

4. Антропономинанты современного ряда представляют более 

многочисленную и вариативную группу как в структурном, так и в 

референциальном плане, что связано с детерминантами 

социокультурного хронотопа «эпохи современности», для которого 

характерны сознание и поведение  «человека общества потребления» и 

развитие медийной коммуникативной среды. 

5. В структурно-семантическом плане в классическом ряду АН 

доминирующее положение занимают элементарные знаки, 

представленные одним именем (le Chateaubriant,  les Praslines), а также 

не осложненные структуры, компонентами которых являются 

классификационное название блюда и сопровождающее его имя (lе 

beurre Colbert, la sauce Choron), что свидетельствует об узуальном 

характере номинации и полном функциональном олицетворении блюда; 

для АН современного ряда характерны предложные структуры   с 

компонентами «à» (le gigot à la Mirabeau), «de» (le perdrix du Colbert), «à 

la façon de» (les côtelettes à la façon de Grimod de la Reynière),  «à la 

manière de» (les figues à la manière d’Escoffier), которые позволяют 
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семантически специфицировать  соотношение знаков  в номинации и 

дистанцировать «вещь» и «имя» в олицетворении. 

6. С точки зрения референциального критерия, большая часть АН 

классического ряда характеризуются как знаки-носители имѐн своих 

креаторов или первооткрывателей, что объясняется признанием 

авторитетности «авторского права», закрепляющегося  в номинативной 

традиции. В  эпоху «современности» преобладают  антропономинанты- 

носители имѐн знаменитых персон, что свидетельствует об 

аттрактивности  ценностей   «творческие достижения», «авторитетность 

в различных сферах», степень медиативности  личности. 

7. Алиментарная ситуация коммуникации определяется как акт непрямой,  

опосредованной знаком коммуникации в среде потребления, 

реализующейся в параметрах  интерпретативной модели взаимодействия, 

предполагающей процессы  восприятия, идентификации, категоризации 

и оценивания. 

8. Когнитивно-коммуникативным механизмом реализации 

антропономинации блюда является «персонализация» блюда,  состоящая 

в его превращении в «существо» коммуникации на основе активизации 

ассоциативного концептуального досье имени/образа и 

интенционального поиска мотивирующей основы номинации 

интерпретатором.  

9. Установление мотивирующей основы персонализации блюда  

происходит по связи эквивалентности или каузальности и  

осуществляется двумя основными способами: способом 

метафорического переноса по линии подобия, либо  способом 

метонимического объяснения. Возможен также и способ интерпретации 

эзотерического характера. 

10.  Имя и сопряженный с ним образ  обладают фасцинирующим эффектом,  

способствуя интериоризации структурируемой оценки ad hoc в векторе 

приобщения коммуниканта к ценностным  концептуальным сферам, 



13 

закрепленным в коллективном и индивидуальном сознании: «élite», 

«conte de fée», «création», «performаnce»,  «patrimoine national» . 

11.  Персонализация вещи-блюда посредством антропономинантов 

современного ряда характеризуется мифологизацией, при которой 

происходит воссоздание значимых и драматических событий, связанных 

с именем/образом.  

Теоретическая значимость: работа вносит вклад в дальнейшее 

развитие актуальных проблем семиотики культуры, семиотики 

коммуникации и ономастики, в изучение проблем традиционной и 

креативной номинации в различные эпохи социо-культурной эволюции 

французского общества; в построение теоретической модели описания  

аксиосферы французской лингвокультуры. 

Практическая ценность диссертации состоит в возможности 

применения ее основных положений и результатов в курсах семиотики, 

лексикологии французского языка, а также теории межкультурной 

коммуникации, в теоретических курсах по лингвокультурологии, 

социолингвистике, аксиологически ориентированной лингвистике, в научно-

исследовательской работе аспирантов, а также студентов при написании 

курсовых и дипломных проектов. 

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались в 2009-2012 

гг. на заседаниях кафедры французской филологии Иркутского 

государственного лингвистического университета. По теме диссертации 

были сделаны доклады: на международной научно-практической 

конференции «Романские языки в эпоху глобализации: лингвистический и 

социолингвистический аспекты» (Москва, июнь, 2010); международной 

конференции «Коммуникация как потребление» (Санкт-Петербург, июнь, 

2010), III-й международной научно-практической конференции 

«Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, 

образовании» (Минск, март, 2012); секционных заседаниях конференции в 

рамках Недели науки (Иркутск, март, 2010; март, 2011, март, 2012); 

секционном заседании научно-практической конференции «Аспирантские 
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чтения ИГЛУ-2011» (Иркутск, май, 2011). Основные положения диссертации 

отражены в 11 публикациях общим объемом 4,6 п.л., одна из которых 

размещена в ведущем научном рецензируемом издании: «Вестник 

Иркутского государственного лингвистического университета». 

Структура работы определяется ее целью и задачами и отражает 

основные этапы исследования. Диссертация состоит из введения, трëх глав, 

заключения, списка литературы, включающего 196 наименований, в том 

числе 46 на иностранном языке, списка использованных словарей, списка 

источников примеров и приложения. Общий объем работы составляет 211 

страниц печатного текста. 

Во введении определяется общее направление исследования, его цель, 

задачи, объект, методы исследования, обосновывается актуальность, 

указывается научная новизна, теоретическая значимость и практическая 

ценность работы, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основания изучения персонализации 

посредством антропонима артефакта потребительской ценности блюда» 

устанавливается   вариативность феномена  наречения  «вещи» именем 

собственным в контексте современной лингвокультуры; специфицируются 

параметры сферы французской гастрономии как аттрактивной 

потребительской сферы; уточняется семиотический и символический 

потенциал имени собственного с точки зрения теории номинации, 

коннотативности, прецедентности;   наречение вещи именем собственным 

анализируется с точки зрения приѐма олицетворения как способа 

интерсемиотического перевода; осуществляется моделирование ситуации 

потребления, опосредованной АН, с целью установления еѐ сущностных 

параметров. 

 Во второй главе  «Структурно-функциональная и хронологическая  

характеристика антропономинантов блюд сферы французской гастрономии» 

выявляется  представленность АН в семиосфере французского мира; 

осуществляется систематизация АН по структурно-семантическому и 
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референциальному критериям; осуществляется выявление сущностных 

характеристик выделенных групп АН. 

В третьей главе «Антропономинанты блюд в параметрах непрямой 

коммуникации» устанавливаются и анализируются способы интерпретации 

олицетворяющей номинации: способа метонимической номинации  и 

способа метафоризации, а также эзотерического именования; 

устанавливаются концептуальные сферы, приобщению к которым 

способствует коммуникация, опосредованная   АН. 

В заключении обобщаются результаты проведëнного исследования и 

определяются перспективы разработки данной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ АНТРОПОНИМА 

КАК ИМЕНИ БЛЮДА - АРТЕФАКТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

 

I.1. Семиотический феномен  наречения  «вещи»  именем собственным в 

контексте современной лингвокультуры 

Одной из характерных черт номинативных процессов в современном 

коммуникативном пространстве является  употребление личного имени для 

обозначения неодушевлѐнных вещей, в том числе артефактов –  результатов 

производственной, экономической, коммерческой, художественной, 

интеллектуальной, технологической, политической деятельности человека, 

становящихся продуктами разного рода потребления,  а также наблюдаемых 

явлений окружающего мира природы, космоса, что соответствует 

стремлению человека «служить мерой всего», всех «вещей» [Протагор, цит. 

по ВЭФ, 2001], присвоить  осваиваемый мир и результаты своей 

деятельности и, как следствие, очеловечить, одушевить мир в креативной 

семиотической оценочно-символизирующей деятельности с различными 

прагматическими целями.  

Антропонимы – имена собственные, в частности, закрепляются за 

следующими видами «вещей»:  

 предметами обихода (одежда: «кардиган», «макинтош», украшения: 

«кулон»); 

 канцелярией («ватман»); 

 оружием («браунинг», «макаров», «калашников», «максим», 

«катюша», «наган»);  

 средствами транспорта (самолѐт «Модест Мусоргский», корабль 

«Пѐтр Первый», автомобиль «Мерседес», поезд «Фѐдор Углов», 

бомбардировщик «Энола Гэй»);  

 результатами интеллектуальной деятельности в области науки и 

техники (законы Ньютона, Ома, теорема Пифагора; таблица 
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Менделеева, шкала Рихтера; единицы измерения: ватты, герцы, 

паскаль, ампер, вольты );  

 в области медицины («рентген», «таблетки  по Бехтереву», 

«евстахиева труба», «мазь Вишневского», бальзам Дикуля»); 

 результатами законотворческой деятельности в области 

законодательства  (законы и законопроекты во Франции в области 

образования и политики: «les lois Jules Ferry», «la loi Goblet», « la loi 

Daunou», «la loi Léotard»);  

 политическими и военными проектами («план Маршалла», «план 

Барбаросса»);  

 типом жилищных построек  («хрущѐвки», «сталинки»); 

  специальных методов и технологий (метод Федорова в глазной 

хирургии);  

 движениями сторонников человека, признаваемого лидером в 

определенной области, прежде всего в политике (во Франции 

«голлисты», «саркозисты» );  

 астрономическими объектами (звезда «Регор», комета «Хейла – 

Боппа», астероид «Икар»);   

 метеоявлениями (ураган «Катрина», ураган «Мария», циклон 

«Санта-Анна», тайфун «Джуди»);  

 стилями в одежде («Диор», «Валентино», «Шанель», «Сталлоне», 

«Луи Витон», «Юдашкин»); 

  торговыми брендовыми марками («Адидас», «Найк»); 

 коммерческими организациями (магазин «Елена», кондитерская 

фабрика «Коркунов», пиццерия «Джузеппе», ресторан «Добрыня»); 

 заводами («завод имени Куйбышева» / «завод Куйбышева»);  

 культурно-досуговыми центрами (театры: «театр имени 

Маяковского» / «театр Маяковского»; парки: «парк имени 

Горького»/ парк Горького); 

 учебными заведениями («школа Леонова», школа «Романова»); 
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 растениям («иван-да-марья»); 

 птицам («мартын»); 

 географическим объектам (горам: «пик Черского», заливам: 

«Гудзонов», континентам: «Америка»); 

 специальным службам («Пересвет»); 

 типам соревнований («дерби»); 

 пищей («салат Цезарь», салат «Оливье», «шарлотка», «строганов», 

«смирновка») и так далее. 

 Данный список является далеко  не исчерпывающим, его легко 

продолжить, а дополняющие его компоненты становятся все более 

многообразными в период «информационного общества», «общества 

потребления» [Бодрийяр, 2006],  расцвета рекламного менеджмента, 

ориентированного на продвижение товара, услуги  или организации, тесно 

связанными с продвижением ассоциированного с ними «имени»,  «имиджа», 

«бренда». 

Для данного типа «олицетворяющей» номинации очевидно характерна 

лѐгкая узнаваемость, оценочность, образность, коннотативная 

«нагруженность» именования и воздействующая прагматическая 

направленность в процессах коммуникации. Поскольку одним из законов 

функционирования языка как «символизирующей» системы знаков являются 

преемственность, конвенциональность [Соссюр, 2007, Пирс, 2000], то общей 

презумпцией, «разрешающим условием» для употребления личного имени 

для именования «вещи», следует считать большую или меньшую известность 

личного имени для общающихся, прежде всего, в референциально-

семантическом плане. Известность имени с точки зрения  его закреплѐнности 

за конкретно идентифицируемым лицом, точнее, образом конкретной 

личности, составляет пресуппозиционный фонд  коммуникантов. Данный 

фонд существует до момента коммуникации и делает возможной 

инференцию как в форме логически выводимого суждения или 

умозаключения, так и в форме догадки в случае иллокутивного вынуждения 
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к восприятию и идентификации имени в определѐнных обстоятельствах 

общения.  

Во многих областях процессы «олицетворения» определяются уже 

достаточно устойчивой номинативной традицией, например, в топонимике и 

метеорологии; в других областях, прежде всего, в сфере потребления,  в 

эпоху современности [Фуко, 1977, с.5] и дискурса, порождаемого в эпистеме 

«современности»,  данное явление отличается особой креативностью и 

эвристичностью, что определяет необходимость более углубленного его 

изучения.  

В этом плане особое внимание привлекает изучение «олицетворяющей» 

номинации во французской лингвокультуре, в частности, в сфере 

гастрономии, кухни, культуре питания. 

 

I.1.1. Сфера гастрономии как аттрактивная потребительская сфера 

французской лингвокультуры 

Сфера гастрономии является одной из национально-специфических 

культурогенных сфер [Гулинов, 2004], определяющих специфику 

«французского мира», французского образа жизни в семье других народов. 

«Французский мир» как «жизненный мир» [Гуссерль, 2001] французской 

нации определяется как неосознаваемый культурный фон, включающий 

общие знания, ценностные установки, в соответствии с которыми 

представляется возможным понять смысл отдельных знаковых образований 

культуры. В качестве таковой, французская кухня относится к признанным в 

мире культурным ценностям, представляющим достижения человека в одной 

из сфер жизни, и связывается с творчеством и мастерством, сферой радости 

жизни, моды, красоты, престижа, люкса, открытой другим областям 

творческой креации: литературе, искусству, кино, театру. Французская кухня 

как феномен культуры внесена в реестр Всемирного нематериального 

наследия ЮНЕСКО [http://www.france-guide.ru/information/actualite/unesco-

gastronomia.htm]. Сфера кухни является неотъемлемой частью сферы 

повседневности, жизни французов, отражая культуру и традиции страны. 

http://www.france-guide.ru/information/actualite/unesco-gastronomia.htm
http://www.france-guide.ru/information/actualite/unesco-gastronomia.htm
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Французский народ чтит и уважает гастрономические традиции как в плане 

приготовления блюд, так и их именования. 

Французская кулинария представляет собой одухотворѐнное искусство 

[Махлина, 2009, с.81]. Для 86% французов процесс принятия пищи является, 

прежде всего, удовольствием и искусством, где учитывается каждая деталь: 

время и место принятия пищи, сервировка стола, состав блюд, а так же их 

название, которое призвано привлекать, манить к себе французского гурмана. 

«Французская нация относится серьѐзно к своим кулинарным традициям, 

даже слишком. Истории известен случай, когда повар короля Людовика XIV 

Ватель совершил самоубийство по причине того, что к званому ужину не 

успели привезти свежую рыбу» [Французская кухня, 2010, с.5].  

Для любого французского ресторана самая престижная награда – быть 

отмеченным в ресторанном путеводителе «Мишлен» (Guide Michelin) 

согласно следующей классификации: 

* (une étoile): très bon restaurant dans sa catégorie (очень хороший 

ресторан в своей категории, имеется в виду тип кухни); 

** (deux étoiles): excellente cuisine, mérite le détour (отличная кухня, 

ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута); 

*** (trois étoiles): cuisine exceptionnelle, incontournable (великолепная 

работа шеф-повара, имеет смысл предпринять отдельное путешествие сюда) 

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Étoile]. 

Самой высокой оценкой классификационного справочника «Мишлен» 

является присуждение повару титула Короля Haute Gastronomie. Повар, шеф-

повар, получивший такую медаль, рисует над входом в свой ресторан и на 

меню три звѐздочки. Данная символизация сравнима с королевским гербом 

[http://www.france-guide.ru/information/actualite/ gastronomia.htm]. 

Первая поваренная книга вышла во Франции в начале XIV века. Культ 

не только сытной, но со вкусом приготовленной и красиво поданной еды 

создавался французами не одно столетие. Вот как, например, сервировали 

стол во время одного из королевских обедов в 1455 году. Стол был украшен 

перьями павлинов, ветками, увитыми цветами и даже вольером, в котором 

http://www.france-guide.ru/information/actualite/%20gastronomia.htm
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щебетали птицы с позолоченными лапками и хохолками. Участники 

пиршества вкушали оленье рагу, мясо дикой лани, фаршированных кур, 

жаркое из телятины, несколько сортов паштета, осетрину и мясо кабана под 

сметанным соусом. Пока гости лакомились, их слух услаждали менестрели. 

Французы убеждены: пища должна быть приготовлена так, что результат 

работы повара можно расценить как настоящее произведение искусства. 

Только истинный знаток, человек с развитым вкусом, сумеет такое 

произведение понять и оценить по достоинству. Трепетное отношение к 

пище и воспитание густативной и эстетической культуры не только не 

исчезает, но и усиливается. В начале 90-х годов ХХ столетия французские 

газеты писали о создании курсов для школьников, где на занятиях дети 

учились отличать на вкус свежие продукты от размороженных, чувствовать 

разницу между различными сортами яблок и постигать прочие вкусовые 

премудрости. Курсы эти были учреждены при содействии «Национального 

совета кулинарных искусств» [Мурадова / 

http://www.muradova.ru/html.php?106/]. 

 В параметрах французской «концептосферы» как «культуросферы» 

[Лихачѐв, 2006], сфера кухни/гастрономии включается в общую 

национальную аксиологическую систему, отражающую ценностные 

ориентиры французской лингвокультуры таким образом, что она входит 

составной частью в структуру ее ядерных концептов, раскрывая 

материальное, реальное  воплощение их абстрагированного оценочного 

содержания.  

К фундаментальным французским культурным концептам относят, 

прежде всего, базовый концепт «art de vivre» ‘искусство жить’, 

валоризирующий сферу повседневной жизни, а также «art de faire» 

‘искусство изготовлять своими руками’, «art de penser» ‘искусство мыслить, 

искусно задумывать’ [Грабарова, 2005, с. 259]; «esprit français» ‘французский 

дух: критичность, острота ума, легкость восприятия жизни и изящество 

самовыражения’, «rationnalisme» ‘рационализм’, «harmonie» ‘гармония’, 

«sensualisme» ‘чувствительность’, «visionnalisme» ‘наслаждение от 

http://www.muradova.ru/html.php?106
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разглядывания, от того, что можно увидеть глазом’ [Bouglé, 2003], 

«engagement»  ‘ангажированность, чувство личной причастности к общему’, 

«plaisir» ‘удовольствие’, «beauté» ‘красота’, «vérité» ‘истинность, 

аутентичность’, «altérité» ‘инаковость’, «patrimione» ‘национальное 

достояние’ [Седых, 2005], «conscience» ‘сознание, совесть’, «âme» ‘душа’, 

«bon sens» ‘здравый ум, здравый смысл’, «pensée» ‘мысль, идея, мышление’, 

«naturalisme» ‘естественность’, «mesure» ‘умеренность’ [Голованивская, 

1997]. Во французском обществе сложились целостные функциональные 

сферы, которым придается безусловная культурная ценность. К данным 

сферам, наряду с «Haute Couture» ‘Высокой модой’, «Beaux Arts» ‘Изящными 

искусствами’ относится и «Haute Cuisine» ‘Изящная, Высокая кухня’. Таким 

образом, компоненты, составляющие данный фрагмент «культуросферы»  

имеют явно аксиологический, концептуальный характер и могут 

рассматриваться как важные для концептосферы французской 

лингвокультуры в целом. 

Как следствие, данная сфера предстаѐт как сфера особо аттрактивная в 

коммуникативном этнолингвокогнитивном пространстве. Она является 

сферой ценностной, в которой блюдо оценивается не только по прямой 

предназначенности быть сытным, утолить голод, но и по критериям 

эстетической и густативной привлекательности [Labère, 2010, с.11]. В то же 

время, гастрономия является и сферой потребления, открытой законам и 

принципам потребительской коммуникации. Выделенные обстоятельства и 

характеристики сферы гастрономии во французском обществе порождают 

факторы, способствующие формированию особого настроя потребителя, 

особенно в ситуациях посещения специально выбранного ресторана, что 

проявляется, прежде всего, в придании значимости всем аспектам данной 

ситуации, в том числе способам презентации блюда.  

Сфера французской гастрономии, поэтому, представляет собой «локус» 

оперирования креативными ценностно-ориентированными инновационными 

семиотическими средствами в качестве инструментов технологий 

промоционного характера, поскольку внесение «нового» является 
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безусловным драйвером в социуме, особенно в потребительской 

коммуникации [Бодрийяр, 2006]. Промоционные возможности именных 

знаков связаны с продвижением товара на рынке, в частности, в целях 

рекламирования, презентации товара через брендинг, путем создания 

аттрактивного имиджа товара [Лукашенко, 2010, с.197]. 

Потребность в промоционных технологиях в утилитарной сфере 

определяется развитием современного общества, характеризующегося как 

общество потребления, в котором потребление предметов связывается не с 

их сущностью, а с их обличием [Бодрийяр, 2000]. Так формируется мнимое 

изобилие товара, то есть привычный продукт получает новое оформление и 

интерпретируется потребителем как нечто новое, что способствует покупке 

такого товара. Одной из потребительских сфер жизни общества, наиболее 

подверженных копированию и симулякровому производству является 

«система потребления пищи», сфера гастрономии. Явление подделки, 

имитации, симуляции является главной осью современного механизма 

имянаречения. В данном случае подмена имени «вещи» на личное имя, то 

есть имя собственное в его отнесенности к определенному лицу,  может быть 

охарактеризована как симулякровая фальсификация, имеющая 

процессуальный, целенаправленный, векторный характер, который 

основывается на содержании образа имени, а также соответствует 

стереотипам, концептам, ценностным ориентирам [Бодрийяр, 2006, с.579], в 

результате чего происходит подключение его к определѐнной особо 

значимой части концептосферы [Лихачѐв, 2006]. Так соотношение образа и 

реальности вступает в некоторое противоречие, в виду того, что «вещь» 

выступает как копия, репродуцирование черт личности. 

С антропологической точки зрения пища является первейшей из 

потребностей, однако она подверглась значительной структурации с 

развитием эстетического и технического облика общества. Приѐмы 

изготовления, способы украшения, обычаи потребления образуют систему 

алиментарной коммуникации. Покупая продукт, потребляя его, человек 

оперирует значимой информацией, которую аккумулирует в себе вещь-
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продукт питания [Барт, 1995, с.371]. В связи с этим, в семиотике культуры 

выделяется раздел «реалогии», изучающей знаковые системы повсеневной 

жизни человека и включающей в себя также гастику, исследующую знаковые 

и коммуникативные функции пищи и напитков, способы приѐма пищи, 

культурные и коммуникативные функции снадобий и угощений [Махлина, 

2009, с.79]. Гастика исследует сферу гастрономии как коммуникативную 

сферу потребления, связанную с производством, продажей и покупкой 

продуктов питания в сыром виде, в виде полуфабрикатов и готовых блюд. 

Производителю и коммерсанту  нужно умело преподнести свой продукт 

потребителю. Для привлечения клиентов продавец использует как 

материальные средства (обѐртка, эстетично оформленные магазины, 

рестораны), так и вербально–семиотические средства продвижения товара к 

потребителю (имя товара). Имя товара призвано привлекать, 

заинтересовывать, поэтому производитель и коммерсант  стремится быть 

убедительным и оригинальным в выборе названия. Важно выбрать имя, 

которое способно побудить,  инициировать к покупке, потреблению. В связи 

с этим, зачастую в качестве имени производитель выбирает для своего товара 

имя собственное - антропоним. Антропоним, благодаря своей способности 

аккумулировать культурные смыслы, может в той или иной мере управлять 

желаниями и деятельностью человека, опираясь на ценностные приоритеты 

лингвокультурного сообщества и личностные ценностные ориентиры. 

Итак, являясь частью современного,  динамически развивающегося,  

значимого континуума, обладая при этом особой аттрактивностью, сфера 

французской гастрономии проявляет типичные для современного 

постиндустриального, постмодернистского этапа эволюции общества, 

свойства: 

 открытость другим  функциональным и культурным сферам, 

взаимосвязь с ними; 

 возможность флуктуации знаков, процессов перевода знака из одной 

референциальной сферы в другую, создания знаков-копий, знаков-

симулякров; 
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 активным приобретением «вещи» семиотических функций; 

 довлеющим влиянием фактора потребления, характерного для 

«общества потребления»; 

 поиском аффективных семиотических средств для успешного 

менеджмента в коммуникативных сферах потребления, опирающихся 

на верования, систему ценностных приоритетов и ориентиров, 

относящихся к миру желаемого и должного, что создаѐт условия для 

переживания искушения для потребителя.  

Таким образом, сфера французской гастрономии является сферой 

эстетико-идентифицирующей французскую нацию, а также зоной 

оперирования креативными инновационными процессами, направленными 

на потребительские цели, в том числе на цели эффективной алиментарной 

коммуникации потребления пищи. 

 

I.2. Когнитивно - коммуникативные возможности имени собственного для 

реализации вторичной номинации 

I.2.1.Семиотический и символический потенциал имени собственного с 

точки зрения теории номинации 

Возможность использования имени собственного для вторичной 

номинации обусловливается его номинативным потенциалом в первичной 

сфере номинации. 

Трактовка имени собственного как знака характеризуется своей 

неоднозначностью. С одной стороны, имена собственные представляют как 

«лексически неполноценные знаки», знаки сингулярной референции, с 

другой стороны, им приписывается насыщенное семантическое наполнение. 

Основные аргументы в пользу семантической несостоятельности имѐн 

собственных состоят в том, что, во-первых, они относятся к 

идентифицирующим знакам, то есть ограничиваются функцией обозначения, 

что позволяет им только различать, опознавать обозначаемые предметы без 

указания на содержательную характеристику; во-вторых, данные единицы 
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характеризуются неспособностью выразить обобщѐнное понятие – 

сигнификат [Уфимцева, 2004, с.157] .  

Однако, при речевом подходе, уже на лексическом уровне имя 

собственное содержит минимальный набор сигнификативных признаков, 

понятийных опор, таких как, одушевлѐнность, предметность, пол, 

индивидуальность,  личность (человек) [Формановская, 2007, с.219].  

Именам собственным традиционно отводится роль индексальных 

знаков, указывающих на некий объект, функция которых состоит в 

идентифицирующей дескрипции уникального референта [Рассел, 1982]. В то 

же время, имена собственные могут обладать свойством мотивированности 

(иконичности) и культурной символичности (мифологичности). Имена 

собственные, употребляемые как нарицательные, модифицируются, прежде 

всего, в функционально-семиотическом плане. Устанавливается, что имена 

собственные в функции нарицательных существительных обладают 

индексальностью прототипического личного антропонима и сохраняют 

способность ассоциироваться с единичным объектом. В то же время, они 

увеличивают свою референтную базу и начинают указывать на некую группу 

объектов по некому признаку (богатый, талантливый). Будучи 

индексальными знаками, имена собственные как непрямые номинации в 

семантическом плане беднее своего уникального референта, обладающего 

присущим ему набору свойств. Однако, реферируя к новым объектам, то 

есть, уходя за рамки уникальной дескрипции, они становятся концептуально 

богаче изначальной единичной репрезентации, приобретая свойства знака 

атрибутивной идентификации референта. Они не только отражают 

представленные в целостном виде знания о некоторой категории 

объектов/людей, но и, соотносясь  с прецедентным феноменом, 

превращаются в знак - символ. Данный знак репрезентирует определѐнный 

культурный домен, концептосферу, концептуальную область [Кассирер, 

2001].  

Таким образом, имена собственные рассматриваются как языковые 

единицы в системе языка, не имеющие лексического значения и 
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осуществляющие единичную референцию, опирающуюся на соотнесение 

имени с конкретным объектом в результате последовательного обозначения 

данным именем одного и того же объекта разными говорящими, то есть на 

принцип «каузальной цепи» [Kripke, 1980] и принцип «рекурсивности» 

(обращения к референту, образу носителя имени) [Милль, 2011; Gardiner, 

1957].  

Сторонники речевого подхода к проблеме значения собственных имѐн, 

развивающие идеи Г. Фреге, Б. Рассела, сводят знаковую специфику имѐн 

собственных к перегруженности их речевых значений конкретным 

семантическим содержанием и рассматривают собственные имена как 

идиолектные языковые единицы, реализующие актуальные смыслы, 

тождественные индивидуальным идентифицирующим скрытым 

характеристикам свойств конкретных индивидов или объектов, 

представленных в свернутом виде [Фреге, 1997, Рассел, 1982]. Так, например, 

два разных знака могут указывать на один и тот же предмет: выражения 

«народная принцесса» и «супруга принца Чарльза» указывают на один и тот 

же субъект –  Диану Спенсер, принцессу Уэлльскую, но имеют разный 

смысл. Таким образом, с одной стороны, имя собственное служит «ярлыком» 

личности, с другой стороны, личное имя получает возможность связываться с 

понятием, описывать обозначаемое лишь опосредованно, через своего 

внеязыкового носителя, что даѐт право развивать положение о вторичной, 

косвенной сигнификации [Никитин, 1997, С. 122-138], проявляющейся в 

способности знака нести информацию экстенсионального происхождения, 

давать абстрактно-обобщѐнное описание внеязыкового коррелята через 

сужение реальной сферы своего употребления до определенного класса. Имя 

собственное обладает и значением и понятием, то есть в каждом отдельном 

предложении оно имеет одно определѐнное значение, которое явствует из 

контекста ситуации [Есперсен, 1958, с.71].  

 Попытки преодолеть ограниченность бинарной теории имени 

собственного и «классических» подходов к определению семантико-

функциональной специфики имѐн собственных способствовали разработке 
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общей теории собственного имени на принципах комплиментарности, то есть 

соединении сингулярной и атрибутивной теорий имени собственного, 

взаимном соответствии и дополнении частей, компонентов содержания 

имени собственного при образовании целого его содержания [Семенова, 

2001], а также  обоснованию концепции в русле коммуникативного 

лингвокультурологического анализа [Формановская, 2008], в рамках 

которого имя собственное рассматривается как своеобразное 

структурированное  «мысленное досье» [Васильева, 2005, с. 29].  

Благодаря способности имѐн собственных накапливать «мысленное 

досье», они отвлекаются от своей прямой функции – обозначения индивида и 

обрастают целым рядом семасиологических функций, в том числе 

идентификации, тождества человека с самим собой; дифференциации, 

отличающей одного индивида от всех; регуляции отношений в обществе; 

общения; познавательной функцией; воспитательной, аккумулирующей 

культуру, сохраняющей и транслирующей социокультурные коды [Махлина, 

2009, с.201]. 

Семантической наполненности имѐн собственных способствует 

социальная среда, которая наделяет их качеством клишированности в связи с 

тем, что имя вбирает в себя значения через фольклор, политику, литературу, 

а также индивидуальное восприятие людей [Флоренский, 1993]. Имя носит 

черты характера индивида и имеет божественную силу, мистическим 

образом связываясь с носителем [Булгаков, 1998]. В имени обоснована вся 

природа социальности, в нѐм сосредоточено всѐ культурное богатство и 

наследие человечества [Лосев, 1999]. 

Важно, что закрепляясь за конкретным лицом с его индивидуальными 

свойствами, имя собственное превращается в имя с уникальным набором 

признаков и богатым содержанием [Чесноков, 1967, С. 154-158], а также 

становится отражателем известной характеристики носителя [Рассел, 1982, С. 

336-343]. В связи с этим всякое имя собственное стремится к 

апеллятивизации [Топоров, 1980]. В результате чего отношение между 

именем собственным и апеллятивом следует рассматривать не как отношение 
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оппозиции, а как своеобразный континуум, единицы которого образуют 

«шкалу» апеллятивизации, на которой может быть помещена конкретная 

лексическая единица [Толстая, 2005, с. 24]. 

Тенденция к апеллятивизации свидетельствует о расширении 

номинативного потенциала имени собственного. Кроме указания на лицо, 

идентификации и прагматических ассоциативных коннотаций, личное имя в 

особых условиях получает предикатную (признаковую) функцию, когда имя 

человека становится известным именем. Имя известного (всей стране или 

большей группе) человека как будто отчуждается от его носителя, становясь 

как словесный знак, достоянием национальной культуры и вбирает 

социально-культурный компонент в комплекс элементов значения, то есть 

превращается в лингвокультурему [Формановская, 2007, с.220]. В связи с 

этим у имѐн собственных следует разграничивать прямую (первичную) и 

переносную (вторичную) номинативные функции. В прямой номинативной 

функции имя собственное служит для указания на тот предмет, которому оно 

присвоено в индивидуальном порядке. Переносная номинативная функция 

имени собственного характеризуется переносом наименования на другой 

предмет, в связи с чем оно получает способность приписывать какие-то 

свойства ряду объектов [Ермолович, 2001, с.156], то есть по новому их 

символизировать словесным знаком.  

Собственное имя, будучи индивидуальным обозначением отдельного 

предмета, не связано с понятием (не имеет основной коннотации), но может 

иметь побочные дополнительные коннотации, если именуемый объект 

достаточно хорошо известен. Если какая  либо из побочных коннотаций 

перерастает в главную, имя собственное превращается в нарицательное в 

языке вообще или в данной речевой ситуации. Объект, именуемый 

собственным именем, всегда определѐн и конкретен. Если конкретность 

именуемого объекта становится неочевидной, наблюдается тенденция 

перехода собственного имени в нарицательное [Суперанская, 1973, с.113]. 

Употребление имени, которое происходит путѐм перерастания одной из 

«побочных» коннотаций в главную для характеристики лица или объекта 
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сходного с ним, и, таким образом, постепенного приобретения именем 

собственным статуса «нарицательного»,  определяется как переход 

[Суперанская, 1973, c.117]. Такой «побочной коннотацией» в сфере 

гастрономии является постоянная отсылка к определенному и единственному 

лицу по «принадлежности» ему данного блюда, именно данного способа его 

приготовления.  

Собственные имена, посредством перехода становящиеся 

нарицательными, оказываются неисчерпаемым резервом для терминов и 

номенклатурных слов, так как с их помощью достигается конкретизация и 

уточнение более общих понятий и положений, что способствует обогащению 

словарного состава языка. Н. В. Юшмановым намечено несколько линий, по 

которым развивается нарицательное значение имѐн собственных:  

 лицо – лицо: геркулес, в значении «силач»; 

 лицо – вещь: макинтош в значении «плащ»; 

 место – вещь: бордо в значении «вино»; 

 лицо – действие: бойкот в значении «прекращение отношений»; 

 местность – действие: панама в значении «обман»; 

 лицо – единица измерения: ампер, кулон [Юшманов, 1972, с.808]. 

К перечисленным линиям можно добавить: 

 местность – место: камчатка в значении «отдалѐнное место»; 

 лицо – место: пенаты  в значении «родной дом» [Суперанская, 1973, 

с.116]. 

При переходе собственного имени в нарицательное оно наполняется 

новым значением, которое начинает соотноситься с типичной деятельностью 

именуемого человека, типичной продукцией, изготовленной данным лицом 

или в данной местности, с каким-либо характерным условиями местности и 

т. д. 

Потенциальные возможности перехода имени собственного в имя 

нарицательное, на основе создания образа возникают в тех случаях,  когда: 
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  денотат имени приобретает известность у всех членов определѐнного 

языкового коллектива, получивших некоторый общий минимум 

воспитания и образования (имена наиболее популярных 

политических деятелей и деятелей литературы и искусства, 

современных и минувшей эпохи); 

 имя перерастает, связывается с одним сколько-нибудь определѐнным 

денотатом и делается типичным для многих чем-либо похожих друг 

на друга людей. 

В рассматриваемых процессах перехода следует выделить два типа: 

полный переход и неполный (ситуативный). Полный переход наблюдается, 

когда онимическое существительное полностью отрывается от породившего 

его имени собственного и становится его омонимом [Суперанская, 1973, 

с.114], например, пирожное la charlotte полностью стало автономным 

существительным, потеряв связь с именем королевы Шарлотты.   

Неполный переход характеризуется сохранением значения имени 

собственного в структуре названия блюда, например, la tarte Tatin. 

Необходимо так же заметить, что существует два типа написания имени 

собственного в структуре названия блюда: в случае, если имя пишется с 

маленькой буквы, наблюдается абсолютное слияние имени изобретателя и 

образа блюда, например sauce béchamel; во втором случае имена пишутся с 

большой буквы, что подчѐркивает либо их опосредованную условную связь с 

блюдом,  например sauce à la Сhirac, либо сохранение традиции уважения к 

«авторскому праву» la sauce Choron [Похлѐбкин, 2006]. Редуцированность 

информации нового нарицательного имени по сравнению с богатым и ярким 

комплексом сведений энциклопедического порядка об именуемом объекте, 

связывающимся с объектом через его собственное имя, позволяет при 

ситуативном переходе в нарицательное имя употреблять в одном ряду имена 

объектов, порой очень далѐких друг от друга. В то же время, при любом 

переходе имени собственного в нарицательное теряется неопределѐнность 

объекта, им становится не конкретный индивид, а некоторое множество 

объектов, выделяемых и объединяемых  по тем или иным общим свойствам. 
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Явление перехода следует считать устойчивым средством  именования  

ввиду наличия линии причинно-следственной метонимической связи между 

именем человека и  «вещью», связанной с ним или имеющей к нему 

отношение по смежности.  

Именование блюда личным именем человека может быть 

охарактеризовано как процесс «перевода», в оппозиции к термину «переход». 

Употребляя термин «интерсемиотический перевод», Р. Я. Якобсон отмечает 

интенциональность данного акта номинации [Якобсон, 1978], тем самым 

выявляя важность субъектного фактора homo nominans в данном  акте 

«нарекания» имени вещи. Перевод антропонима следует рассматривать как 

сознательный акт, направленный на достижение прагматической цели в 

сфере потребления. Данный механизм отличаются своей «фантомностью» 

[Шейгал, 2004], нестабильностью; объекты, приобретающие имена при 

переводе могут быть изменены по воле номинатора в связи с его 

конкретными прагматическими целями или с учетом кодовых показателей 

известности/модности/актуальности имени. Так, например, блюдо, которое 

носило ранее имя le potage à la Jacqueline, сейчас называется le potage à la 

Dustan [http//lepontdebrent.соm]. Очевидно, что целью такого переименования 

является повышение потребительской ценности блюда за счет 

аттрактивности имени художника – «мировой звезды».  

При переходе имѐн собственных в нарицательные происходит 

расширение объема применения: меценат – «щедрый покровитель искусств». 

Объѐм применения расширяется до чрезвычайности в случаях перенесения 

имѐн лиц на некоторых животных, птиц, растения: мартын, иван-да-марья. 

Но это касается лишь полного перехода имѐн собственных в имена 

нарицательные.  

Таким образом, имена собственные в ряду языковых единиц занимают 

особое место по способу накопления, хранения и передачи культурной 

информации. Накопление культурных смыслов создаѐт почву для тенденции 

к апеллятивизации имени и его функционированию как новой 

самостоятельной смысловой единицы, что способствует усилению его 
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символического потенциала в коммуникативных процессах означивания по 

линиям использования его в качестве знака-«симулякра» в отрыве от 

первичной, «породившей» данный знак единичной референции. 

Апеллятивизация реализуется по двум направлениям интерсемиотического 

передвижения имени из первичной сферы означивания во вторичную сферу 

означивания: как переход, осуществляемый по правилам сохранения 

узуальной номинации, и как перевод, осуществляемый по правилам 

интенционального  креативного акта  отбора и употребления некоторого 

личного имени для номинации. 

 

I.2.2.Семиотический и символический потенциал имени собственного с 

точки зрения теории коннотативности и прецедентности 

Личные имена выступают как эстетически значимые информативно 

объективные знаки образа мира. Имя собственное выступает именем 

концепта, в свернутом виде содержащим в себе информацию о значимом 

явлении, включая знание о нем в концептосферу национального языка 

[Лихачѐв, 2006]. Структуру содержания имени собственного составляют 

номинативный, коннотативный, психологический, культурно-исторический 

компоненты [Степанов, 1985],  которые могут быть представлены через 

дескрипторы данного содержания, которые представляют собой, по сути,  

десигнаторы знака [термин Ч. Пирса]. Семантика имени собственного  

включает в себя представление о денотате (референте) в сознании 

говорящего, то есть денотативную информацию и  разного рода ассоциации и 

образно-оценочные характеристики, то есть коннотативную информацию 

[Рут, 2001], которую следует рассматривать как мысленное ассоциативное 

досье о референте.  

Особым компонентом содержания имени собственного выступает 

коннотативный компонент в связи с тем, что он актуализуется в различных 

аспектах в каждом коммуникативном акте. Под коннотациями понимаются 

несущественные, но устойчивые признаки выражаемого понятия, которые 

воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку 
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соответствующего предмета или факта действительности [Апресян, 2002, 

с.159]. Коннотативность имени также определяется как его насыщенность 

эмоциональными, экспрессивными, оценочными, образными, фоновыми, 

стилистическими, паралингвистическими и другими субъективными 

элементами смысла, наслаивающимися на основное, объективное, 

выраженное в языковых единицах содержание речи [Телия, 2004]. 

Коннотация предназначена для выражения эмоциональных или оценочных 

оттенков высказывания и отображает культурные традиции общества 

[Ельмслев, 2006]. 

Обрастание коннотативными признаками обусловливается 

деятельностью, опытом предыдущих поколений, аккумулируется в имени по 

направлению от прошлого к настоящему как специфически человеческая 

составляющая [Красных, 2002]. Имя собственное представляет собой 

своеобразную память о личности вместе с характерными для неѐ признаками, 

включает в себя  совокупность еѐ взаимодействий с этнокультурным 

социумом и окружающей действительностью. Семиотическое описание 

коннотативности при различении плана выражения и плана содержания 

языкового знака основывается на том, что план содержания на уровне 

субстанции становится планом выражения, то есть дополнительные признаки 

имени выступают на первый план и функционируют как доминантное 

качество референта [Ельмслев, 2006]. В общем плане коннотации, 

основывающиеся на взаимодействии человеческого опыта восприятия 

качеств носителя имени, значительно расширяют номинативный потенциал 

имени. 

Как культурологически значимые единицы, имена собственные 

коннотируют наибольшее количество признаков, что связано с их 

способностью «воскрешать в памяти, в представлении; мысленно призывать» 

качества называемого объекта [Charaudeau, 1992]. Как следствие, они 

вызывают ассоциации, в основе которых лежат традиционные, социально-

исторически обусловленные осмысления определѐнных реалий, 
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представлений, понятий как национально-самобытных, присущих только 

носителям данного языка [Есперсен, 1958]. 

Коннотативный компонент в семантике имени собственного особенно 

проявляется в теории феномена прецедентности и прецедентного имени. 

Прецеденты понимаются как набор «культурных предметов», которые 

отражают и определяют специфику национального характера, этнического и 

языкового сознания и являются общими компонентами для всех членов 

сообщества [Красных, 2002]. Прецедентные имена характеризуются как 

широко известные имена собственные, которые используются в тексте не 

столько для обозначения конкретного человека (ситуации, города, 

организации и др.), сколько в качестве своего рода культурного знака, 

символа определенных качеств, событий, судеб. Прецедентные имена в 

системе языка и в речи выступают репрезентантами прецедентных концептов 

– ментально-вербальных единиц, которые используются для представления, 

категоризации, концептуализации и оценки действительности при 

построении картины мира и ее фрагментов. 

Имена-прецеденты как культурологические символы отражают 

национальную действительность, национальный характер и национальную 

ментальность народа. Прецедентные имена являются  важной составляющей 

национальной картины мира, способствующей стереотипизации и оценке 

действительности в народном сознании, формированию и развитию 

национальной картины мира, приобщению к национальной культуре и 

национальным традициям в рамках глобальной цивилизации и с учетом 

общечеловеческих ценностей. 

Выделяются следующие виды прецедентных имен:  

 Автопрецеденты, представляющие собой отражение в сознании 

индивида некоторых феноменов, обладающих особым 

познавательным, эмоциональным, аксиологическим значением для 

данной личности, связанных с особыми индивидуальными 

представлениями. Таким объектом окружающего мира может служить 
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имя собственное, например, в сознании уже взрослого человека имя 

любимой куклы может быть прочно связано с образом детства, семьи;  

 Социумно-прецедентные имена, известные любому среднему 

представителю того или иного социума, которые входят в 

коллективное когнитивное пространство. Так, священник Clément 

известен всем членам христианского социума и связан у них с 

определѐнными представлениями и верованиями; 

 Национально-прецедентные имена, известные любому среднему 

представителю того или иного лингвокультурного сообщества и 

являющиеся частью  когнитивной базы этого сообщества, например, 

для носителей французской лингвокультуры Madelaine является 

прецедентным именем; 

 Универсально-прецедентные имена, известные современному человеку 

и входящие в универсальное когнитивное пространство человечества, 

«ноосферу», например,  имя   Napoléon [Гудков, 2003, с.157]. 

В современной лингвистике активно обсуждается вопрос о критериях 

выявления прецедентных имен: связанность соответствующих имен с 

классическими произведениями [Караулов, 2004]; общеизвестность 

соответствующих феноменов [Красных, 2002] или хотя бы их известность 

большинству членов языкового сообщества [Гудков, 2003].  

Прецедентные имена как важнейшие элементы культуры выполняют 

следующие коммуникативные функции: функцию оценки (прецедентные 

имена ярко выражают субъективное отношение автора); функцию 

моделирования (формирования представлений о мире в виде модели, то есть 

с помощью имени тому  или иному реальному лицу приписываются 

определенные качества); прагматическую функцию (формирование 

определенной системы ценностей и антиценностей, которая в той или иной 

мере регулирует поведение представителей национально-лингвокультурного 

сообщества); эстетическую функцию (восприятие через прецедентные имена 

как способ эстетической оценки мира); парольную функцию (обнаружения 

общности ментально-вербальной базы общающихся, что определяет 
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«посвещенность» адресата); людическую функцию (конструирование своего 

рода языковой игры, что способствует привлечению внимания); 

эвфемистическую функцию (смягчение высказывания) [Гудков, 2003, с.157].  

Прецедентные имена могут быть использованы  для именования вещей, 

что связано с уже имеющимся набором качеств, характеристик и  образов, 

стоящих за референтами имѐн.  

 

I.2.3. Символический потенциал имени собственного, способствующий 

его мифологизации 

Коннотативный объем имени собственного как «прецедентного», 

раскрывающегося в компонентах (десигнаторах) культурного содержания 

имени как  «мысленного досье», может способствовать приданию 

мифологизированного статуса данного имени в языковой картине мира, 

языковом сознании. Под мифологизацией понимается процесс представления 

предметного содержания сообщения  путем возведения его к миру 

мифологических  образов и представлений, служащих моделями и образцами 

в устанавливающемся оценочном отношении. Соответственно мифологема 

понимается как языковое выражение, связанное с мифологическим 

сознанием, позволяющим упростить когницию [Барт, 1995]. Мифологизация 

охватывает все сферы современного общества, в частности, потребительскую 

сферу гастрономии, входящую в более общую сферу обыденности. 

Семиотика обыденности создает вокруг себя ряд «сверх-семиотик», семиотик 

знаков-симулякров, мифологизирующих системы человеческой 

общественной жизни. «La sémiotique de l'objet quotidien qui agit puissament sur 

les valeurs que nous partageons comme des évidences, sur le mode d'une pseudo-

naturalité est extrêmement riche. Du point de vue sémiotique le signe de l’objet 

quоtidien constitue un signe au fonctionnement incertain ce qui en fait une sorte de 

provocation» [Perec, 1989]. Следовательно, возведение знаков обыденности к 

моделям ценностей народа приводит к созданию мифов. 

При интерпретации первобытных мифов, миф понимается как рассказ о 

создании тех или иных объектов и форм поведения. При этом он имеет 
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особый коммуникативный статус, то есть происходит как осуществление 

прохождения вторичного воссоздания ситуации: «Миф проживается 

аудиторией, которая захвачена священной и вдохновляющей мощью 

воссозданных в памяти и реактуализированных событий» [Элиаде, 1996, 

с.29]. Очевидно, что предъявление с такими названиями, как «Marat», 

«Mirabeau» имплицирует проживание аудиторией драматических событий, 

способствует воссозданию и переживанию драматической ситуации и 

обстоятельств их жизни. 

Таким образом, мифическое слово создаѐтся на основе уже 

существующей избранной истории, приспособленной к определѐнному 

образу восприятия, и представляет собой вторичную коммуникативную 

систему, надстроенную над содержанием имени, характеризующуюся 

ритуальностью, загадочностью сакральностью, достоверностью, 

допускающей выдумку [Мелетинский, 1976].  

Итак, создаѐтся определѐнный образ (мифическое слово), наделѐнный  

значением с целью коммуникации. Образ как целостное представление о 

фрагменте действительности, формируется на некоторой истории, которая 

паразитирует на форме, то есть на готовом лингвистическом знаке. При 

создании мифического образа из формы удаляется всѐ случайное и 

дополнительное, а именно, из знака исчезает последовательная история, 

биография, потребительское внимание переключается на значимое для него 

событие, факт, образ жизни, соотносимые с прецедентным феноменом или 

другим фактом реальности. Основополагающая черта мифического понятия - 

это его адресность, название блюда чѐтко ориентировано на своего 

потребителя, именно оно выступает дешифровщиком мифа. Имея своего 

адресата, миф как имя вещи есть слово, в котором интенция (модный, 

искусный, новый, традиционный) важнее буквального смысла (блюдо, 

названное в честь персоны), в то же время данная «интенция возводится к 

вечности, делается ненавязчивой, разгадываемой благодаря буквальному 

смыслу» [Барт, 1995, с.132]. Такая двойственность мифического слова 

представляет его значение одновременно как внушение и констатацию  
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факта, например, модности десерта (отличного качества кушанья). Миф 

транслирует личную направленность, потребитель должен почувствовать, 

что миф о блюде сотворѐн специально для него, как некое магическое 

явление для разгадки. Адресная обращѐнность в глазах потребителя 

вызывает интерес, ради которого и высказывается мифическое слово. Миф 

имеет импрессивный  характер, его задача – произвести неизгладимое 

впечатление, основываясь на логической связи эквивалентности или 

казуальности [Барт, 2000]. 

Итак, «мифическим» образ становится тогда, когда он окружен тайной, 

когда он недоступен «обывателю», когда факты его жизни с одной стороны, 

свидетельствуют о выдающихся достижениях, недоступных обычному 

человеку, с другой стороны, они завешаны непроницаемой завесой тайны, 

касаются мифоэпических смыслов жизни и смерти, вершин человеческой 

одаренности – гениальности.  

Таким образом, имена собственные, используемые в 

интерсемиотическом передвижении для именования «вещей» понимаются 

как мифологемы, фокусирующие «миф» для разгадки и проживания при его 

адресном введении в личную сферу интерпретатора. Коннотативно 

насыщенные имена, имена-мифологемы обладают свойством 

фасцинативности [Васильева, 2005, с.25], способностью притягивать к себе 

внимание и вызывать эмоциональный отклик, акцентировать внимание на 

объекте, то есть быть аттрактивными. Аттрактивность (от лат. аttrahere – 

«привлекать») в качестве феномена культуры определяется как качество 

привлекательности, естественное состояние любого места или объекта, 

которое притягивает и удерживает внимание зрителя, вызывает активный 

эмоциональный отклик, являясь важнейшей комплексной категорией, 

охватывающей практически все явления культуры. Под аттрактивным 

знаком понимается знак, максимально привлекательный по своей 

эвристической, эстетической и гедонистической ценности как некий лучший 

ответ в данной ситуации когнитивной неопределенности [Серебренникова, 

2008, с.420]. Аттрактивность в этом плане понимается как привлекательность 
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и притягательность - качество, создающее иллокутивное вынуждение к 

восприятию и интериоризации и способствующее вхождению  объекта в 

сферу коммуниканта [Серебренникова, 2010, С. 8-13]. Данная трактовка 

позволяет считать, что процесс именования вещи антропонимом будет 

отвечать критерию особой привлекательности и притягательности именно 

данного имени не только для номинатора, но и для целевого адресата 

благодаря фасцинирующему свойству имени, которое активизирует 

насыщенное ассоциативное досье в сознании и воображении потребителя.  

Признак «аттрактивный» (привлекательный, очаровательный, 

симпатичный) в своѐм составе имеет оценочный компонент «хорошо». В 

основе суждения об «аттрактивном имене» лежит представление о его 

характеристиках, доминантных признаках: достойный, популярный, модный, 

гениальный. А совмещение имени и блюда, перевод имени на вещь позволяет 

совершить эстетическую оценку по высшему критерию целесообразности 

красоте, гармонии. Так, в коммуникативном плане антропонимы 

приобретают статус аттракторов, опорных точек оценивания блюда. 

Таким образом, имена собственные, становящиеся апеллятивами для 

целей антропономинации в алиментарной коммуникации,  характеризуются 

коннотативной нагруженностью, обладают свойством фасцинативности, 

составляют значительный пласт прецедентных феноменов, что 

обусловливает их мифологичность и качество аттракторов для процессов 

оценивания блюда по векторам  «загадочно», «впечатляюще»,  «верно», 

«красиво», «драматично», «модно» и т. д.  

 

I.2.4. Ассоциативное мысленное досье образа, стоящего за именем 

Имя собственное, рассматриваемое как своеобразное 

структурированное «мысленное досье» [Васильева, 2005, с.29], несѐт 

информацию, имеющуюся или формирующуюся у говорящего, 

представляющую собой комплекс знаний, включающий в себя сведения об 

этом имени как об языковой единице, информацию о носителе имени, а 

также ассоциации, коннотации, которыми обладает данное имя для 



41 

отдельного носителя языка и данного лингвокультурного сообщества 

[Есперсен, 1958]. В форме досье, имя собственное как единица знания  и 

памяти может быть представлена фреймом, то есть содержит в себе 

структуру знания и способно хранить ассоциации разного порядка: 

 высокого уровня  (явные, постоянные, консенсуальные, 

денотативные), 

 низкого уровня (неявные, вариативно-оценочные, коннотативные, 

мифологизирующие). 

Досье включает в себя всю «жизнь» имени, то есть отсылает к образу, 

стоящему за ним и его истории. Образ как результат и идеальная форма 

отражения предметов и явлений материального мира в сознании человека 

[ТСРЯ, 1992] состоит из компонентов (десигнаторов) высокого и низкого 

уровней.  

Понятийное мысленное, ассоциативное досье имени может быть 

квалифицированно как концептуальное в связи с тем, что имя маркирует 

целую концептуальную область, которая организуется вокруг гештальта, 

включающего компоненты двух типов: общекультурного плана, 

представляющего знания об эпохе, в которой существовало имя, об образе 

жизни того времени, самой истории жизни, а также аттрактивные моменты 

жизни, жизненной истории персоны, лица, которые выделяют данное лицо в 

ряду других лиц (личностные, сингуляризирующие компоненты гештальта) 

[Лакофф, 2004]. 

Схема (фрейм) концептуального досье имени существует в сознании 

носителей лингвокультуры, то есть обладает сценарностью. Сценарность как 

вид структуры образа/имени, референциально закрепленного в коллективной 

памяти, в языковой картине мира, обусловливается качествами 

прецедентности и аттрактивности. При предъявлении имени/образа 

активизируется его компонентная структура во взаимосвязи с 

аксиологическим планом содержания досье. 

Рассмотрим в качестве примера АН le pain d’abbé Pierre. В 

последовательной инференции имя референциально однозначно отсылает к 
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образу аббата Пьера, в миру Анри Груэс. Имя Пьер включает следующие 

энциклопедические компоненты досье, то есть такие десигнаторы как 

служитель церкви, создатель общества помощи бедным «Эммаус», 

помощник бедным и больным, близость к народу, благотворительный 

деятель, согласно опросам, самый популярный человек Франции [http://www. 

abbрierr.fr/print.php?id=9030]. Компонентами неявного, низкого уровня могут 

быть названы такие характеристики как «народный благотворитель, 

подающий хлеб», «милосердный, великодушный человек», «личность, 

достойная народного доверия». Соединение энциклопедических и 

коннотативных компонентов досье способствуют созданию целостного 

гештальта - образа «народного благодетеля», заслужившего доверие народа 

своими великими делами. Имя аббата Пьера становится символичным, 

вызывающим множество ассоциаций, эмоциональных переживаний, что 

способствует приближению, приобщению человека, как субъекта, 

диалогирующего с именем, к концептуальной сфере «сказка – чудо 

спасения», где для обездоленных людей деятельность аббата единственное 

спасение. 

Таким образом, именование вещи личным именем способствует 

семантической транспозиции значения имени собственного, что позволяет 

говорить о его символичности. Символ как значимый наполненный 

заместитель знания, который взял своѐ начало в ситуации, отрывается от 

контекста и начинает функционировать как самостоятельная единица смысла 

[Сепир, 1991]. В основе символа лежит образ, насыщенный культурными 

смыслами и хранящийся в памяти представителей лингвокультурного 

сообщества в качестве канонизированного смысла. Знак становится 

символом тогда, когда его употребление вызывает реакцию не на сам 

символизируемый объект, а на целый спектр вторичных конвенциональных 

значений [Арутюнова, 1988, с.342]. В связи с этим, символ как структура 

значения, включает прямой буквальный смысл и означает одновременно  

другой смысл косвенный вторичный, иносказательный [Рикѐр, 2008, с.44]. 

Символ, имея способность сохранять обширные тексты в свѐрнутом виде, 
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коннотирует ассоциации, оценочные характеристики имени собственного. 

Важно, что, являясь механизмом памяти культуры, символы переносят 

сюжетные схемы из одного пласта культуры в другой, приходя из прошлого 

и уходя в будущее [Лотман, 1996, с.191]. 

В онтологии объекта, символический момент выступает в роли чистого 

не-сущего, чистого иного. Причем данный момент выделяется как некая 

постоянная функция в объекте [Лосев, 1999, с.53], иначе именуемая 

функцией инобытия. Символический значит несобственный момент бытия 

объекта. Через отношение к инобытию раскрывается феноменология его 

бытия. Следовательно, наделение вещи человеческими качествами, то есть  

олицетворение может рассматриваться как инобытие референта, значит, 

наделение его новым качествами и символическими функциями. 

Таким образом, имя собственное, выступая в качестве апеллятива – 

личного имени вещи-блюда,  обладая структурированным концептуальным 

досье, отсылает к образу, закреплѐнному за ним в сознании представителей 

французской лингвокультуры. Единый «репрезентамен» - АН,  представляя 

целостный гештальт «имя/образ», насыщен в сознании носителя 

лингвокультуры  разного уровня десигнаторами и способствует вовлечению 

и подключению его к соответствующим ассоциативным   доменам,  областям 

концептосферы в когнитивно-коммуникативных процессах восприятия, 

идентификации, оценивания и категоризации заданного таким образом 

означивания и обозначения «вещи» - блюда.  

 

I.3. Наречение «вещи» именем собственным как феномен еѐ 

олицетворения 

Феномен олицетворения связан с приданием «вещи» статуса лица. 

Лицо как грамматическая категория определяется как «Forme de conjugaison 

servant à distinguer les personnes qui parlent, celle ou celles à qui l’on parle, celle 

ou celles  dont on parle» [NPL, 1969, с.766]. Очевидно, что лицо выполняет 

функцию активного действующего участника коммуникации, что не является 

естественным  для «вещи». Именование «вещи» личным именем может быть 
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рассмотрено как ее олицетворение, придание ей черт лица с точки зрения 

стилистики и риторики.  

В современной лингвистике существует два подхода к феномену 

олицетворения, одушевления, персонификации: как к стилистическому 

приѐму и как к особому взгляду на мир, миросозерцанию и мироощущению 

[ФЭБ, 2002]. Персонификация (прозопопея) как явления стиля представляет 

собой  наделение личностными свойствами безличных предметов. Частными 

случаями персонификации являются одушевление, олицетворение, 

антропоморфизм, аллегория. Одушевление есть присвоение вещи в 

определѐнном смысле  действий или качеств людей и животных [Борев, 2003, 

с.282]. Олицетворение понимается как такое изображение предметов и 

явлений природы, которое стилистически преобразует их, наделяет их 

свойствами живых существ, в том числе и человека: внешним обликом, 

способностью мыслить, чувствовать, говорить и т. п. Наделение 

неодушевленных предметов человеческими психическими и физическими 

свойствами, уподобление человеку называется антропоморфизмом [БСЭ/ 

http://slovari.yandex.ru/]. Аллегория представляет собой способ иносказания, 

выражение отвлеченного, абстрактного содержания мысли, понятия, 

суждения посредством конкретного образа (человека в том числе) [БСЭ/ 

http://slovari.yandex.ru/]. Таким образом, обобщающим понятием является 

персонификация, которое включает в себя олицетворение, одушевление как  

явления приписывания неживым объектам качеств живых существ, в том 

числе и человека, наиболее узким понятием является антропоморфизм, 

олицетворение посредством только человеческих черт.  

Во втором случае персонификация (олицетворение) относится не к 

приѐмам, не к форме выражения, а к самому анимизированному предмету, т. 

е. к содержанию, внутреннему наполнению предмета. При таком подходе 

значимым компонентом  является лицо, сотворение которого идѐт через 

выявление неизменных и устойчивых его черт по каноническому и 

изначальному образу человека. Лицо становится своим собственным 

символом, именно это символическое значение может быть приписано 

http://slovari.бсэ/
http://slovari.бсэ/
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неодушевлѐнной вещи. Одушевление может осуществляться как через 

перенос качеств, свойств лица, так и через его имя, которое сообщает о себе, 

всегда находясь в поле коммуникации, в контакте, диалоге [НЭС, 2003]. 

Олицетворѐнная именем «вещь», транслирует личностную информацию, 

свойства, характеристики человека. Олицетворить вещь - значит наделить еѐ 

качествами, которые делают ее символом всей ситуации представления 

лицевого образа. 

Феномен «олицетворения» блюда посредством антропонимической 

номинации иконической именованию лица – человека, представляет собой 

особое и значимое семиотическое и культурологическое явление, которое, 

являясь фрагментом «семиосферы» [Лотман, 2000], в коммуникативном 

пространстве  связано с процессами концептуализации и символизации 

«вещи» со стороны homo nominans – субъекта номинации, носителя данной 

лингвокультуры и одновременно предъявителя данного имени в ситуации 

потребления. 

Стремление человека к олицетворению, одушевлению обусловлено его 

потребностью одушевить всѐ, что его окружает, человек не может 

представить, что вещи бездушны и безлики, именно поэтому он всегда 

приписывает предметам внешнего мира черты и качества, свойственные его 

личности [Балли, 1961, с.223]. 

Олицетворение, одушевление как случай косвенной номинации 

приводит к появлению метафор и метонимий. Метафора основывается на 

«паралогизме восприятия» и является плодом эстетических потребностей 

нашего разума [Там же, с.226]. Соотношение между компонентами 

просматривается по семантической линии сходства. Именно метафора 

участвует в символическом конструировании реальности [Кассирер, 2001]. 

Сущность метафоры состоит в том, что совпадающий признак никогда явно 

не называется, поэтому этим скрытым, не предъявляемым признаком легче 

манипулировать. Получается, что, когда признак спрятан, гораздо проще 

совершить «подлог». Проконтролировать признак, который не обозначен, 

довольно трудно [Клюев, 2001, с.184]. Таким образом, метафора 
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обеспечивает свободу интерпретации и не гарантирует жѐсткость 

соотношения объектов по данному признаку. Выделяется несколько видов 

метафор: резкая метафора, сводящая далеко стоящие понятия; стѐртая, 

фигуральный характер которой неощущается; метафора-формула, стѐртая 

метафора, которую невозможно преобразовать в нефигуральную 

конструкцию; развѐрнутая метафора, осуществляемая на протяжении 

большого фрагмента сообщения; реализованная метафора, используемая так, 

если бы метафора имела прямое значение [Там же, с.187].  

Язык умеет извлекать значение из образа. Метафора, рассматриваемая 

в качестве механизма, ведѐт к смыслообразованию [Степанов, 2001]. Этим 

определяется роль метафоры в развитии креативной номинации как 

производства и конвенциализации новых смыслов. Создание и 

использование метафор позволяет человеку вычлениться из круга, 

совпадающего с моментом его речи, и  приобщиться к «другому миру», миру 

абстрактному, миру фантазии и мечты. Метафора как инструмент номинации 

объединяет различные  виды, как ментальной деятельности человека, так и 

разнообразные референциальные зоны, зачастую несоотносимые в прямом 

значении. По своему источнику когнитивная метафора отвечает потребности 

и способности человека улавливать и создавать сходство между разными 

индивидами и классами объектов [Арутюнова, 1997, с.380]. Развитие 

метафоры в сторону фиксации смысла, выполняющего характеризующую 

функцию, предопределяет еѐ тяготение к признаковому значению, начиная с 

образного и, кончая значением широкой сферы сочетаемости. Итак, ввиду 

своей вариативности, метафора представляет собой больше объект для 

интерпретации, чем для понимания [Там же,  с.23].  

В коммуникативном плане метафора служит для превращения обычной 

понятийной семантической единицы в оригинальную,  привлекательную 

[Барт, 2001, с.280], то есть обладающую качеством аттрактивности.  Таким 

образом, метафора, как характеризующий механизм, представляет собой 

скрытое сравнение, в котором признак сравнения всегда опущен, так как 

подразумевается, что он известен и вариативен для интерпретации. 
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Метонимия как одно из проявлений феномена одушевления 

рассматривается как явление, противоположное метафоре [Якобсон, 1985]. 

Метонимию принято понимать как ассоциацию по смежности. Еѐ механизм 

заключается в замещении имени предмета его признаком или именем 

другого предмета, находящемся в связи с первым предметом. Метонимия как 

идентифицирующий механизм, обладает определяющим, устойчивым 

характером [Клюев, 2001, с.192]. Предмет, обладая набором признаков, 

находясь в отношении с другими предметами, опознается по наиболее 

значимому из них. Типичные корреляции метонимии следующие: творение и 

творец; носитель признака и признак; предмет и материал; содержимое и 

содержащее; действие и результат; место жительства и жители. Механизм 

метонимии заключается в том, что некоторые аспекты предмета занимают в 

сообщении место самого предмета, который предлагается идентифицировать 

по этим аспектам. Важно, что метонимия обусловлена порождающим 

контекстом. 

Способы метафоризации и метонимизации в номинации реализуются в 

соответствии с тем, как интерпретатор ищет способы наиболее релевантного 

истолкования предъявляемого ему феномена. Метонимическое отношение 

базируется на селекции или субституции, т.е. осуществляется выбор между 

альтернативными вариантами, предполагающий возможность замены одного 

варианта на другой, эквивалентный предыдущему на основе причинно-

следственной, каузативной связи [Якобсон, 1985]. Например, в реальных 

условиях коммуникации первое, общее имя может быть опущено и легко 

восстановлено, например, десерт le gâteau Colette может быть 

охарактеризован следующим образом: «Colette est très léger, très vite mangé» 

[www.750g.com/gateau_colette]. Таким образом, метонимические отношения 

между именем и блюдом прослеживаются в случае, если второе носит имя 

своего креатора, поскольку воссоздает образ и мотивирует 

антропономинацию по детерминационной каузативной связи. 

Метонимия определяется как идентифицирующий, определяющий 

механизм, обладающий ограниченным выбором для переноса, а значит, 
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обладающий определѐнной жесткостью, закреплѐнностью свойства за 

предметом [Клюев, 2001, с.192]. Одним из  типичных отношений между 

членами метонимии называют творение и его творца, что свойственно сфере 

французской гастрономии. Например, метонимическое образование 

картофельного блюда Parmentier отсылает к конкретной ситуации, 

кулинарной инновации, привнесенной единственным известным человеком, 

который впервые привѐз картофель во Францию и имя которого поэтому 

является единственно оправданным в данном случае. 

Таким образом,  олицетворение осуществляется посредством 

метонимизации или метафоризации как механизмов идентификации или 

характеризации в придании вещи статуса «существа» коммуникации, то есть 

является основой  «персонализации» вещи в коммуникации. 

Одним из случаев олицетворения, а именно, обозначение феномена 

употребления имѐн собственных вместо имѐн нарицательных и вместе с 

ними является антономасия [БТС, 1998]. Данное явление, так же как и 

олицетворение, рассматривается не только как риторический приѐм, но и как 

особый вид метафорического или метонимического переноса. Антономасия 

основывается на том, что ассоциируемое свойство с референтом становится 

«ассертивным лексическим значением апеллятива» [Ирисханова, 2007]. 

Трансформации значений имѐн собственных возможна в связи с тем, что они 

являются идеализированной культурной моделью [Ирисханова, 2007], 

обладают «мысленным досье», организованным в виде фрейма с 

компонентами высокого (коннотации, ассоциации, связанные с именем, 

возможность к мифологизации) и низкого уровня (постоянные признаки 

имени, характеристики, дескрипции, которые могут быть зафиксированы в 

словарях) [Минский / http://www.twirpx.com/file/159962/]. Идеализированные 

культурные модели хранятся  в долговременной памяти носителей языка в 

компрессированном виде – следовательно, многие их компоненты 

оказываются дефокусированными вплоть до помещения их в фон. Однако 

для правильной интерпретации таких компонентов в акте коммуникации  эти 

рассеянные компоненты должны быть помещены в первичные или 

http://www.twirpx.com/file/159962/
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вторичные фокусы по первой необходимости. Источником таких 

лингвоспецифических моделей служат стереотипы, типажи, конкретные 

личности, запечатлѐнные в традиции, или яркие в галерее современных 

образов. Так, при антономасии происходит подавление многих 

онтологических характеристик референта при одновременном высвечивании, 

фокусировании элементов, значимых в культурно-ассоциативном плане для 

целей конкретного коммуникативного акта. Успешное функционирование 

имѐн собственных в качестве имѐн нарицательных как языковых единиц 

предполагает сочетание концептуальной многослойности, сложности, 

контекстуальной гибкости. Личные имена, способные выполнять роль имѐн 

нарицательных, носят в основном прецедентный характер, то есть известны 

определѐнному достаточно широкому кругу людей и служат не столько 

обозначением индивидной сущности, сколько символом, репрезентирующим 

некое культурно значимое качество, класс событий, или группу людей 

[Караулов, 2004]. 

 Для подобных имѐн важную роль играет культурный фон, 

структурированный культурными моделями, которые предполагают сведение 

сложных знаний к ограниченному количеству элементов, значимых в 

контексте определенной культуры и определѐнного вида деятельности. 

Таким образом, анализ явления антономасии позволяет учесть, что при 

антропономинации «вещи» высвечивается, фокусируется, выдвигается на 

первый план в семантике имени собственного только некоторая часть 

признаков, притом, что другие признаки остаются в латентном режиме 

существования в сознании.  

Таким образом, феномен косвенной номинации олицетворения придаѐт 

«вещи» новый статус, не исчерпывающий качеств и характеристик, 

перенесѐнных с человека, а представляет собой самостоятельную единицу, 

способную участвовать в коммуникативном акте. По сути, имя и образ 

создают символическое единство в его соотношении с блюдом – его видом, 

густативными свойствами. Следовательно, олицетворение вещи посредством 
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имени собственного может быть рассмотрено как форма символического 

состояния имени собственного, способствующая эффекту персонализации.  

 

I.4. Персонализация вещи посредством антропономинации 

Парадоксальное по своей природе «олицетворение» вещи посредством 

личного имени должно быть рассмотрено в более широких рамках семиотики 

коммуникации. Олицетворѐнная вещь приобретает статус лица/персоны, то 

есть участника коммуникативного общения [Бодрийяр, 2006]. Важным в этой 

связи следует считать положение о том, что через еѐ олицетворение в 

коммуникации особого рода вещи в определѐнном смысле атрибутируются 

человеческие действия или качества [Борев, 2003, с.282]. 

При придании вещи статуса персоны посредством личного имени, по 

сути, происходит ее «персонализация» путѐм передвижения личного имени 

из первичной сферы именования человека во вторичную сферу «вещи». 

Создаѐтся ситуация коммуникации, в которой потребитель ставится в 

условия языковой игры «загадки-разгадки» [Wittgenstein, 1961], 

идентификации предъявляемого ему феномена более или менее ясного для 

интерпретации. Вещь становится «être du monde de communication» 

‘существом из мира общения’ [Charaudeau, 1992, p.26], «приобретает маску», 

через разгадку которой и осуществляется коммуникация. «Персонализация» 

в этом плане может характеризоваться как процесс отстранения, создания 

нового взгляда на старый известный объект [Лотман, 2000]. В частности, 

блюдо в меню, списке рецептов или при его презентации порождает 

ассоциативный ряд у потребителя, которому оно предъявлено для 

идентификации и взаимодействия с ним. АН становится «открытым 

произведением» для адресата, воспринимается как выдвинутое из мира 

неузнаваемого в мир «существ»; блюдо, с которым приходится «иметь дело» 

воспринимать и интерпретировать, приобретает не только потребительскую, 

но и эстетическую значимость [Эко, 2006]. Человек становится не пассивным 

«потребителем» пищи, а со-творцом новых смыслов и интерпретаций в 

рамках алиментарной коммуникациия.  



51 

 «Персонализация» блюда личным именем делает «вещь» 

квазикоммуникантом, где коммуникативную функцию передачи информации 

выполняет  собственное имя, которое может быть охарактеризовано как 

презентативное имя на основе положения о том что, презентативная функция 

знака  есть  семиотическая функция  предъявления посредством данного 

знака некоторого  обозначенного  таким образом  содержания  в обмене 

информацией [Бюлер, 1993]. При этом презентативное имя редуцирует 

знание о реальной личности.  

Таким образом, вещь приобретает «символическую силу», то есть 

способность формировать или изменять категории восприятия и оценки 

социального мира [Bourdieu 1991, C. 24-67], что в рамках эпохи постмодерна 

может быть охарактеризовано как явление фетишизации «вещей», которое 

основывается на том, что каждая вещь сочетает в себе как знаковую, так и не 

знаковую утилитарную природу [Махлина, 2009, с.96], так происходит 

смешение развлекательного и интеллектуального компонентов «жизненного 

мира» человека в сфере обыденного.  

Для конкретной ситуации коммуникации выбирается наиболее 

значимая коннотация, опираясь на символизирующие механизмы 

метафоризации и метонимизации. В этом плане персонализация представляет 

собой механизм создания коммуникации между образом, стоящим за вещью 

и [Я] адресатом. Коммуникация в данном случае имеет вид внутренней 

коммуникации, соединение воображаемого диалога между говорящим 

именем и [Я] адресата, его сознанием, бессознательным,  воображением на 

основе образа имени, который имеет финализованый характер и приводит к 

приобщению адресата к концептуальному домену, тогда как основным 

требованием к имени будет привлекательность его символизирующего 

образа. 

В ходе устанавливающегося процесса коммуникации когнитивная 

обработка имени – интерпретация связана с тем, что сфокусированный образ 

вступает в диалогирование с актуализируемыми ассоциациями, что позволяет 

восстановить, понять, принять аттрактивность имени для данного момента. 
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Качество аттрактивности обусловливается особым шармом, интересом, 

связанным, в том числе, с легендой мифологической историей имени, 

которая делает его актуальным, интересным на данный момент. 

Следовательно, взаимодействие с вещью становится возможным 

благодаря способности имени воскрешать в памяти знакомые ассоциации, 

оценки и переживания [Charaudeau, 1992]. Имя в этом случае выступает как 

имагема, которая понимается как представления, наблюдаемые воображения, 

находящиеся на стыке эстетической и моральной жизни человека 

[Блуаштайн, 2001]. Рассматриваемая имагема как интенциональный 

психический акт характеризуется обращѐнностью к предмету, которая 

основана на аттрактивности и коннотативной нагруженности имени.   

Важно подчеркнуть, что реализация коммуникации потребления  

происходит в соответствии с правилами социального контракта, то есть 

уважения к «потребителю» как к клиенту, в угоду его ценностным 

ориентирам.  

Ввиду того, что личное имя как имя «вещи» представляет собой 

творческое произведение, его интерпретация не является чѐткой, 

ограничивающейся лишь набором соответствующих знаний о референте, а 

характеризуется фокусированием на наиболее значимых десигнаторах досье, 

так как  доступ к содержанию имени осуществляется через воспроизведение 

ассоциативного «эха» [Эко, 2006]. Особой вариативностью интерпретаций 

отличаются имена медийных персон, что связано с личным восприятием и 

отношением потребителя к данному персонажу.  

Таким образом, персонализация «вещи» в виде антропономинации  

состоит в превращении вещи-блюда в «существо коммуникации», способные 

по своей образно-коннотативной иллокутивной силе воздействия создать 

координаты особого типа коммуникации. 
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I.5. Модель алиментарной коммуникации, опосредованной 

антропономинантом блюда 

На основе моделирования как способа схематизации, позволяющей 

создать функциональный аналог естественному, сложному и неявному 

феномену, представляется возможным сконструировать модель 

коммуникации, опосредованной именем собственным, где коммуникация 

выступает как потребление [Бодрийяр, 2006].  

Исходя из данных различных коммуникативных моделей, в частности, 

модели Шеннона [Shannon, 1948], канонической модели Романа Якобсона 

[Якобсон, 1985],  инференционной модели Пола Грайса [Грайс, 1985; 

Charaudeau, 1992], интерпретативной модели Умберто Эко [Эко, 2006],  

данная квазикоммуникация характеризуется как тип непрямой, 

опосредованной именем коммуникации инференциального и 

интерпретативного типа.  

В  отличие от указанных схем коммуникации, в которых передача 

информации осуществляется от адресанта к адресату, в акте потребления 

отсутствует, прежде всего, реальный  адресант (номинатор)  в реальной 

ситуации общения. Его роль состоит в предварительном выборе (креации или 

повторе) имени собственного для целей презентации блюда до момента 

коммуникации.  

 Если под коммуникацией в общем смысле понимать соединение не 

соединенных естественным образом инстанций, то в данном случае 

коммуникация имеет вид восприятия и интерпретации блюда, 

репрезентированного именем собственным. Интенционально настроенный на 

раскрытие подобного типа «кодификации» блюда, находясь в ситуации 

иллокутивного вынуждения воспринять и распознать основания 

«провокационной» номинации, интерпретатор производит акт соединения 

(коммуникации) известного ему в определенных параметрах имени и 

представленного блюда по вектору нахождения мотивирующей основы 

такого рода олицетворения. При этом, соответственно, блюдо, организующее 

и ориентирующее  данный тип коммуникации, «выходит за свои пределы», 
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приобретает новую символическую значимость, становится  инстанцией 

коммуникации – «существом коммуникации» [термин П. Шародо], 

поставляющей не только информацию о внешнем виде, эстетических и 

густативных характеристиках блюда, но и активизирующей  ассоциативное 

концептуальное досье данного имени/образа. Следовательно, данный 

коммуникативный акт может быть охарактеризован как тип имагинативной 

квазикоммуникации, имеющей непрямой, опосредованный знаком – 

антропономинантом, характер, что схематично можно представить 

следующим образом (рис.1). 

В  модели схематично представлены:  

 (1) –  позиция адресанта - номинатора до момента начала 

коммуникации;  

 (2,3) – инстанции коммуникации: адресат-интерпретатор и 

«олицетворенное» личным именем блюдо;  

 Стрелками указаны  процессы, составляющие коммуникацию. Стрелки 

горизонтальной направленности  показаны прерывистой линией и 

указывают на процессы интерпретации информации, выявляемой 

наблюдением – визуализацией, а также, возможно, обонянием и 

дегустированием (восприятие) и, одновременно,  инференцией  

(идентификация имени и образа, стоящего за ним); стрелки  

вертикальной направленности указывают на процессы ментальной 

обработки  сверяемой, совмещаемой информации (совокупности 

интерпретант) в процессах категоризации и оценивания, в пределе 

достигающих форму  интериоризации, ориентированной ценностным 

содержанием  ментального досье известного имени-образа, 

ассоциированного с определенным фрагментом концептосферы; 

 Основное обстоятельство,  способствующее значимости 

антропономинации в   ситуации  алиментарной коммуникации (среда, 

тип ресторана); 
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 Условие, необходимое для реализации алиментарной коммуникации 

(владение адресатом определенного типа кодом).   

                                                                                                                                                    

Культурологический 

Эзотерический 

 

                                                                                          сообщение (код) 

  (1)Адресант 

  Номинатор                                                   со     ------------восприятие--------------    

 

                                  ----------идентификация----------- 

 Ком. цель: воздействие                                        

   на адресата, побуждение                                     

    к    потреблению                                                оценочная  категоризация 

  

интериоризация  смыслов – «интерпретант»  коммуникации     

 

Коммуникативная среда  (тип ресторана)   

Рис.1  

Модель непрямой алиментарной коммуникации, опосредованной 

антропономинантом                     

Раскроем более детально используемые при моделировании термины и 

характер устанавливаемых процессов.  

Под непрямой коммуникацией понимается общение, протекающее в 

условиях внешнего наблюдения, с последующей интерпретацией 

переданного сообщения наблюдателем [Cherry 1966, с.92]. Инференциальный 

тип коммуникации в качестве своего функционального основания использует 

принцип выводимости знания и раскрытие интенций адресанта [Грайс, 1985]. 

В коммуникации потребления, опосредованной АН, интенции номинатора 

направлены на потребителя: отправитель  проявляет интенцию на то, чтобы 

клиент распознал его намерение, чтобы это распознание явилось основанием 

для потребления предлагаемого продукта. В данной ситуации важным 

компонентом коммуникации становится принцип выводимости знания на 

основании имеющегося в пресуппозиционном фонде знания и оценки 

предъявленного (сопровождающего блюдо) имени собственного, с опорой на 

его историю, коннотативные и экспрессивные компоненты.  

(2) 

 

Адресат 

Потребитель 

интерпретатор 

(3) 

Блюдо, 

именованное 

антропономин

антом 
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Адресант, выступающий в роли номинатора, реализует промоционный 

коммерческий дискурс, передавая через антропономинант послание адресату 

с целью создания координат аттрактивной атмосферы и эффективной 

потребительной коммуникации. Имена собственные, отбираемые 

номинатором в качестве олицетворяющих блюдо имен, должны отвечать 

критерию  интеллектуальной (воздействующей на разум), имагинативной 

(воздействующей на воображение), эстетической (воздействующей на 

эмоциональную сферу) и ценностной (связью с такими сущностями, как  

значимость, важность, идеал, образец) аттрактивности. Таким образом, 

номинатор осуществляет мотивированный выбор имени собственного. 

Путем олицетворения «вещи» - блюда достигается «персонализация», 

то есть блюдо становится сущностью, порождающей интерпретативные 

процессы осмысления и присвоения восстанавливаемого, узнаваемого образа 

названного человека. В связи с этим имя собственное, презентирующее 

блюдо, приобретает особую значимость в коммуникативно-прагматической 

ситуации, так как представляет собой единицу знания  и памяти, является 

фреймом, содержит в себе структуру знания «мысленное досье», 

включающее ассоциации, эксплицитные и имплицитные смыслы, 

коннотативность, прецедентность, оценочность, мифологичность образа 

референта-источника в коллективной памяти. Так, употребляемое в 

потребительской коммуникации имя собственное связано с ассоциациями не 

только постоянного, явного уровня, но и с ассоциациями,  

мифологизирующими образ референта. Уточним, что под «образом» 

понимается результат и идеальная форма отражения предметов и явлений 

материального мира в сознании человека, состоящего из компонентов 

фактического и ассоциативного уровней [ТСРЯ, 1992]. 

Интерпретирующая  позиция адресата в непрямой коммуникации, 

опосредованной именем, осуществляется через процессы сложной  

многоуровневой «интерпретации», в которой за восприятием формы и 

первичного понимания денотативного смысла далее производится 

интерпретация коннотативных ассоциаций и концептов [Strawson, 1996]: 
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восприятия, идентификация, категоризации и присвоения.  

Восприятие представляет собой психический процесс, заключающийся 

в отражении предмета или явления в целом при его непосредственном 

воздействии на рецепторные поверхности органов чувств. Восприятие как 

одна из биологических функций, определяет сложный процесс приѐма и 

преобразования информации, получаемой при помощи органов чувств, 

формирует субъективный целостный образ объекта, воздействующего на 

анализаторы через совокупность ощущений, инициируемых данным 

объектом. Как форма чувственного отражения предмета восприятие 

включает обнаружение объекта как целого, различение отдельных признаков 

в объекте, выделение в нѐм информативного содержания, адекватного цели 

действия, формирование чувственного образа [Немов, 2003, с.265]. 

Таким образом, восприятие адресатом (потребителем) предъявляемого 

ему феномена осуществляется на основе психического образа имени – знака 

[Соссюр, 1977] и вещи - блюда с помощью органов чувств: внешний вид, 

запах, густативные качества блюда.  

Восприятие нацелено на процесс идентификации, заключающийся в 

узнавании «презентанта» блюда - имени личности, что приводит к узнаванию 

референта-источника, образа стоящего за ним человека, на пласте 

культурного опыта субъекта [Мерло-Понти, 1999], то есть осуществляется 

инференция  к известному образу, вывод импликаций посредством дедукции, 

догадки, игры воображения. Образ в данном случае обладает объемной 

смысловой структурой и «императивностью» [Арутюнова, 1997], 

порождающей дальнейшую его категоризацию в «кластерном» виде. 

Восстановление «фрейма» моделируется в виде компонентов – дескрипторов 

«мысленного досье» о данном образе в памяти и воображении. Важно, что 

осуществляется вспоминание не только самого референта – источника имени, 

но и того, что  ассоциировано с ним, с его эпохой, образом жизни. 

Таким образом, потребитель иллокутивно вынуждается к 

осуществлению интерпретативных процессов совмещения имени/образа и  

самого блюда. 
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Ассоциативно совмещение  активизирует в памяти и воображении уже 

восстановленное на стадии идентификации «концептуальное досье» 

имени/образа, то есть те знания и оценки, которые составляют 

коннотативный объем имени и его историю, объясняющую 

мотивированность вхождения данного имени/образа в коллективную и 

индивидуальную память. Интерпретативно процесс совмещения 

имени/образа и блюда основываются на связи либо эквивалентности, 

подобия, схожести, либо  каузальности, смежности, которые  

осуществляются, соответственно,  двумя основными способами: способом 

метафорического переноса или метонимического объяснения (рис. 2).  

 

 Ассоциативное совмещение 

 

 

 

       образ                                                                             внешний вид 

концептуальное досье                                              ценность густативная и  

                                                                                                     эстетическая 

Эквивалентность 

Каузальность 

Рис. 2   

Процесс восприятия и идентификации АН коммуникантом 

Основой для метафорического переноса выступают  отсылки к 

внешним физическим данным, образу жизни, апелляции к  качествам, 

проявляющимся в образе лица. Метонимическая связь осуществляется на 

основе причинно-следственной связи между креатором и его творением. 

Интерпретация как процесс совмещения «интерпретант» развивается 

как процесс интериоризации, то есть не ограничивается лишь первичным 

восприятием и индентификацией имени-образа, но возводится до уровня 

оценивания, оценочной категоризации [Выготский, 1960], способствуя 

приобщению потребителя  к концептуальным, ценностно ориентированным 

                                                      

АН блюда 

Блюдо – 

«существо 

коммуникации» 
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сферам, с которыми ассоциировано используемое прецедентное имя. 

Интепретация направлена на установку искомого смысла, замысла 

говорящего, по сути, интерпретация сводится к пониманию и объяснению 

предъявляемого явления  [Бочкарев, 2003, с.55]. Герменевтический подход 

высвечивает понимание как способ существования для человека познающего, 

действующего и оценивающего [Гадамер, 1988]. В этом плане интерпретация 

осуществляется  в формировании «интерпретант» путëм набрасывания 

возможных смыслов интерпретатором с учетом его знаний, ассоциаций, 

ценностных установок, а также информации, исходящей от блюда.  

Интериоризации АН блюда ведѐт к оценочной категоризации, 

представляющей собой процесс подведения под класс, кластер, образов, 

оценочно классифицированных по критериям значимости: известности, 

славы, престижности, и т.д. Кластер определяется как объединение 

нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как 

самостоятельная единица, обладающая определѐнными свойствами. 

Интериоризация основывается на  восстановлении  виртуального 

коннотативного «досье» имени  и его «мифологической истории». Оно 

ценностно ориентировано, эвристично задает когнитивную «загадку» для 

адресата  и позволяет ему, на основе  мифологизированного статуса имени, 

посредством инференции приобщиться к соответствующему аттрактивному 

«сегменту» концептосферы, сфере национальной традиции, предмету 

гордости в области кулинарии  – через имена создателя кулинарного  

«достижения» или  имя «пионера»  ценного продукта (la Clémentine); сфере 

литературы и искусства (la glace Carmen, la glace Belle-Hélène) – через имена  

знаменитых авторов, точнее,  «прецедентную» значимость имени  и обаяние  

образа в национальном сознании; сфере истории (la fraise de veau à la Henri 

IV),  политики (le pain de Valéry Giscard d'Estaing) – через имена признанных 

авторитетов  и харизматических личностей истории, политики, культуры, 

составляющих концепт «элиты» общества (les champignons noirs à la Marie de 

Tilly); сферы масс-медиа – через имена «модных» лиц, постоянно 

присутствующих на экране и приобретших определенную славу: имена 
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«звезд» медиапространства в статусе звëзд – ведущих передач, звëзд – 

спектаклей, фильмов и шоу, звëзд светской жизни (la salade Williame). 

Приобщение к аттрактивному «сегменту» концептосферы способствует  

более успешной реализации промоционной функции презентации блюда 

антропономинантом, выходя на такой уровень интериоризации как 

проживание и переживание.  

При этом возможен этап верификации, проверки соответствия 

антропономинанта представляемому блюду, заключающийся в 

сопоставлении – сравнении узнанного, знакомого образа с предъявляемой 

потребительской «копией», который может оказаться приемлемым, 

адекватным, совпадающим по основным интерпретативным чертам, или 

неприемлемым, вызывающим критическое отношение, иронию и т. д. В связи 

с этим, выделяются коды, которые обеспечивают немедленное понимание в 

восприятии и опознание за означаемым истинного «референта» –  того, о ком 

говорится на основе владения соответствующими знаниями 

(интеркультурными, национальными, специальными). Такого типа код может 

быть назван культурологическим, включающим в себя: 

1. Общий, глобальный код, основанный на знаниях, относящихся к 

«интеркультуре»; антропонимы, используемые при именовании блюд, 

обладают всемирной известностью: la sauce à la Сhirac (Жак Ширак, 

двадцать второй президент Франции), la soupe d’ Artagnan (имя известного 

героя романа «Три мушкетѐра»  А. Дюма) la crème de Rossini (знаменитый 

итальянский композитор XVIII века);  

2. Общенациональный, смыкающийся с европейским, основанный 

на знаниях и представлениях национального характера: la coquille du Colbert 

(Кольбер, французский государственный деятель, министр финансов); 

3.  Стратифицированный код, известный отдельным, 

«просвещѐнным людям», ценителям и знатокам, подразумевающий 

осознание обоснованности  причинно-следственной связи между личным 

именем и блюдом: la  tarte Tatin (торт назван в честь сестѐр Татэн, 

изобретательниц данного десерта, название «la  tarte Tatin»
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*В опросе приняли участие 45 носителей французского языка, проживающих в Париже, 

среди которых владелец ресторана и два повара, 32 информанта имеют высшее образование. 

служило своеобразной визитной карточкой их заведения, только постоянным 

посетителям была известна и  понятна мотивация такого именования). 

Выделеннные типы кодов коррелируют с культурологической иерархией 

ценностных смыслов, которые находят отражение  во французском 

семиотическом пространстве кино, обращенном к массовому публичному 

адресату [Горшкова, 2006, С. 184-198]. 

Культурологическому коду противопоставляется код эзотерический, то 

есть код, предполагающий либо владение закрытой, узкой (региональной, 

местной, семейной, фантезийной), либо слишком общей и не 

идентифицирующей личность информации (le tartare de saumon de Stéphanie,  

la  fraise Marie).  Так, в ходе опроса информантов*, АН  le tartare de saumon 

de Stéphanie получает следующие вероятностные интерпретации в ответах 

респондентов: «je ne peux pas imaginer la raison de cette appélation», «Stéphanie 

Hord est une chef barmaid qui organise des dégustations», «le plat porte le nom de 

la princesse Stéphanie de Monaco, une personne très médiatisée». 

В устанавливаемой таким образом непрямой коммуникативно-

прагматической промоционной манипулятивной ситуации, опосредованной 

именем блюда, основными условиями ее эффективной реализации будет не 

только статус значимости имени, «замещающего» и презентирующего 

блюдо, то есть не только закрепленность за ним «сигнификата» (импликации 

отнесенности к определенному сингулярному референту, полу, 

национальности), не только насыщенный коннотативный объем имени как 

«прецедентного» [Ельмслев 2006, Караулов 2004, Формановская, 2007], 

раскрывающегося в компонентах имплицированного «мысленного досье»,  

но и особый, мифологизированный статус именно данного имени в языковой 

картине мира, языковом сознании клиента – целевого адресата. 

В данной непрямой коммуникации инференциального [Charaudeau, 

1992] и интерпретативного [Эко, 2006, Почепцов, 2001] «олицетворение» 

типа, коммуникативной средой является заявленный тип ресторана. 
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Например, именами, принадлежащими к креативным сферам, таким как la 

garniture à la Daumont (современный художник символист), la purée à la 

Mazarine (французская писательница XX века), le Coquelin (известный 

французский актѐр XIX века) может появиться в заведении, 

ориентированном на знатоков, ценителей искусства. Такие блюда, как la 

crème de Rossini, Garniture Rossini, le tournedos Rossini привлекут либо 

поклонников творчества известного композитора, либо любителей 

итальянской кухни. Блюда – носители медийных,  «модных» имѐн такие, как 

le consommé Dylan,  le hamburger à la façon de Marc Grossman, les bouchées 

coco sans cuisson Dеrval будут скорее предложены в ресторанах 

современного типа, отвечающих модным тенденциям и интересам общества 

Таким образом, потребление как коммуникация представляет собой процесс 

имагинативной интепретации, в котором личное имя выступает как код, 

«доступ к истине» заданного способа обозначения «нужной» вещи. Имя 

собственное как слово, аккумулирующее в себе и актуализирующее 

социальную и культурологическую информацию [Формановская, 2007, с. 

223], придает новое обличье  вещи, новый символический характер, 

декодирование которого возможно при условии владения определенного 

типа культурным кодом.   
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Одной из характерных черт номинативных процессов в современном 

коммуникативном пространстве является употребление личного имени для 

обозначения «вещей», в том числе артефактов прагматического 

потребительского характера, продуктов в условиях алиментарной 

коммуникации.  

В коммуникативной сфере потребления в эпоху современности  данное 

явление отличается особой креативностью, эвристичностью, особенно, в 

рамках французской лингвокультуры, в частности, в сфере гастрономии. 

Сфера гастрономии во французской лингвокультуре является 

одновременно сферой ценностной и сферой коммуникативной, открытой 

законам и принципам потребительской коммуникации. Антропономинация 

блюд как значимый феномен в континууме французской лингвокультуры, 

соответствует ценностной доминанте  «l'art de vivre» и определяет 

интенциональность как номинатора на «персонализацию» блюда,  так и 

интенциональность клиента-интерпретатора к ее восприятию и оцениванию. 

В связи с этим сфера гастрономии представляет собой «локус» оперирования 

креативными семиотическими средствами в качестве инструментов 

технологий промоционного характера.   

С точки зрения общей теории имени собственного использование 

антропонима для целей именования вещей рассматривалось в терминах 

«перехода» либо «интерсемиотического перевода». Переход является 

способом функционирования антропонима для именования блюда, 

состоящим в постоянном неизменном повторе, которое интерпретируется по 

принципу каузальности и позволяет объяснить совмещение имени и блюда 

по правилу метонимизации, то есть посредством восстановления 

имплицированного отношения принадлежности данного блюда 

номинированному именем лицу. Интерсемиотический перевод 

характеризуется как интенциональный сознательный акт homo nominans 

наречения блюда личным именем, функционирование которого происходит 
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на основе установления связи эквивалентности и позволяет объяснить 

совмещение имени и блюда по правилу метафоризации, то есть установления 

сходства между именем/образом и блюдом. 

В лингвокультурологии устанавливается семиотический потенциал 

имени собственного в связи с его  употреблением для целей именования 

вещей. В креативной семиотической деятельности человека оно  

диалектически способно кумулировать знания и оценки, приобретать  

коннотативное значение, выражать феномен «прецедентности», приобретать 

фасцинативный эффект. Фасцинативный эффект объясняет аттрактивность 

имени в коммуникации, поскольку связан с  «нарративом» о лице - историей, 

объясняющей его вхождение в коллективную память народа, а, значит, 

активизирует воображением, аффективное оценивание  и мифологизацию 

образа.   

С точки зрения теории олицетворения имя собственное служит для 

использования в качестве средства экспрессивной, аффективной номинации 

и позволяет фокусировать процессы восприятия вещи на определенных 

чертах и признаках. При олицетворении имеет место тип «персонализации», 

заключающийся в атрибутировании вещи качеств человека и в связи с этим 

приобретением ею статуса участника коммуникации.   

В рамках теории символизации имя собственное как антропономинант, 

приобретая свойства знака атрибутивной идентификации референта, не 

только отражает представленные в целостном виде знания о некоторой 

категории объектов/людей, но и, соотносясь  с прецедентным феноменом, 

превращаются в знак - символ. Данный знак репрезентирует определѐнный 

культурный домен, концептосферу, концептуальную область.  Возможность 

придания символического значения имени собственному способствует 

закреплению за в большей или меньшей степени известным  именем,  в его 

сопряженности с образом лица-референта, структурированного,  устойчивого 

ассоциативно-концептуального досье в коллективном и индивидуальном 

сознании, в языковой картине мира носителя лингвокультуры, 
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активизируемое в случае  необходимости вступления и поддержания 

коммуникации на основе данного знака.  

Именование  блюда личным именем позволяет «выйти за пределы» 

«вещи», придать ей особое, новое символическое значение. На этой основе  

создаются условия для особого типа непрямой алиментарной имагинативной 

коммуникации, в которой потребитель иллокутивно вынуждается к 

осуществлению интерпретативных процессов совмещения имени/образа по 

отношению к  блюду.  

Ассоциативно совмещение активизирует имеющееся в памяти и 

воображении «концептуальное досье» имени/образа, то есть те знания и 

оценки, которые составляют коннотативный объем имени и его историю, 

объясняющую мотивированность вхождения данного имени/образа в 

коллективную и индивидуальную память.  

Интерпретативно процесс совмещения имени/образа и блюда 

основываются на связи либо эквивалентности, либо  каузальности, которые  

осуществляются, соответственно,  двумя основными способами: способом 

метафорического переноса или метонимического объяснения.  

Основой для метафорического переноса выступают  отсылки к 

внешним физическим данным, образу жизни, апелляции к  качествам, 

проявляющимся в образе лица. Основой для метонимического переноса 

служит наличие причинно-следственной связи между креатором и его 

творением.   

Процессы интерпретации в когнитивном плане реализуются в виде  

интериоризации создаваемых в процессе коммуникации «набрасываемых 

смыслов» – интерпретант по линиям совмещения десигнаторов 

концептуального досье и результатов восприятия блюда. Интериоризация как 

процесс оценочного,  личностного присвоения информации, ведущего к 

введению конструируемых смыслов в личную сферу интепретатора,    не 

ограничивается лишь первичным восприятием и индентификацией имени-

образа, но развивается до уровня ценностной категоризации, способствуя 
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приобщению потребителя  к концептуальным, ценностно ориентированным 

сферам, с которыми ассоциирован целостный гештальт «имя/образ».  

Условием эффективности функционирования АН в алиментарной 

коммуникации является владение кодом, позволяющим воспринять, 

идентифицировать и оценить блюдо, им «одушевленное». В зависимости от 

сферы распространения выделяется  глобальный, общенациональный, 

стратифицированный и эзотерический коды. 
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ГЛАВА II. СТРУКТУРНАЯ, ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ И 

РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  АНТРОПОНОМИНАНТОВ 

БЛЮД СФЕРЫ ФРАНЦУЗСКОЙ ГАСТРОНОМИИ 

 

II.1. Представленность антропономинантов в  семиосфере французского 

мира 

Как отмечалось выше, объект нашего анализа – антропономинанты, 

рассматриваются как элементы семиосферы – совокупности знаков 

национального языка, составляющие в своей упорядоченности  освоенный 

этнокультурный опыт, коллективный разум, культуру народа [Лотман, 2000], 

который определяется на более глубинном уровне: идейно, 

мировоззренчески, аксиологически, концептуально – как  фрагмент 

культуросферы и, как следствие, концептосферы. 

В целях комплексного семиотического анализа антропономинации в 

сфере гастрономии необходимым представляется прежде всего выявление ее 

онтологических параметров. Целесообразно в этой связи выявить 

представленность антропономинантов на уровне семиосферы, что позволит в 

дальнейшем произвести анализ, в большей мере сконцентрированный на 

концептуальных аспектах их функционирования как знаков «обыденных 

вещей» [Perec, 1989]. Корпус репрезентативных примеров 

антропономинантов блюд представлен в Таблице 1 (Приложение 1). 

Согласно диахроническому критерию, отражающему последовательные  

этапы образования антропономинантов, а также принципу зависимости 

дискурса, в том числе на уровне номинации, типу «эпистемы» [Фуко, 1977], 

господствующей в соответствующие периоды социо-культурной эволюции 

общества,  представляется обоснованным  разделить анализируемые 

именования блюд на две группы: группу  антропономинантов классического 

ряда и группу антропономинантов современного ряда. Под рядом понимается 

упорядоченный континуум знаков, организованный хронологическими и 

эпистемическими векторами эволюции. В таком виде семиотическое понятие 
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«ряд», как один из способов представления семиотического континуума, 

отличается от его первоначального терминологического обоснования,  

введѐнного в антропологии Э. Тайлором, где под рядом понимается 

эволюционная последовательность, включающая элементы, 

располагающиеся последовательно  от низкого уровня к более высокому 

уровню [Тайлор, 2000]. 

К классическому ряду антропономинантов отнесѐм образования, 

зафиксированные  в имеющихся источниках с начала их появления, с XVI 

века до XVIII века включительно, что связано с господствующей 

«классической» эпистемой в данный период времени. Как обобщѐнная 

стадия разума, структура мысли человека, классическая эпистема отвечает 

номинативным характеристикам XVI - XVIII веков, в частности, в 

отношении того, что «слова и вещи лишаются непосредственного сходства,  

однако соотносятся на основе опосредованной связи через мышление, где 

слово приобретает образность» [Фуко, 1977, с.26]. 

Статистический анализ, состоящий в подсчѐте количества 

антропономинантов в процентном соотношении в объеме общего корпуса 

антропономинантов, показывает, что классическая эпоха привнесла в сферу 

французской гастрономии 38,7 % названий блюд с именами собственными от 

общего количества номинативных выражений корпуса. Подробно АН 

классического ряда представлены в следующей диахронической 

последовательности:  XVI в. – 12,4%,  XVII в. – 11,7%, XVIII в. –12,4%.  

 Систематизация статистических данных представлена в Таблице 1 

(Приложение 3). Установленная хронологическая последовательность 

демонстрирует тенденцию к экстенсии антропономинации во времени, что 

обусловливается развитием сферы французской гастрономии как одной из 

национально-специфических сфер, одновременно «сохраняющей традиции 

народа и охватившей все культурное пространство» [Доронов / 

http://www.my-article.net/Doronov]. 
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Соответственно, для антропономинантов блюд, подчиняющихся 

«классической» эпистемической доминанте, будет характерно  качество, 

которое исходит из рационалистической ориентации  в семиозисе, отражая 

принцип  детерминированности номинативных процессов, то есть 

достаточно жесткой логической, причинно-следственной зависимости между 

номинируемыми сущностями.  

К современному ряду антропономинантов блюд отнесѐм выражения, 

зафиксированные с начала XIX века по настоящее время. Данный период 

времени  характеризуется господством «современной» эпистемы, в которой 

слова и вещи опосредованы  языком, жизнью, трудом;  вышедшее за рамки 

пространства представления слово представляет собой знак в системе знаков 

(слово-символ, слово-образ). Как следствие, номинативные процессы 

современного периода характеризуются образностью, креативностью, 

свободой выбора средств номинации [Фуко, 1977, с.26]. Таким образом, для 

АН современного ряда будет характерна ориентация на ассоциативную, 

креативную номинацию вне доминанты объективной рационализированной 

детерминированности, но в русле более интенсивного проявления фактора 

субъективности в номинативных процессах. 

В ходе статистического анализа выявилено, что эпоха современности 

представляет собой наиболее продуктивный период антропонимической 

номинации в сфере французской гастрономии, составляя 61,3 % названий 

блюд с именами собственными  от общего количества. 

Внутри ряда АН современного ряда представлены в следующей 

диахронической последовательности: XIX век - 20,4 %,  XX-XXI века – 43%, 

что отражено в Таблице 1 (Приложение 3). Данный факт выявляет 

следующую закономерность:  просматривается очевидная интенсификация 

данного процесса в последние столетия, относящиеся к современному 

«моменту культуры» [Там же,  с.68], что, очевидно, связано с 

детерминантами  данного социокультурного хронотопа, для которого 

характерны сознание и поведение «человека общества потребления»  
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[Бодрийяр, 2006] и одновременно «общества спектакля» [Дебор, 1999], 

маркированного такими концептами, как индивидуализм, прагматизм, 

следование моде, визуализация, эстетизм, гедонизм [Mermet, 2010]. 

 

II.2. Структурно – семантическая характеристика  

антропономинантов блюд 

Исходя из положения о том, что за определѐнными структурами языка 

стоят определѐнные структуры знания о мире [Кубрякова, 1997], 

предпримем, прежде всего, структурно-семантический анализ выделенных 

элементов классического и современного рядов  корпуса АН.  

Классификация АН по структурному  критерию схематически представлена в 

Таблице 2 (Приложение 3). 

Результаты нашего анализа в данном аспекте позволяют установить, 

что в структурном плане выделяются две группы АН:  

1) элементарные знаки и не осложненные структуры; 

2) сложные конструкции.  

АН первого типа  представлены: 

а) единицами, конституируемыми именем собственным: (le 

Chateaubriant,  les Praslines, le Noilly Prat) [www.mazetconfiseur.com], 

что составило 13% от общего состава, хронологически 

распределѐнного следующим образом: XVI в. – 89%, XVII в. – 3%, 

XVIII в. – 4% XIX, век - 3 %,  XX - XXI века – 1%. Данное 

употребление представляет случай полного  функционального 

«олицетворения» блюда; личное имя  представляется в алиментарной 

коммуникации как единственный «презентант» блюда. 

б) структурами, состоящими из двух элементов: вводного общего 

имени «вещи» и сопровождающего его имени собственного (le 

beurre Colbert, la sauce Choron, la glace Belle-Hélène, les prunes jaunes 

de Vitteaux.  Отметим, что в последнем примере предлог de является 

частью имени человека.  
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Данная группа номинативных выражений представлена 

беспредложными конструкциями, в которых два элемента сопряжены по 

связи приложения. В реальных условиях коммуникации, исходя из контекста 

общения,  первое общее имя может быть опущено и легко восстановлено, 

например, десерт le gâteau Colette может быть охарактеризован следующим 

образом: «Colette est très léger, très vite mangé»  

[www.750g.com/gateau_colette]. Иными словами, из частичных 

олицетворений блюд, данные выражения способны становиться полными 

олицетворениями. 

Общее количество сложных номинаций составляет 36%, 

хронологически датированных следующим образом: XVI в. – 12%, XVII в. – 

10,9%, XVIII в. – 14,2%, XIX век – 17,2 %,  XX - XXI века – 45,7%. Данная 

хронологическая последовательность позволяет установить, что в 

эволюционном плане отмечается некоторое «затухание» полного 

«олицетворения», что согласуется с выведенной выше закономерностью 

экстенции современного ряда антропономинантов,  появляющихся и 

функционирующих вне связи с традиционным, конвенциональным узусом 

или узусом достаточно устойчивым, который позволил бы однозначно 

соотнести именно данное блюдо с закрепленным за ним «именем». 

Ко второму типу АН относятся номинативные выражения - 

описательно-предикативные структуры, представленные предложными 

конструкциями, элементы которых связаны между собой синтаксическим 

отношением управления:   

а) модель с предлогом à (20%), в которой выражается  способ 

приготовления блюда (le gigot à la Mirabeau,  les côtelettes à la 

Champvallon, les pêches à la Dugléré,  la garniture à la Georges Sand);  

б) модель с предлогом de (23%), в которой выражается  происхождение 

блюда (le perdrix du Colbert, le boeuf aux carottes d’Adriennе); 

закреплѐнность за сферой  определенного лица,  конкретной 

личности  (la bombe glacée de Richelieu, la glace de Marie-Louise). 
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Данная модель демонстрирует осложнѐнный случай первого вида, 

здесь личное имя конвенционально поглотило «общее имя», 

приобрело статус нарицательного (Condé de pêches, Savarin aux 

cerises). Продуктивность данной модели демонстрируется наличием 

нескольких зависимых элементов (Conti à la purée de lentilles, les 

brioches aux Praslines de Montargis). Осложнение структуры 

происходит за счет введения либо топонима, либо уточнения 

названия ингредиента.  

в) модель с предложным выражением à la façon de (3%), в которой 

выражается особый  стиль и способ приготовления  (les côtelettes à la 

façon de Grimod de la Reynière); 

г) модель с предложным выражением à la manière de (3%), в которой  

выражается особый метод приготовления (les figues à la manière 

d’Escoffier). 

Данный тип знаков представлен в следующей хронологии: XVI в. – 

16%, XVII в. – 10,8%, XVIII в. – 11,9%, XIX век- 28,3 %,  XX-XXI века – 33%.  

Таким образом, отмечается преобладание сложных номинативных 

выражений  в   эпохе, условно называемой «современной» [Фуко, 1977, с.8]. 

Данное наблюдение позволяет заметить, что аналитический способ 

образования АН связан с возможностью определѐнного его объяснения, 

спецификации заложенной в нѐм символической информации. Предлог  как 

релятивный элемент языка  позволяет установить некоторое отношение, а не 

слитность между знаками структуры, что выявляет дистанцированность 

личного имени и классификационного имени блюда и, одновременно, 

нежесткость зависимости между данным блюдом и  лицом.  

Преобладание простых знаков наблюдается в  предшествующей 

(классической) эпохе, условно называемой «традиционной» [Там же, с.9]. 

Подчеркнëм, что полное замещение номинации блюда именем собственным 

будет свидетельствовать о «стѐртости» номинации, выявляя с очевидностью 

смысл семиотически парадоксальной атрибуции «вещи»  личного имени, а 
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также того, что данная номинация достаточно устойчива на протяжении 

столетий, конвенциональна, приемлема в узусе.  

 

II.3. Референциально-семантическая характеристика антропономинантов 

сферы французской гастрономии 

Референциальный аспект анализа нацелен на идентификацию 

референта-лица, «первичного» носителя имени, источника олицетворения и,  

далее, на восстановление типов референтов данных выражений, исходя, 

прежде всего, из критерия мотивированности  блюда именно данным  

способом именования. Референциальный аспект является неотъемлемой 

стороной семантики знака, позволяя вывести те устойчивые, предметно-

содержательные ассоциации, которые связаны или должны быть связаны в 

памяти или воображении интерпретатора с лицом-референтом и 

«оправдывают», делают олицетворяющую номинацию релевантной, 

валидной в комуникации.  

 

II.3.1. Референциальная идентификация и типология  

 АН классического ряда 

II.3.1.1. Типология по мотивирующему критерию «креатор» блюда 

С точки зрения референциально-семантического критерия, АН 

классического ряда  представляют  сложную, но достаточно ясную по своей 

мотивированности систему. При этом, однако, имена лиц обладают  

различным культурологическим статусом и  ценностной нагруженностью.  

Тип именования в честь «креатора»  фиксируется как первое, наиболее 

раннее свидетельство использования имени человека для обозначения блюда. 

Как показывает статистический анализ, знаки-носители имѐн креаторов  

представляют наиболее многочисленную группу по отношению к остальным 

группам классической эпохи, что составляет 62,4%. Хронологически данные 

образования распределены следующим образом, XVI в. – 63,2%, XVII в. – 

21%, XVIII в. – 15,8%, что показано более подробно в Таблице 3. В эпоху 
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«традиции» появление и расширение данной референциальной группы 

номинации, еѐ значимость по сравнению с другими референциальными 

типами АН свидетельствовали о появлении новых продуктов, новых 

рецептов, о развитии творчества в сфере кухни, гастрономии. Схематически 

классификация АН по референциальному критерию представлена в Таблице 

3 (Приложение 2). 

В классическую эпоху в корпусе знаков-носителей имѐн креаторов 

отмечается наличие следующих подгрупп:  

а) изобретателя нового продукта,  

б) первооткрывателя продукта,  

в) первого повара-кулинара, приготовившего блюдо впервые, 

г) личностью, в доме которой впервые отведали блюдо. 

 Рассмотрим знаки-носители имени изобретателя нового продукта, 

количество которых составляет 3,7% от общего состава названий блюд – 

имѐн креаторов. 

(1)  les Praslines (различные вариации des brioches aux Praslines, des 

brioches aux Praslines à la Caen) ‘пралине’ - десертный ингредиент из 

молотого миндаля, обжаренного в сахаре. Во времена правления 

Людовика XIII повар герцога Плесси, Клеман Жалюзо,  случайно 

уронил миндаль в сахарный сироп и получил радикально новый 

продукт для французской кухни [Савончик, 2005];  

(2)  la sauce béchamel,  в различных вариациях le poisson à la béchamel, 

les champignons de Paris en croûtes avec une béchamel ‘соус бешамель’ 

– базовый соус на основе сливочного масла и молока. Его 

изобретение приписывается Луи де Бешамелю, маркизу де Нуантель, 

гофмейстеру при дворе Людовика XIV [СЭВ  / http://ru.wikipedia.org]. 

(3)  la pâte Brillat-Savarin ‘тесто Брилья-Саварен’,  в различных 

вариациях le bordure d’oeufs Brillat-Savarin, le Savarin aux cerises,  le 

Savarin à la creme   – революционно новый вид сдобного теста на 

основе сливочного масла. Рецепт теста впервые упоминался в книге 
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известного французского кулинара и  политического деятеля Брийя-

Саварена   «La Physiologie du goût» – «l’ouvrage gastronomique  

auquel il travaillait depuis longtemps et qui est un des meilleurs que nous 

possédions» [Lebédel, 1995].  

 В представленных примерах отмечается наиболее тесная связь между 

личностью  и продуктом его творения, особенно ярко она выражена в 

примере (2), о чѐм свидетельствует прописная буква у имени собственного 

[Суперанская, 1973]. Пример (1)  демонстрирует практически полную замену 

имени нарицательного «миндаль» на имя человека, как и пример (3) зачастую 

служит заменой словосочетанию «сдобное тесто». Таким образом, указанные 

примеры демонстрируют полный переход имѐн собственных в имена 

нарицательные, отмечается стѐртая этимология названия, так что 

потребитель чаще всего не отдаѐт себе отчѐта, что продукт носит имя 

человека.  

 Рассмотрим следующую подгруппу, представленную знаками-

носителями имѐн первооткрывателей продукта. Отмечается 

немногочисленность таких именований (1%), что связано с тем, что базовые 

продукты обозначаются  именами  нарицательными  (le pain ‘хлеб’, la poire 

‘груша’ и т.д.). 

(1)  la Clémentine ‘клемантина’, в различных вариациях les Clementines à 

l’alsacienne - фрукт, представляющий собой смесь померанцевого и 

мандаринового дерева. Монах отец Клеман, который осуществлял 

миссионерскую деятельность в Алжире, привѐз фрукт во Францию и 

дал ему своѐ имя. Имя вошло в обиход  в женском роде по модели 

названий других плодов цитрусовых деревьев [Похлѐбкин, 1996, с. 

112]; 

(2)  le Parmentier ‘картофель’ в различных вариациях le Parmentier de chou-

fleur au saumon, le boeuf miroton à la Parmentier. Антуан-Августин 

Пармантье известен как фармацевт и агроном, который впервые привѐз 

картофель во Францию [Похлѐбкин, 1994, с. 45];  
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(3)  les prunes jaunes de Vitteaux ‘жѐлтая слива’ – разновидность слив. В 

средние века господин Витто, известный того времени торговец, 

вместе с пилигримами впервые привѐз жѐлтые сливы во Францию 

[Котельникова, 2001, с.67]. 

 Данные примеры демонстрируют традиционное именование в честь 

новатора, первооткрывателя блюда, что объективно обосновано и 

номинативно детерминировано, восходя к неоспоримому историческому 

факту. Классические АН данного вида характеризуются ясностью 

происхождения, логически объяснимы и оправданы. Подобный тип 

олицетворяющего именования распространѐн в различных функциональных 

сферах. Например, в физике «ампер» – единица измерения силы 

электрического тока, названная в честь французского физика Андре Ампера, 

становится номинативным «установлением», кодифицирующим факт «по 

праву» исторически установленного авторства.  

 Наиболее многочисленную подгруппу среди блюд-носителей имѐн 

своих креаторов составляют кушанья, названные в честь первого повара – 

кулинара, приготовившего блюдо впервые (13,6%):  

(1)  les pommes de terre à la Duroc – основное блюдо, которое готовится из 

картофеля с грибами, помидорами и птицей. Автором блюда является 

Жерар Кристоф Мишель Дюрок, герцог, гофмаршал Наполеона I, 

известный также как кулинар-любитель, экспериментатор [СЭА / 

http://dic.academic.ru/dic.nsf]. 

(2)  la fraise Vatel ‘клубничные корзинки’- великолепный десерт, клубника 

уложенная в мучные корзинки с различными начинками. Десерт носит 

имя  Франсуа Вателя (1631—1671), французского метрдотеля 

швейцарского происхождения на службе у Николя Фуке, затем у 

принца Конде; покончил самоубийством из-за опасения, что к столу 

приглашѐнных Конде именитых гостей в Шантийи не поспеет свежая 

морская рыба. Его имя сделалось полунарицательным для обозначения 
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поваров, относящихся к приготовлению пищи как к искусству 

[http://his.1september.ru]. 

(3)   la tarte Tatin ‘яблочный пирог’ – яблочный пирог, в котором впервые 

яблоки были закрыты слоем теста. Автором десерта являются сѐстры 

Татэн из города Лямот-Беврон. Они владели отелем, где богатые люди 

могли отдохнуть, поохотиться и вкусно поесть. Первая версия 

происхождения пирога состоит в следующем: у сестѐр была старая 

модель печи, и, чтобы пирог пропѐкся,  его приходилось печь с обеих 

сторон. Таким образом, яблоки карамелизовались, а тесто пропекалось. 

Вторая версия состоит в том, что одна из сестѐр во время 

приготовления пирога случайно уронила пирог другой стороной, когда 

вынимала из печи [Похлебкин, 1994, с.12]. В любом случае авторство 

блюда  по способу его необычного  приготовления  закрепилось в 

узусе и коллективной памяти. 

 Данные примеры являются свидетельством инновационных, 

креативных процессов в сфере французской гастрономии, когда на основе 

уже известных привычных продуктов готовятся радикально новые блюда. 

Важно то, что новаторами становятся не только профессиональные кулинары 

(2), но и политики (1) и коммерсанты (3). «Новаторство» при этом 

проявляется вариативно. В примере (1) новаторство связано с 

авторитетностью  личности, в примере (2) – профессиональным качествам 

кулинара, задающего эстетический эталон в приготовлении блюда, в примере 

(3) просматривается случайная, но оригинальная инновация, которая, 

благодаря «легендарности» и одновременно верифицируемости своего 

происхождения, приобрела популярность не только во Франции, но и во всѐм 

мире, чему способствовал и сам оригинальный способ приготовления блюда 

(яблочного пирога), изменивший единственный традиционный рецепт и вид 

этого блюда. 

 В классическую эпоху особую популярность приобретают именования 

в честь богатых именитых личностей (34%), в домах которых подавались те 
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или иные блюда впервые. Кушанья с такого рода именами трактовались как 

знаки  престижности  дома.  

(1)  le filet de boeuf d’Agnès Sorel ‘вырезка из телятины’ – подаѐтся на 

основное блюдо, отборная говядина со специями в сырном кляре. 

Анес Сорель, фаворитка Карла VII. Король подарил ей замок le 

Château de Beauté, где она устраивала балы, знаменитые своими 

угощениями [Похлебкин, 1978, с.56]; 

(2)  le potage du Barry  ‘цветная капуста’ – сорт цветной капусты, которая 

используется при приготовлении различных блюд. Дю Барри – это 

имя графини Бэкю, фаворитки короля Людовика XV. Именно в еѐ 

доме предпочитаемым продуктом для подаваемых гостям блюд была 

цветная капуста [Luichardez, 2006, с.53]. 

(3)  le Châteaubriant  ‘бифштекс’ в различных вариациях  le filet 

Châteaubriant, le Châteaubriant grillé, saignant, sauté – бифштекс из 

филе отборной говядины под соусом béarnaise. Блюдо было создано в 

доме известного писателя Шатобриана [Савончик, 2005, с.96]. 

Отметим, что не следует путать указанное название блюда с похожим 

именем, le Chateaubriand ‘фрукты с ванилью’ – антропономинатом  

современного ряда.  Le Chateaubriand  в данном случае является 

псевдонимом шеф-повара Инаки Айцпитарте, который работал на 

испанских, израильских и французских кухнях и открыл несколько 

маленьких провинциальных ресторанов [http://eda.ru/article/6034/]. 

Указанные примеры демонстрируют, что мотивацией именования 

служит факт причастности известного лица, пусть и не всегда прямой, к 

приготовлению нового блюда. Основой тому могло послужить желание 

кулинара назвать блюдо именем хозяина (3), воля гостей часто встречающих 

один и тот же продукт на столе владельца дома (2), а также желание самого 

хозяина приобрести фирменное блюдо (1), чтобы придать эксклюзивности 

званым обедам. Важно подчеркнуть, что при номинации блюд в честь 

важных исторических персон Франции, имена которых укоренились в 
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коллективном сознании, интерпретация зачастую осуществляется в векторе 

поиска эквивалентности между именем/образом и блюдом. Например, в 

интерпретации потребителя имя  Châteaubriant будет скорее способствовать 

восстановлению его «концептуального досье», раскрывающемуся такими 

десигнаторами как: выдающийся писатель, автор трактата «Гений 

христианства», воспеватель христианской религии, чем поиску смежности,   

в связи с тем, что установление мотивирующей основы «по принадлежности» 

осуществляется на основе специальных знаний.   

На основании приведѐнных примеров, отметим, что положенный в 

основу мотивирующий признак креации, создание блюда именно данным 

лицом, рассматривается вариативно: как изобретение блюда (пусть и 

случайное), «открытие» для общества, первое предъявление обществу 

(обществу ценителей). 

Отличительной чертой данной группы АН по отношению к 

дальнейшим процессам их языкового существования следует считать такое 

влияние мотивирующего фактора «создания», которое может 

рассматриваться как публичное признание «авторского права» названной в  

АН  личности. Как следствие, данный фактор создаѐт элемент жѐсткости, 

закреплѐнности номинации, сужает или значительно уменьшает возможность 

субъективной окказиональной языковой «игры» для homo nominans с 

названием блюда в данном типе номинации, над которой довлеет 

изначальный детерминирующий, известный и транслируемый, уникальный в 

своѐм роде факт происхождения данного АН. Личное имя креатора 

становится неотделимым от своего «произведения», приобретает статус 

постоянного индекса блюда, если воспользоваться точным определением 

такого типа знака Ч. Пирсом [Пирс, 2000]. Данный знак неизменяемо 

отсылает  к единственному образу – образу «креатора», стоящему за ним, а 

также понимается как часть целостной ситуации, которая делает возможным 

индексальное указание на историческую ситуацию, воспроизводимую в 
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памяти, которая и закрепляет «авторское право», являясь элементом 

«семантического коннотативного досье». 

В данном случае в семиотическом плане такого рода передвижение 

антропонима из первичной сферы именования человека в сферу именования 

«вещи» может быть охарактеризовано через понятие «перехода».  

 В общей теории имени собственного «переход» определяется как 

такое употребление имени,  которое  происходит путѐм перерастания одной 

из «побочных» коннотаций в главную для характеристики лица или объекта 

сходного с ним, и, таким образом, постепенного приобретения именем 

собственным  статуса «нарицательного» [Суперанская, 1973,  С.113–117].   

Такой «побочной коннотацией» в нашем случае является постоянная 

отсылка по «принадлежности» данного блюда, способа его приготовления к 

определенному и единственному лицу. Для выделенного случая 

функционирования АН термин «переход» является особенно оправданным  

потому, что он имплицирует объективность процесса, его 

предетерминированность не субъективным фактором homo nominans, а 

историческим фактом креации данного артефакта и его связи с 

определенным лицом. Антропонимическая номинация в данном случае 

предстает как апробированная временем, переходящая от поколения к 

поколению, согласующаяся с уже устоявшейся традицией и ориентированная 

на ценность «достояния общества», что особенно важно в связи с 

приверженностью французов своим «корням» [Серебренникова, 2008, С. 

417–428]. 

Данный тип номинации следует считать устойчивым средством  

именования  ввиду наличия линии причинно-следственной связи между 

именем «изобретателя» и его «творением», происходящим по 

метонимическому способу означивания и обозначения. Именование 

кулинарного блюда антропонимом становится нормативным, 

конвенциональным, устойчивым во времени, иногда даже заменяя «общее» 

имя блюда, настолько сильна данная, метонимическая, по сути, связь между 
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креатором и блюдом. Метонимическая природа перехода имплицирует  

причинно-следственную структуру, как это отмечается Р.О. Якобсоном: 

«Метонимические пары строятся на соотношении между потреблением 

самого объекта  и средством его изготовления: то есть в отношении 

смежности. Знак, который обычно встречается вместе с другим знаком,  

может употребляться вместо этого знака на основе причинности» [Якобсон, 

1985, с.43]. Это значит, что референциально определяемая номинация как 

«переход» имплицирует объяснительную структуру, которую схематически 

можно представить в следующем виде на одном из выше приведенных 

примеров, обозначив реконструкцию имплицитной структуры в посредством 

знака →:  

le Parmentier de chou-fleur au saumon → ce plat porte le nom de Parmentier 

parce que c’est lui qui l’avait introduit en France et pas quelqu’un d’autre.  

 

II.3.1.2. Типология АН по мотивирующему критерию 

 «экстраординарная личность» 

В эпоху «традиции», наряду со знаками-носителями имѐн своих 

креаторов, выделяются блюда-носители имѐн знаменитых персон, 

количество которых составляет 37,6% от общего числа 

антропокулинаронимов классической эпистемы. Хронология данного типа 

номинативных выражений следующая: XVI в. – 30,3%, XVII в. – 37,3%, 

XVIII в. – 32.4%, что демонстрирует интенсификацию процесса именования 

блюд именами знаменитых личностей лишь в последние столетия – эпохи 

«традиции».  

Первую, самую большую подгруппу составляют блюда, названные в честь 

исторических личностей 14,9%. 

(1)  le garnir Talleyrand ‘гарнир Талейран’ (в вариации les côtelettes 

d’agneau à la Talleyrand-Périgord) – блюдо из рубленого мяса 

домашней птицы. Гарнир  назван в честь Шарля Мориса Талейрана, 

французского политика и дипломата XVIII века, известного 
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способностью удерживаться на вершине политической власти при 

смене  правителей в стране [Савончик, 2005, с.458];  

(2)  lе beurre Colbert ‘масло Кольбер’ (в вариациях la coquille du 

Colbert,  la soupe à la Colbert). Кушанья носят имя Жана-Батиста 

Кольбера, знаменитого французского государственного деятеля, 

интенданта финансов, который урегулировал распределение 

налогов, способствовал росту торговли и промышленности 

[Савончик, 2005, с.108]; 

(3)  la sauce Soubise ‘соус Субиз’ -  мучной соус с луком на основе 

молока. Соус носит имя маршала французской армии Субиза, 

который был известен своей стойкостью, храбростью и 

целеустремлѐнностью [Савончик, 2005, с.430].  

Тип именования в честь  выдающейся исторической личности 

характеризуется как первое метафорическое употребление имени для 

именования блюда. Такой тип именования мотивирован семантической 

наполненностью имени благодаря его носителю. Так, обладая такими 

особыми личностными  качествами  как стойкость (1), активность, 

способность действовать на благо своей страны (2), целеустремлѐнность (3) 

носители этих имѐн навсегда остались в памяти французского народа. 

Именами исторических значимых персон, известных как ценителей хорошей 

пищи, называли особо дорогие и изысканные блюда, значимые на столе 

короля, подобно значимости его верных маршалов, министров на его службе. 

В связи с этим названия блюд с именами исторических личностей 

расцениваются как памятники эпохи, дань уважения и признания этим людям 

за их благое дело. Важно, что исторические именования блюд всегда 

содержат в своей структуре не просто известную, но выдающуюся личность 

[Похлебкин, 1986, с.126].  

Как показывает концептуальный анализ, использование имѐн (1), (2), 

(3) позволяет потребителю почувствовать себя частью многовековой истории 

великой страны. Так, идентификация блюда через имя выдающейся личности 
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создает особую аксиологическую установку при его восприятии, установку 

на  причастность истории, к сфере престижа, политической элиты.  

История Франции славится королевским прошлым и именитыми 

династиями. Данный факт оставил свой отпечаток на всех сферах жизни, в 

том числе на сфере гастрономии. В следующей подгруппе рассмотрим АН, 

представляющие именования в честь членов королевской семьи, лиц 

королевских династий или знатных родов. 

(1)  le potage à la Condé ‘суп по-королевски’ (в вариациях les pommes 

à la Condé, l’ abricot à la Condé , le consommé en gélé Condé) – 

густой суп с куриной грудкой.  Блюдо носит имя четвѐртого 

принца Конде Людовика II, сына Генриха II Бурбонского, 

который был полководцем Франции, генералиссимусом, первым 

принцем крови [Похлëбкин, 2006, с.98]; 

(2)  la garniture Conti ‘гарнир Конти’(в вариациях la purée à la Conti, 

longe poêlée Conti) – основное блюдо, которое представляет собой 

пюре из чечевицы со специями и с маслом. Блюдо носит имя 

Франсуа-Луи де Бурбон-Конти граф де Ла Марш, 

принадлежащего к королевской династии Конти, граф де 

Клермон, принц де Ла Рош-сюр-Ион, известен как Великий 

Конти. Принц крови (кузен Людовика XIV), военачальник и 

претендент на польский престол [Савончик, 2005,  с.220]; 

(3) la bombe glacée de Richelieu ‘мороженое по-кардинальски’ (в 

вариации la garniture Cardinal Richelieu)  - десерт, мороженое с 

ромом, ликѐром и зѐрнами кофе. Десерт назван в честь Арма на 

Жана дю Плесси, герцога кардинала по прозвищу «Красный 

герцог», который был государственным секретарѐм и главным 

министром короля [Савончик, 2005, с.165] .  

Именование в честь королевской личности объясняется высоким 

статусом всего, что относится к королевскому двору. Названные таким 

образом  блюда позволяют простому человеку приблизиться к принцам (1), 
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(2), кардиналу. Сохранение таких названий до наших времѐн объясняется 

приверженностью французов к своей культуре и истории. Концептуальный 

анализ показывает, что у современного человека блюда, содержащие 

королевские имена, возводятся к такому фрагменту концептосферы как 

«noblesse» ‘благородство’.  

В составе подгруппы блюд – носителей королевских имѐн считаем 

правомерным выделить анторономинанты блюд – носители имѐн 

королевских особ, дам: 

               а) блюда – носители имѐн королевских жѐн: 

(1)  la Charlotte ‘шарлотка’ (в вариациях la Charlotte rose aux fruits 

rouges, la Charlotte aux poires et aux pains d’épice,  la Charlotte à la 

mangue, la Charlotte au café, sauce chocolat) – классический пирог 

с яблоками. В данном случае речь идѐт об английской королеве 

Шарлотте супруге короля Георга III, который правил в XVIII
 

веке. Шарлотта была признана одной из самых красивых женщин 

своего времени [Савончик, 2005, с. 95];  

(2)  la fraise Marguerite ‘садовая земляника’- клубника удлинѐнной 

формы. Ягода носит имя Маргариты Наваррской, жены Генриха 

IV короля Франции. Маргарита стала одной из первых женщин-

писательниц во Франции [Савончик, 2005, с.207]; 

(3)  la daurade Marie-Stuart  ‘дорада по-королевски’ – основное 

блюдо, представляющее запечѐнную дораду в фольге под соусом 

бешамель. Блюдо увековечило имя королевы Шотландии,  а 

затем Франции, в следстсвие еѐ супружества с королѐм 

Франциском II [Савончик, 2005, с.55]. 

Данные номинативные единицы занимают особое место в ряду других, 

так как они отсылают к высокопоставленным дамам, символу эталона, 

примеру подражания. Такой тип именования может свидетельствовать о 

признании творческих (2), политических (3) достижений женщин, а также 
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увековеченья факта их красоты (1). Таким образом, через блюдо человек 

прикасается к прекрасному.  

        б) блюда – носители имѐн королевских фавориток: 

(1)  les crêpes Suzette ‘блинчики Сюзетта’ (в вариации les ananas 

Suzette). Блинчики названы в честь Сюзетты – блины с ароматом 

ликѐра и мандарина. Будущий английский король Эдуард VII 

организовал званый ужин и попросил своего повара Шарпантье 

приготовить изысканный десерт. Король дал блинчикам имя 

своей любимой гостьи Сюзетты, в знак признания еѐ 

утончѐнности и вкуса [Савончик, 2005, с.455];  

(2) les côtelettes à la Champvallon ‘отбивная в желтке’ – телячье мясо 

зажаренное в желтке с кусочками печени. Блюдо названо в честь 

мадам Шампвалон, любовницы Людовика XIV [Савончик, 2005, 

с.431];  

(3) les oeufs pochés à la Pompadour ‘варѐные яйца без скорлупы’ – 

особый способ варки яиц без скорлупы, который требует 

аккуратности и сноровки. Блюдо носит имя Маркизы де 

Помпадур, Жанны-Антуанетты Пуассон, легендарной 

официальной фаворитки короля Людовика XV. Окружив короля 

преданными ей людьми, определяла внутреннюю и внешнюю 

политику государства. Покровительствовала наукам и искусствам 

[Савончик, 2005, с.361]. 

История французских королей неразрывно связана с  их фаворитками, 

так как зачастую именно они  влияли на ход политических событий. Блюдо, 

названное в честь фаворитки, воздействует на потребителя посредством 

официально авторитетного, привилегированного, находящегося в милости у 

короля имени (3), либо осуществляется через постижение тайны королевской 

жизни благодаря пище (2). Будучи первыми дамами при дворе, фаворитки 

всегда являлись эталоном вкуса и законодательницами моды (1), именно 
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поэтому вновь появляющимся блюдам кулинары стремились дать имена 

королевских любовниц.  

В связи с тем, что все сферы французской жизни были неразрывно 

связаны с религиозными настроениями, в сфере гастрономии отмечается 

наличие названий блюд по именам деятелей церкви или  религиозной 

личности, значимой в христианстве. 

(1)  la coquille Saint-Jacques ‘ракушки Сен-Жак’ (в вариациях le melon 

de Cavaillon à la Saint-Jacques, le gratin aux Saint-Jacques). Блюда 

носят имя Святого Иакова, апостола Иисуса Христа, упоминаемого 

в Новом Завете и особо почитаемого в католичестве 

[www.cuisineaz.com]; 

(2)  la sauce Bénédicta ‘соус Бенедикта’. Разновидность соуса с 

устрицами, названного в честь Святого Бенедикта, благочестивого 

старца, который всю свою жизнь посвятил борьбе за добродетель, 

его именем назван медальон (Крест Святого Бенедикта), 

относящийся к числу самых древнейших в Католической Церкви 

предметов частного почитания [Савончик, 2005, с.49]. 

Религиозные деятели, причисленные к лику святых, внесли особый 

вклад в духовное развитие всего народа. В связи с чем, в знак благодарности, 

кулинары увековечили их имена. Блюдо в той или иной степени становится  

атрибутом сферы религии (2). Употребление в пищу блюд, названных в честь 

святых, ментальное общение с ними даѐт условную возможность человеку 

прикоснуться к сокровенному, святому, ощутить себя частью религиозного 

мира. 

Таким образом, анализируемые АН могут быть относены к пласту 

имѐн, которые вписываются в рамки феномена прецедентности [Гудков, 

2003, с. 108], отражающего историческую апробированность употребления 

имени в языковом сознании.  
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II.3.2. Референциальная идентификация и типология  

АН современного ряда 

II.3.2.1. Типология по мотивирующему критерию «креатор» 

Перейдѐм к рассмотрению АН второго, «современного» ряда.  В эпоху 

«современности» как показывает наш количественный анализ, наблюдается 

снижение тенденции антропономинации в честь креатора (31,2 %), в отличие 

от  эпохи традиции, где данный тип именования был необходим для 

преодоления неопределѐнности при изобретении нового блюда. Пережив 

века, в наши дни классические АН свидетельствуют о сохранении 

кулинарных традиций. Современные блюда, которые носят имена своих 

кулинаров, носят скорее «маркетинговый» характер в условиях предъявления 

блюда потребителю в устанавливающейся таким образом коммуникации. 

В эпоху современности креативные процессы создания блюд могут 

быть охарактеризованы как способы приготовления  блюд уже из 

привычных, известных продуктов с использованием различных соусов, 

специй, а также изысканных украшений. Таким образом, в эпоху 

современности отмечается преимущественно наличие блюд, названных в 

честь кулинаров, приготовивших их впервые. Среди указанных именований 

можно выделить названия блюд, являющиеся свидетельством наивысшей 

степени мастерства кулинара, а именно творения – победители, призѐры или 

лауреаты престижных гастрономических конкурсов. 

(1)  le gâteau Colette ‘торт Колетт’ – целый спектр тортов с украшениями  

различной тематики, которые носят имя своего кондитера Колетт 

Петерс. Один из тортов Колетт получил призовое место в ежегодного 

конкурса в 2011 года в престижном американском журнале Brides 

Magazine's [http://www.colettescakes.com]; 

(2)  la selle d’agneau de Léa Linster ‘Седло ягнѐнка от Леи Линстер’ – 

жаркое из ягнѐнка с картофелем и тмином. Идея создания блюда 

принадлежит Леи Линстер, знатоку кулинарного искусства из 
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Люксембурга, с которым Линстер была лауреатом на премию Бокюз 

Дор (Bocuse d’Оr) в 1989 г. [CVF №110, 2007, с. 38]. 

Указанные имена блюд являются свидетельством признания высокого 

профессионализма французских поваров, достойных высокой оценки.  В 

примере (1) имплицированное мысленное досье замещающего блюдо имени 

включает в себя такие десигнаторы – характеристики,  как  мастер украшения 

тортов, автор кулинарных книг [http://rutracker.org], креативный кондитер, 

пример подражания  для других поваров. Узкая профессиональная  

кулинарная направленность в изготовлении тортов и их украшении в 

различных тематических праздничных исполнениях (свадебные, новогодние, 

юбилейные  торты)  позволила Колетт Петерс завоевать не только данную 

коммерческую область, но и сердца людей, так как еѐ кулинарные 

произведения считаются эталоном, гарантией эксклюзивности продукта. 

Блюдо примера  (2)  явилось лауреатом международного кулинарного 

конкурса «Золотой Бокюз» (Bocuse d'Or),  учреждѐнного в 1987 году, 

который проводится раз в два года. Со дня своего основания  конкурс 

считается своеобразным «чемпионатом мира» среди поваров.  Высшая 

награда – «Золотой Бокюз» – по своей значимости сопоставима с «Оскаром», 

Нобелевской премией и олимпийским золотом [http://www.gastronom.ru]. 

Допуск для участия в конкурсе получают только кулинары «новой кухни» 

(nouvelle cuisine), акцент в которой делается на натуральности вкуса 

ингредиентов блюда, использовании самых свежих продуктов, сочетании 

изящества и простоты в рецептах, отказ от соусов, «перебивающих» вкус 

продуктов [http://www.answers.com]. Таким образом, участие в данном 

авторитетном конкурсе обеспечивает имени кулинара популярность, его 

кулинарные способности получают подтверждение на самом высоком 

уровне. В условиях непрямой потребительской коммуникации блюдо с 

именем такого кулинара будет вызывать особое доверие как творение гения, 

постигшего тайну здорового,  качественного питания, служащего эталоном, 

на который нужно равняться, к которому нужно стремиться. 
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Таким образом, блюда – носители имѐн лауреатов престижных премий 

в сознании потребителя представляют собой эталонные понятия, 

прикоснувшись к которым, человек познает истинную кухню.  

В рамках современной эпохи PR-технологий, использующих как 

визуальные, так и вербальные элементы для продвижения товара, важным 

становится создание имиджа для ресторана, то есть его фирменного стиля. 

Под фирменным стилем понимается набор постоянных элементов, которые 

создают индивидуальность предприятию, его товарам, исходящей 

информации, внутреннему и внешнему оформлению [Лукашенко, 2010, 

с.164]. Одним из элементов образа ресторана, имиджа, складывающегося в 

восприятии клиента является его гастрономическое меню. В связи с тем, что 

главной функцией имиджа является формирование положительного 

отношения, меню должно вызывать доверие, высокие оценки  и уверенный 

выбор клиента.   

Таким образом, ко второй подгруппе относятся имена блюд, созданные 

в рамках конкретного ресторана, служащие его визитной карточкой, 

свидетельством особого фирменного стиля ресторана.  Приведем примеры:  

(3)  le boeuf aux carottes d’Adriennе ‘говяжья вырезка с морковью 

Адриенна’ – изысканное основное блюдо, гармонично сочетающее 

мясо с овощами, приправленное нежирным соусом. Уже в течение 

последних нескольких десятков лет Адрианна, владелица ресторана в 

Париже «Chez la vieille» и одновременно повар, поражает посетителей 

своими кушаньями [CVF №96,  2006, с.67]; 

(4)  la poire conférence caramélisée à la Paul Chêne ‘груша-конференц в 

карамели по рецепту Поль Шен’ – десерт, выполненный по всем 

правилам высокой кухни: немного сахара, максимум натуральных 

продуктов. Креатор блюда Поль Шен, автор многих современных 

фруктовых и овощных блюд [www.flickr.com]; 

(5)  la sauce Choron ‘соус Шорон’ - яично-масляный соус, готовится из 

растопленного сливочного масла, лука-шалота, кервеля, эстрагона и 
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белого винного уксуса. Автором этого соуса является Александр Этьен 

Шорон, повар ресторана «Voisin»  Парижа XIX века. Именно этот соус 

прославил ресторан на всю Францию [www.750g.com]. 

Указанные примеры демонстрируют, как имя повара через названное в 

честь него блюдо способно привлечь потребителя в ресторан. Так, блюдо 

примера (3) подаѐтся только в ресторане Адрианны, за именем которой уже 

закреплѐн образ повара домашней «уютной» кухни. Блюдо, представленное в  

примере (4),  пользуется спросом у потребителя благодаря имени автора как 

кулинара, известного в статусе «мэтра высокой кухни», доступной не 

каждому человеку, так как кушанья повара подобной квалификации можно 

продегустировать  только  в дорогом ресторане. Зачастую рестораны 

получали известность благодаря одному искусно приготовленному блюду 

(5). Таким образом, примеры (3), (4), (5) являются фирменными блюдами, 

визитной карточкой ресторанов, в которых они подаются, характеризуются 

своей эксклюзивность, единичностью, то есть принадлежностью к «руке» 

одного единственного повара.  

Следующая подгруппа представлена названиями блюд в честь своих 

креаторов, отличительной чертой которой является то, что АН данной 

подгруппы функционируют на территории всей Франции, но сохраняют 

чѐткую закреплѐнность за лицом автора и служат своеобразным брендом. 

Под брендом понимается символизирующий комплекс информации о 

продукте, формирующий эмоциональную составляющую отношения 

потребителя к нему. Необходимо различать правовой и психологический 

подход к пониманию бренда. С правовой точки зрения рассматривается 

только товарный знак, обозначающий производителя продукта и 

подлежащий правовой защите. С точки зрения потребительской психологии  

речь идѐт о бренде как об информации, сохранѐнной в памяти потребителей 

[Цапенко, 2007, с. 3]. При анализе антропономинантов блюд мы будем 

использовать потребительский подход к пониманию бренда, что связано с 

обоснованной выше способностью  имени собственного аккумулировать 
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психологические, культурологические, прагматические компоненты 

значения. Некоторые репрезентативные примеры:  

(6)  le filet de poisson à la Dugléré ‘рыбное филе а ля Дюглере’ (в вариациях 

la sole Dugléré, le poisson poché Dugléré) – основное блюдо из 

отборного подкопчѐнного филе рыбы, приправленного тмином и 

белым вином, с луком-шалот, и помидорами. В наши дни Дюглере 

представляет своеобразный метод приготовления рыбы. Автором блюд 

явился французский шеф-повар Адольф Дюглере, повар самого 

знаменитого парижского ресторана XIX века «Café Anglais», 

получивший своѐ название после подписания международного 

договора между Великобританией и Францией. Кулинарные 

способности Дюглере обеспечили ресторану наивысшую 

гастрономическую репутацию [Савончик, 2005, с.356]; 

(7)  les champignons de Paris Madeleine Dеcure ‘грибы по-парижски Мадлен 

Декюр’ – блюдо, основой которого являются грибы, приготовленные в 

бульоне с вином и корочками хлеба. Блюдо носит имя кулинарного 

критика, одного из учредителей  журнала «Кухня и вина Франции» в 

1947 году [http://www.restoclub.ru]; 

(8)  le Noilly Prat ‘нойли пра’ - рецепт ароматизированного вина  (вермута), 

употребляемого как напитка, а также используемого для приготовления 

основных блюд и десертов. Автором вермута является известный 

французский ботаник и гомеопат Джозеф Нойли, который в 1813 году в 

результате исследований характеристик различных трав и специй 

вывел формулу этого напитка. Спустя 40 лет, его сын Луи поставил 

отцовское дело на коммерческие рельсы, открыв в 1855 году завод 

[http://www.travellerstar.com]. 

 Приведѐнные примеры блюд имеют уже сформированный набор 

признаков и характеристик в сознании носителя лингво-культурного 

сообщества. Антропоним в примере (6)  раскрывается в доминантной 

характеристике «искусный повар», создатель целого перечня «истинно 
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французских» блюд:  les pommes Anna ‘картофель Анна’; le potage Germiny 

‘суп из щавеля’, названного в честь графа Жермини (le compte Germiny), 

управляющего французским банком; la poularde Albufera ‘цыплѐнок 

Альбуфера’, получившего имя герцога Альбуфера (Maréchal Suchet, duc 

Albufera); la culotte lе bœuf Salomon  ‘говяжьи кармашки’, названные в честь  

банкира Саломона (Salomon de Rothschild). 

Авторитетные деятели страны высоко оценивали работу Дюглере, что 

подтверждается словами композитора Джоаккино Россини, 

характеризующего повара как мастера своего дела «Le Mozart de la cuisine». 

Писатель Александр Дюма не раз просил совета повара при написании 

знаменитого кулинарного словаря (le Grand dictionnaire de cuisine, 1871).   

Имя собственное Madeleine Dеcure  (7) как имя компаньона самого 

выдающегося гастрономического критика Франции ХХ века, известного под 

псевдонимом Курнонски (Curnonsky), в сознании современного француза 

связано, прежде всего, с оцениванием продукта питания по различным 

критериям: внешнему виду, вкусовым качествам, оригинальностью 

исполнения, сочетаемости продуктов и т. д.. Одобрение кулинарного 

исполнения блюда принципиально важно для французского кулинара, 

подтверждением чему является случай, когда в 2003 году знаменитый повар 

Бернар Луазо свѐл счѐты с жизнью, узнав, что в следующем выпуске 

кулинарного справочника «Мишлен» его ресторан лишится одной звезды 

[Французская кухня, 2010, с. 8]. Так, авторитетное одобрительное мнение 

критика  является свидетельством признания высокого качества блюда, 

позволяет поднять его статус и, как следствие, увеличить его 

потребительский потенциал.  

Рассматриваемый пример (8) может быть охарактеризован не только 

как психологический бренд, совокупность представлений о напитке как о 

натуральном, качественном продукте, но и правовой, в связи с тем что, марка 

вермута «Noilly Prat» зарегистрирована юридически. 
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Таким образом, примеры (6), (7), (8), опираясь на накопленный 

оценочный потенциал имени собственного, демонстрируют свободное 

функционирование анализируемых названий блюд как своеобразных 

устойчивых брендов, оказывающих существенное влияние на 

потребительскую способность продукта. 

Современные кулинары, изобретая новые блюда, активно используют 

уже известные кушанья как основу,  сохраняя имена авторитетных кулинаров 

классической эпохи. 

(9)  les ananas d’épice à la Brisse ‘ананасы со специями а ля Брисс’ – 

десерт, состоящий из ананасов с мятой, корицей и другими сильно 

пахнущими специями. В основе блюда лежит ананасы, приготовленные 

по рецепту барона Брисса, знаменитого кулинара 

[http://www.travellerstar.com]; 

(10)  le gigot aux carottes à la Berchoux ‘окорок с морковью а ля Бершу’ – 

основное блюдо, основой которого служит мясо по рецепту Бершу, 

кулинара, знатока «высокой» французской кухни 

[http:www.recettes.guidegantie.com]; 

(11)  le melon aux noix à la manière de Montmaur ‘дыня с орехами по 

рецепту Монтмора’ – изысканный десерт, основой которого служит 

дыня со специями, авторский рецепт кулинара, преподавателя 

кулинарного искусства во Франции XVI века, выходца из простой 

семьи  Монтмора [http:www.recettes.guidegantie.com]. 

Анализируемые примеры демонстрируют использование 

номинаторами-современными кулинарами имѐн и рецептов уже известных в 

кулинарии с промоционной целью. Такой тип именования блюд придаѐт АН 

мемориальную функцию: в рамках обеда или ужина пища помогает 

приобщаться к истории, национальному прошлому.  С одной стороны,  

использование имени великого кулинара вверяет потребителю 

традиционную, «высокую» кулинарию с небольшими обновлениями (9), (10). 

Имена авторитетных великих поваров (9) стали своеобразным знаком 
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качества благодаря их заслугам, их опыту, изложенному в кулинарных 

произведениях, дошедших до наших времѐн (La cuisine à l’usage des ménages 

bourgeois et des petits ménages; 365 menus du baron Brisse; Petite cuisine du 

baron Brisse; la Cuisine en Carême ). С другой стороны, имя собственное 

«провинциального» повара (11)  представляет возможность  «сладостного 

переживания неумирающей старины», когда француз переживает 

неразрывную связь со своей нацией, когда пища позволяет ему погружаться в 

прошлое, постигать  алиментарную сущность Франции [Барт, 1995, с. 375]. 

Современные средства массовой коммуникации транслируют большое 

разнообразие кулинарных рецептов, в связи с этим отмечается наличие 

группы антропономинантов, имеющих спонтанный характер: 

изготавливаемое в рамках кулинарного шоу, только что  появившееся на 

глазах у телевизионной  публики  блюдо приобретает имя кулинара, который 

его приготовил. 

(12)  le jambon de Bayonne à la Benoît Molin ‘копчѐный окорок из Бейона а 

ля Бенуа Молен’ – основное блюдо, представляющее собой окорок с 

мандаринами и различными специями. Автор блюда Бенуа Молен 

современный повар - ведущий рубрики о кулинарии  

[http://www.cuisine.tv]; 

(13)  lе poulet aux champignons à la vapeur de Béatrice Lagandré ‘курица с 

грибами на пару Беатрисы Лягандре’ – основное блюдо из птицы с 

грибами в белом винном соусе. Автор блюда Беатриса Лягандре 

современный повар - ведущая кулинарной странички на сайте канала 

TV 5 [http://www.cuisine.tv]; 

(14)  le véritable Caesar salade à la façon de Marc Grossman ‘истинный салат 

Цезарь по рецепту Марка Гроссмана’ (другое блюдо автора le 

hamburger à la façon de Marc Grossman) – классический салат Цезарь с 

добавлением мяса цыплѐнка и помидоров черри.  Марк Гроссман 

является медийной личностью, кулинаром, представляющим свои 
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рецепты широкой публике, являясь членом союза поваров (L'Atelier des 

Chefs Loves N.Y) [http://www.cuisine.tv]; 

(15)   la fricassée de poularde de bresse au vin jaune et morilles d’Eric Leautey 

‘фрикассе из курицы в жѐлтом вине с грибами Эрика Лотей’ – 

оригинальный рецепт приготовления фрикасе с использованием 

сморчков в качестве основного компаньона курицы.  Автором блюда 

является один из кулинаров французского канала TV 5 Эрик Лотей, 

член союза поваров (L'Atelier des Chefs Loves N.Y) 

[http://www.cuisine.tv], предлагающий телезрителям свои новые 

творения. 

 В указанных примерах блюда носят имена «медийных» поваров, 

создающих блюдо «здесь и сейчас», при медиатизации процесса создания 

блюда. Повар может готовить классическое, давно известное блюдо, добавив 

в него свою авторскую нотку, придавая ему индивидуальность (14);  может 

показать публике мастер-класс, создав шедевр «высокой кухни», 

заготовленный, придуманный заранее (13), (15), либо сотворить из набора 

предложенных продуктов несложное блюдо или серию блюд на глазах у 

публики (12). Данный тип именования характеризуется своей новизной, 

неапробированностью временем, а значит неустойчивостью именования.  

Потребитель воспринимает подобные антропономинанты как имена 

незаурядных, простых блюд, которые несложно приготовить в домашних 

условиях. Имя кулинара интерпретируется зрителем как имя советчика, 

знатока вкусной пищи, который  не предложит ничего недостойного 

искушѐнному французскому потребителю. 

Таким образом, в структуре АН, выделяемых по мотивирующему 

критерию «креатор», выделяются две группы АН.  К первой относятся АН 

«классического» ряда, характеризующиеся жѐсткой детерминированностью, 

устанавливающей авторское право изобретателя, первооткрывателя, уже 

закреплѐнного в узусе. Ко второй группе относятся АН «современного» ряда, 
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характеризующиеся вариативной детерминированностью, то есть 

оставляющей возможность изменения уже существующего именования. 

 

II.3.2.2. Типология по мотивирующему критерию 

 «экстраординарная личность» 

В эпоху современности  самую многочисленную группу составляют 

блюда – носители известных имѐн личностей и персонажей современного 

времени, значимых в политике, религии, искусстве. Имена блюд, названные в 

честь популярной личности, трактуются потребителем как наиболее 

престижные элементы меню, что связано с оценочными коннотациями 

антропонима, некоторые из которых выявлены в «Ассоциативном словаре 

имѐн собственных» Мишель Дебренн [http://dictaverf.nsu.ru/]. 

В составе антропономинантов обнаруживаются имена политиков, в том 

числе верховных правителей, политических лидеров Франции. 

(1)  la soupe V.G.E. (la soupe Valéry Giscard d'Estaing) ‘трюфельный суп’ 

(la soupe aux truffes) – cуп, приготовленный из трюфелей, картофеля 

с оливковым и сливочным маслами, приправленный многими 

травами: чабрецом, тимьяном и т.д [http://www.gastronom.ru]. Блюдо 

носит имя Валери Рене  Жискара д’Эстена, президента  Пятой 

Французской республики  (с 1974г. по 1981г.) [http://www.cuisine.tv]; 

(2)  la sauce d’ Auriol, ‘соус Ориоль’ – соус, который готовится на основе 

муки, молока, с зеленью, грибами и артишоками. Соус назван в честь 

президента Франции (Четвѐртая республика, 1947–1954), первый 

президент страны после Второй мировой войны 

[http://www.recettes.guidegantie.com]; 

(3)  le perche à la Sarkozy ‘окунь а ля Саркози’ – основное блюдо, 

представляющее собой запечѐнную  рыбу по специальному рецепту 

со специями [http://www.1tv.ru]. Повар назвал блюдо в честь Николя 

Саркози,  шестого президента Пятой Французской республики, 
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вступившего в должность 16 мая 2007 года, сменив на посту главы 

государства  Жака Ширака [Савончик, 2005, с.425] .  

Указанные выше примеры являются выражением признательности, 

благодарности президенту (1),  либо служат типизированным отражением 

пристрастий политика (2), (3). Так, антропономинант (1) появился благодаря 

Полю Бокюзу, который в 1975 году был награждѐн президентом Франции 

Валери Жискаром д’Эстеном орденом Почетного Легиона за вклад в 

развитие французской гастрономии. В качестве ответной любезности Бокюз 

в том же году специально для президентского ужина в Елисейском дворце 

создал знаменитый трюфельный суп. В памяти народа этот президент 

остался как новатор масштабных государственных проектов, таких как 

сооружение скоростных железных дорог TGV и строительство АЭС.   

Венсан Ориоль является любителем и ценителем вкусной пищи. Блюдо 

было названо в его честь в благодарность за его заслуги перед Францией, 

особенно во время освободительной деятельности французского 

Сопротивления и во время представительства Франции в Совете 

Безопасности ООН. 

 Блюдо пример (3) было представлено на международном кулинарном 

конкурсе поваров президентов различных стран в Израиле. Президентская 

кухня - удел посвященных, здесь важна каждая щепотка, каждый ингредиент, 

учѐт пристрастий потребителя, а так же название. Так, имя президента как 

название блюда повышает его статус как  связанное с высоким рангом  

персоны, приготовленное из отборных продуктов, эстетично оформленное, 

то есть заслужившее по праву носить имя самой высокопоставленной 

личности государства. Именование в честь президента, несомненно, отсылает 

к концептосфере успеха, престижа, политической элиты общества. 

Наш анализ показывает, что референциальная сфера политики 

наполнена не только именами французских президентов, но и других 

политических деятелей. 
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(4) le hachis parmentier de La Fayette ‘рубленое мясо c картофельной 

запеканкой де Ла Файет’ – основное блюдо, которое готовится из 

картофельного пюре и рубленого мяса, причѐм все указанные 

продукты выкладываются слоями и запекаются в духовом шкафу. 

Блюдо носит имя маркиза де Ла Файет (marquis de La Fayette) (1757 

– 1834), французского политического деятеля, участника трѐх 

революций: американской войны за независимость, Великой 

французской революции и июльской революции 1830 года. 

[http://www.750g.com/fiche_de_cuisine]; 

(5) le garniture Mirabeau ‘гарнир Мирабо’ – гарнир из филе анчоусов, 

жареных на решѐтке.  Блюдо носит имя Оноре Габриэля Рикетти де 

Мирабо, деятеля Великой Французской революции, одного из 

самых знаменитых ораторов и политических деятелей Франции 

[Савончик, 2005, с.222]; 

В примере (4)  последовательная инференция имени референциально 

однозначно отсылает к образу политического деятеля эпохи Великой 

Французской Революции. Одновременно предъявление имени для клиента 

рассчитано на активизацию «мысленного» досье, то есть таких  десигнаторов 

как военный человек, борец за либерализм, революционер, защитник. 

Аттрактивность имени  блюда осуществляется за счѐт узнавания образа Ла 

Файета и ассоциативного поля, связанного с ним.  

Антропономинант примера (5) отсылает к образу Мирабо, деятеля 

Французской революции. Предъявление имени для клиента рассчитано на 

активизацию «мысленного досье», включающего следующие семантические 

компоненты: автор декларации прав человека и гражданина, автор 30 томов, 

посвященных защите свободы, борец за права человека без кровопролития, 

противник террора.  

Антропономинант примера (5) аттрактивен благодаря самому образу 

Мирабо, включающему такие семантические составляющие как: «демократ», 

«борец за свободы граждан», а так же соединению с древнейшим 
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архетипическим мифом безвременной смерти ради высшей цели, тайной 

деятельности, порождающей слухи о «великой измене» Революции ради 

наживы, что придаѐт имени блюда мифологизированный статус. В данном 

случае аттрактивность образа в коммуникации создается за счет 

фокусирования интерпретанты смысла жизни в верности своих убеждений в 

достижении поставленной цели, ассоциативно связанного с именем и 

образом Мирабо.  

 Ко второй подгруппе блюд, названных в честь известных персон, 

отнесѐм антропономинанты светских личностей. Феномен номинации блюда 

именем светского человека отвечает современным тенденциям следования 

моде, развития  светских хроник и интереса к  жизни светских людей 

(«people»), создания медиативных фактов, событий и образов. 

Антропономинация данного вида зависит от степени медиатизированности 

лица и обладает качеством «гламура», которому присуще стремление к 

наслаждению вещами (в том числе пищей) путѐм их восприятия  через 

искусство, светскую жизнь, моду [Махлина, 2009, с.96].   

(6) la sauce Diane ‘соус Диана’ – нежный низкокалорийный соус с 

зеленью. Соус  носит имя принцессы Великобритании Дианы 

Спенсер [Савончик, 2005, с. 116]; 

(7) la tarte aux prunes Marie de Tilly ‘сливовый торт Мари де Тилли’ – 

изысканный торт, с использованием обезжиренных сливок. Торт 

назван в честь  графини Мари де Тилли, учредительницы ателье 

изысканных манер, где воспитывают катарских принцесс и готовят 

правильному поведению на приемах дипломатов в Елисейском 

дворце [http://www.tatler.ru]. В России в рамках мероприятия «Ужин 

с безупречными манерами в компании графини де Тилли» 

состоялся мастер-класс высоких манер, завершившийся 

торжественным ужином в ресторане «Каста Дива», где и было 

подано данное блюдо [http://www.tatler.ru]; 
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(8) le coeur fondant tout chocolat Gainsbourg ‘шоколадное сердце’ – 

десерт в виде сердца из тающего шоколада. Десерт носит имя 

Шарлотты Генсбур, актрисы, обладательницы главной премию во 

французском кинематографе «Сезар» [http://lichnosti.net]. 

Примеры (7), (8) являются результатом веяния моды, когда общество 

богатых и знаменитых представителей разных профессий пополнилось 

отдельными прекрасно сложенными и продуманными образами «светских 

львиц». Эти дамы украшают, «оживляют» любое мероприятие. Заработав 

такую славу, они с успехом продают любой товар под фирменным знаком 

«светской львицы», в том числе гастрономический продукт становится 

притягательным и желанным для потребителя. Светская львица – 

порождение времени, удовлетворяющее потребность современности в 

развлечениях, зрелищности, контрасте приличного и неприличного 

[http://www.mejdunami.ru/svetska_lvica.html]. Так, антропономинант примера 

(7) в референциальном отношении отсылает к персоне светской дамы, 

знатока этикета, высоких манер школы International School of Etiquette. В 

интерпретации потребителя аттрактивность образа Тилли обеспечивается за 

счѐт  красоты, изящности как стиля жизни. 

Рассмотрим статус имени Диана (6) в интерпретации потребителя. В 

последовательной инференции имя референциально однозначно отсылает к 

образу Дианы Спенсер, принцессы Уэлльской. Уточним, что предъявление 

именумого известным именем блюда рассчитано на активизацию 

«мысленного» досье образа – совокупности десигнаторов - компонентов 

досье, которые ориентируют и образуют содержание интерпретант, 

возникающих в сознании потребителя, в ходе реализации интерпретативной 

коммуникации на основе поиска мотивирующей основы номинации.  

Ассоциативное досье «Диана, принцесса Уэльская» составлено такими 

десигнаторами, как  принадлежность к элите, королевской семье, обретение 

«принца» девушкой не королевской крови, несчастная любовь, измена, 

служение бедным и больным, близость к народу, благотворительная 
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деятельность, трагическая судьба и трагическая и внезапная  смерть. Имя 

Дианы становится символичным, обладающим безусловным символическим 

эмоционально окрашенным, фасцинирующим эффектом.  

Таким образом,  рассмотренные примеры в коммуникации позволяют 

потребителю приобщиться к сфере, концептуальному домену [Кассирер, 

2001] «элиты» (6), (7), (8), «общества ценителей утончѐнного и изысканного» 

(6), (7), (8), «благородства» (6). 

Одной из основных частей светской жизни является сфера шоу-

бизнеса. Имена наиболее ярких деятелей используются  и в сфере 

гастрономии:  

(9) le consommé Dylan ‘бульон Дилан’ – похлѐбка с луком.  Блюдо 

носит имя американского автора-исполнителя песен, поэта, 

художника, киноактѐра (род 1941) [chestofbooks.com]; 

(10) la soupe de potiron Charby ‘тыквенный суп Шарби’ – суп из 

протѐртой через сито тыквы с сухарями.  Блюдо носит имя Коринн 

Шарби, французской модели, киноактрисы и певицы 

[http://lichnosti.net]; 

(11) le dôme au pamplemousse Badi ‘грейпфрутовый купол Бади’ – 

пирожное в виде купола с грейпфрутовым желе на вершине. Десерт 

назван в честь Шимен Бади, современной французской певицы 

[http://www.750g.com/fiche_de_cuisine]. 

Рассматриваемые примеры носят уже прославленные имена деятелей 

шоу-бизнеса. Анторопономинат в данном случае выступает как элемент 

«раскрученного» имени  как бренда. Именование блюда именем известной 

медийной личности, очевидно, привлечѐт внимание потребителя, в связи с 

тем, что каждый творческий человек имеет поклонников. Коммуникация 

таких блюд в потребительской ситуации удовлетворяет желание фанатов 

прикоснуться к тайной жизни звезды. Зачастую мотивацией для именования 

блюда служит случай из жизни медиативной личности. Так, в 2003 году,  

Шимен Бади прошла кастинг во второй сезон французского телешоу Popstars, 
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целью котороого было создание музыкальной группы, однако девушка 

выбывает из телепрограммы, но полюбилась публике, была замечена, и  

продюсер шоу Валери Зейтун пригласил еѐ для совместного творчества. 

После первого еѐ сингла «Entre nous», возглавилавившего вершины 

французских чартов, появилось и блюдо с именем певицы. 

 Боб Дилан (9) является культовой фигурой в рок-музыке на 

протяжении пяти десятилетий. Многие его песни, такие как «Blowin in the 

Wind» и «The Times They Are a Changin», стали гимнами  движения 

гражданских прав и антивоенного движения в США. По данным опроса 

журнала Rolling Stone Дилан является второй (после The Beatles) по 

значимости фигурой в истории рок-музыки. Имя певца становится особо 

аттрактивным для именования блюда, что связано с его легендарной 

известностью, прогрессивной музыкой, инновационными решениями и 

проектами в сфере искусства. 

Необходимо подчеркнуть, что описанные примеры отвечают 

современным модным тенденциям и обладают качеством гламура, которому 

присуще стремление к наслаждению вещами (в том числе пищей) путѐм их 

восприятия  через искусство, светскую жизнь, моду [Махлина, 2009, с.96].  

 Среди антропономинантов – носителей имѐн известных личностей 

выделяется группа, относящаяся к сфере искусства: литературы, музыки, 

живописи, театра и кино. Рассмотрим названия блюд, которые носят имена 

лиц и персонажей,  референциальным миром которых является сфера 

художественной литературы:  

(12) la soupe d’Artagnan ‘cуп д’ Артаньян’ – суп с пластами 

ветчины, шпика и разными кореньями, обрезками телятины, кусками 

курицы, телячьими ножками. Суп носит имя главного героя романа 

Александра Дюма «Три мушкетѐра [Коток, 2001, с.56]; 

(13) la glace Carmen ‘мороженое Кармен’- мягкое мороженое с 

красными ягодами. Десерт носит имя героини романа Проспера 

Мериме «Кармен» [Cавончик, 2005, с.97]; 
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(14)  le potage Georges Sand ‘похлѐбка Жорж Санд’ – суп из 

рыбы с кнелями и креветками. Блюдо носит имя французской 

писательницы Жорж Сан, настоящее имя которой Амандина 

Аврора Люсиль Дюпен (Amandine Aurore Lucile Dupin) (1804-1876) 

[Cавончик, 2005, с.116]; 

(15) la garniture Jules Verne ‘гарнир Жюль Верн’ – основное 

блюдо,  фаршированная репа  и картофель с грибами. Блюдо носит 

имя французского географа и писателя, классика приключенческой 

литературы, одного из основоположников научной фантастики 

Жюля Габриеля Верна (1828-1905) [Cавончик, 2005, с.271].  

Указанные примеры при именовании блюд демонстрируют 

употребление прецедентных имѐн, отсылающих к прецедентным текстам. 

Имена  известных литературных героев (12), (13) являются частью фоновых 

знаний, хранят в себе наиболее яркие качества и характеристики, 

свойственные  персонажу. В данном случае блюдо приобретает антропоним 

по линии «паралогизма восприятия», то есть метафорического соотношения 

компонентов [Балли, 1961, с. 226]. Получается, что, когда признак спрятан, 

гораздо проще совершить «подлог». Проконтролировать признак, который не 

обозначен, довольно трудно [Клюев, 2001, с. 184]. Таким образом, метафора 

обеспечивает потребителю свободу интерпретации и не гарантирует 

жѐсткости соотношения объектов по данному признаку. Феномен 

именования блюда в честь известной личности может быть соотнесѐн с 

резкой метафорой, то есть метафорой, сводящей далеко отстоящие друг от 

друга понятия [Там же, с.187]. В этом случае на интерпретанту в 

коммуникации, активизируемую восстановлением мысленного образа и его 

десигнаторов,  значительное влияние оказывает «поток» информации, 

получаемый по линии наблюдения, визуализации блюда. Так, имя Кармен 

(13) обладает аттрактивностью благодаря запоминающемуся образу  героини, 

который вызывает яркие ассоциации в памяти носителя французской 

культуры. Линию сходства поддерживается составом и внешним видом 
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блюда: особенностью десерта является то, что клубника и мягкое мороженое 

ложатся слоями, сочетание огненно-красного и белого цветов создаѐт 

необыкновенный контраст и отражает  цыганскую страсть и яркость, 

бунтарство в характере, свойственное Кармен. Таким образом, в 

интерпретации номинатора и потребителя имя Кармен  закреплено за 

блюдом на основе мотивирующих признаков «страсть» и «яркость», 

восставливаемых по «интерпретативному правилу» [термин Ч. Пирса]  

сходства, некоторой иконичности, эквивалентности.  

Антропоним д’Артаньян (12)  обладает аттрактивностью благодаря 

всемирной известности произведения «Три мушкетѐра». Фоновые знания об 

этом герое как о честном, отважном, галантном, самоотверженном человеке 

позволяют считать его истинным героем.  Суп, названный в его честь, 

состоит из четырѐх различных видов мяса: настоящему мужчине свойственно 

употреблять большое количество мяса в пищу для преумножения сил в 

борьбе. Таким образом, яркий образ д’Артаньяна способствует привлечению 

внимания к мясному супу, порождая интерпретативные варианты его 

прочтения. 

Из сферы музыки пришли следующие антропономинанты: 

(16) la crème de Rossini ‘взбитый крем Россини’ – десерт, состоящий из 

взбитых сливок с добавлением ликѐра. Десерт носит имя Джоаккино 

Россини (1792—1868), итальянского композитора, великого деятеля 

искусства, творца, образцовыми произведениями которого отмечается 

эпоха. Он обогатил мировое оперное искусство новыми 

выразительными средствами, оказал влияние на развитие итальянского 

и французского музыкального театра [Cавончик, 2005, с.279]; 

(17) la glace Belle-Hélène ‘мороженое Прекрасная Елена’ – мороженое с 

орехами и лимонным соком. Блюдо носит имя героини оперетты 

«Прекрасная Елена», автором которой является французский драматург 

Анри Мельяк (Henri Meilhac) [Cавончик, 2005, с.48];  
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(18) les pêches Mêlba ‘персики Мельба’ – десерт, представляющий собой 

половинку персика плюс ванильное мороженое и соус Мельба (sauce 

Mêlba), сделанный из подслащѐнной свежей малины, подающийся 

сосуде coupe Mêlbа.  Десерт носит имя Нелли Мельба (1861 – 1931), 

австралийской певицы (сопрано) [СЭВ / http://ru.wikipedia.org/wiki]; 

(19) la bombe glacée Aïda ‘шарики мороженого Аида’ – десерт, мороженое 

с клубникой и вишнѐвой водкой. Десерт носит имя Аиды, дочери 

эфиопского короля, героини оперы  Джузеппе Верди и Либерто 

Антонио Гисланциони, написанной в 1871 году [Cавончик, 2005, с.59].  

 Указанные антропономинанты могут быть интерпретированы как 

произведения  искусства в связи с тем, что они связываются с именами 

великих деятелей «высокой» музыки, а именно оперной музыки. Так, 

антропономинант  с именем Дж. Россини (16) зафиксирован в ресторанных 

меню в период жизни композитора, который считается венцом его 

творчества, когда была написана одна из лучших в истории музыкального 

искусства комических опер — «Севильский цирюльник». В эпоху 

современности потребление данного десерта в первую очередь предполагает 

диалог – общение сознаний [Бахтин, 1991] потребителя  с великим 

композитором, приоближение к пониманию его оперного творчества, 

которое отличают неиссякаемая мелодичность, прекрасно разработанный 

вокальный материал, виртуозность, блеск мастерства [http://slovari.yandex.ru]. 

Антропономинант (17) является свидетельством признания гениальности 

автора оперетты Мельяка. Потребитель, «общаясь» с кулинарным 

произведением, имеет возможность постигнуть глубину реального спектакля, 

представляющего шедевр в своем роде за счѐт сочетания тонкой 

политической сатиры с отпечатком французского ума, блестящего, 

умеющего найти веселую сторону во всяком общественном явлении. 

Появление антропономинанта (18) обязано имени великой певицы, ставшей 

всемирно известной после выступления в Брюсселе в 1887 году в роли 

Джильды в опере Верди «Риголетто». Известный французский кулинар 
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Огюст Эскофье изобрел для певицы, опасавшейся за свое горло, и боявшейся 

есть мороженое, особый десерт. «В наши дни прекрасный пол в стремлении 

ощутить себя леди, подобно знаменитой певице, предпочитает этот щадящий 

для горла десерт другим более банальным»  [СЭВ / 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Персик_Мельба] . 

 Сфера живописи пополнила французскую гастрономию следующими 

именами:  

(20) la garniture à la Daumont ‘гарнир Домон’ – гарнир с кусочками 

рыбы, грибами трюфелями. Гарнир назван в честь современного 

художника символиста Алена Домона [Cавончик, 2005, с.145]; 

(21) le taboulé de Valéry ‘табуле Валери’ -  блюдо из размельчѐнных 

зѐрен, мелко нарезанных томатов, лука и др., заправленных маслом и 

лимонным соком. Блюдо носит имя современного французского 

художника Валери Ножье (Valérie Nogier) [Cавончик, 2005, с.361]. 

Блюда, представленные личными именами в примерах (20), (21), 

ориентированы на посвящѐнного потребителя, интересующегося и 

разбирающегося в живописи;  антропономинанты данного вида  рассчитаны 

на возможность для потребителя  приобщиться к сфере искусства, вступить в 

диалог с предпочитаемым деятелем прекрасного.  Пример (20) может быть 

соотнесѐн с ярким символизмом в презентации блюда, которому 

свойственны такие черты, как  недосказанность, намек, таинственность, 

загадочность. Данная символическая гамма интерпретации возникает в связи 

с тем, что потребитель имеет на своѐм блюде  трюфели, фаршированные 

либо рыбой, либо грибами, либо другими скрытыми от визуализации 

ингредиентами, что порождает эффект  загадки  и интриги ожидания того, 

какой именно трюфель попадѐтся под нож и вилку. Пример (21) может быть 

соотнесѐн  с таким течением в живописи как абстракционизм. Творчество 

художника Валери Ножье отличается особой  яркостью композиций, что 

может быть соотнесено с цветовой гаммой блюда, составить мотивирующую 

основу оценивания и интериоризации. Блюдо как креативное, неожиданное 
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творение, ассоциируется со столь же оригинальными  картинами Ножье. У 

потребителя возникает желание постичь тайну, разгадать загадку блюда, 

подобно художественному шедевру, а значит попробовать, купить его.   

Отметим, что анализируемые АН имеют вариативную 

аксиологическую соотнесѐнность с различными ценностными ориентирами и 

с различными фрагментами «концептосферы» этнолингвокогнитивного 

пространства, а также имеют отношение к пласту «модных»  имѐн на 

настоящий момент 

Наряду с данными основными подгруппами АН выделяются также АН, 

которые можно отнести к случаям «эзотерического» именования в плане 

неясности референциальной отнесенности, индивидуализации  лиц, которые 

не  идентифицируются как известные личности и не включены в 

специальные словари, не упоминаются  однозначно по имеющимся словарям 

французских имен собственных (Dictionnaire des noms et prénoms de France, 

A. Dauzat 1999; Le Petit Robert: Des noms propres, 2003). В качестве примера 

назовѐм  следующие АН:  le potage Maria,  la soupe à la Camélia и т. д. 

Данные АН имеют либо региональное происхождение, либо являются 

окказионализмами, происхождение которых требует специального 

исследования. При их восприятии и интерпретации возникает 

множественность версий субъективного характера, как об этом 

свидетельствуют данные опроса информантов (Таблица  3 (Приложение 2)). 

Рассмотренные в данном параграфе АН могут быть охарактеризованы 

как именование блюд личным именем известного человека через процесс  

«перевода», в оппозиции к термину «переход».  Употребляя термин 

«интерсемиотический перевод», Р. Я. Якобсон отмечает интенциональность 

данного акта номинации [Якобсон, 1978], тем самым выявляется важность 

субъектного фактора homo nominans в данном креативном  акте «нарекания» 

имени вещи. Перевод антропонима следует рассматривать как сознательный 

акт, направленный на достижение прагматической цели  в сфере 

потребления.  АН, вводимые как креативные именования блюд,  отличаются 
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своей «фантомностью» [Шейгал, 2004], нестабильностью, они могут быть 

изменены по воле номинатора, в связи с его конкретными прагматическими 

целями или с учетом кодовых показателей известности, модности, 

актуальности, медиативности  имени лица. Так, например, блюдо, которое 

носило ранее имя le consommé Madeleine, сейчас называется le consommé 

Jackson. Очевидно, что целью такого переименования является повышение 

потребительской ценности блюда за счет аттрактивности имени 

американского певца – «мировой звезды»  [labradornet.com › gastronomy]. 

Более системный анализ позволит установить параметры концептуальных 

сфер, с которыми соотносятся данные АН как символы. В данном случае, 

анализируемые АН свидетельствуют о ценности таких черт, как «творческие 

достижения», «авторитетность в политике и религии», оригинальность, 

выдающиеся качества или степень  медиативности  личности. В ценностном 

плане, в качестве аттрактивных, референциальных сфер номинации, которые 

конституируются известными и престижными именами, выделяется образная 

доминанта человека «элиты» (творческой, религиозной, политической, 

светской). Следует полагать, что в процессах потребления как коммуникации 

[Bourdieu, 1979] предъявление таким образом именованного блюда будет 

способствовать созданию атмосферы приобщения потребителя к данной 

престижной аттрактивной сфере.  

Таким образом, необходимо предпринять концептуальный 

аксиологический анализ, который позволит установить  закономерности 

реализации непрямой коммуникации, опосредованной олицетворѐнным 

блюдом, выступающим в статусе «персоны-существа комммуникации» в 

процессах восприятия, идентификации, оценочной категоризации и 

интериоризации, позволяющим  интенционально настроенному 

коммуниканту приобщиться к концептуальному домену, маркируемому 

данным именем/образом.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ  ГЛАВЕ 

Антропономинанты блюд как культурные знаки французской 

лингвокультуры  передают номинативные традиции и отражают  

особенности современной семиотической деятельности в сфере кулинарии, 

подразделяясь на два основных типа: антропономинанты классической и 

современной эпистем, которым соответствуют хронологически 

устанавливаемые АН классического и АН современного рядов. АН 

классического ряда фиксируются с XVI в. по XVIII в., современной эпистемы 

- с XIX в. по настоящее время.  

Просматривается безусловная интенсификация процесса именования 

блюд именем собственным в последние столетия, что способствует 

значительному преобладанию АН современного ряда по отношению ко 

второй группе в целостном корпусе АН сферы гастрономии.  

В русле комплексного семиотического анализа  феномена 

антропономинации важными показателями являются результаты изучения 

способов оформленности АН во французском языке.  Структурно-

семантический анализ  выделенных элементов корпуса АН показал 

разнообразие структурного оформления антропономинации в ее связи с 

закономерностями олицетворения вещи – блюда.  

В структурном плане АН образуют две группы. Первая группа 

представлена: 

 элементарными, простыми знаками -  именами собственными (le 

Chateaubriant),  

 двухкомпонентными  структурами,  состоящими из  вводного 

общего имени «вещи» (классификационного, нарицательного 

«ярлыка» вида блюда) и имени  собственного  (lе beurre Colbert, 

la crème Beauvoir, la glace Carmen, le gâteau Colette, la pâte 

Savarin, les ananas Suzette, la sauce Soubisе, les fruits Mêlba). 
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Вторая группа представлена сложными  структурами, 

представляющими собой описательно-предикативные конструкции  с 

предлогами и предложными выражениями: 

 «à», в которой выражается  способ приготовления блюда (le gigot 

à la Mirabeau); 

  «de», в которой выражается:  происхождение блюда (le perdrix 

du Colbert), закреплѐнность за сферой  определенного лица (la 

bombe glacée de Richelieu); 

  «à la façon de», в которой выражается особый  стиль 

приготовления (les côtelettes à la façon de Grimod de la Reynière); 

  «à la manière de»), в которой  выражается особый метод 

приготовления (les figues à la manière d’Escoffier).  

С точки зрения феноменологии, то есть проявления феномена 

антропономинации  в ее зависимости от доминант хронотопа и, 

соответственно,  закономерностей в реализации номинативных процессов,  

значимым является закрепление в структурном плане способов 

олицетворения.  АН классического ряда структурно представлены в 

основном элементарными знаками, что свидетельствует о полном 

олицетворении вещи-блюда именем собственным, номинативном 

отождествлении имени человека с его творением, в то время как в корпусе 

АН современного ряда преобладают элементы, обладающие сложными 

конструкциями, что связано с возможностью  эксплицирования  реализуемой 

номинации посредством аналитического способа образования. 

С точки зрения референциального критерия, АН представляет 

достаточно ясную по своей мотивированности систему. В корпусе АН 

выделяются две группы знаков:  знаки-носители имѐн своих креаторов и 

знаки-носители имен экстраординарных персон.  

В составе первой группы устанавливаются такие подгруппы,  как: 

 первооткрыватели продуктов: la Clémentine;  
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 повара-кулинары, приготовившие блюдо впервые:  la sauce 

Choron; 

 знаки-носители имен изобретателей новых продуктов: les 

Praslines;  

 знаки-носители имен персон, в доме которых впервые отведали 

блюдо:  le filet de boeuf d’Agnès Sorel. 

Вторая группа представлена  знаками-носителями имѐн 

экстраординарных персон или персонажей, получивших известность, 

прославившихся в  различных сферах деятельности: 

 историческая личность:  le garnir Talleyrand ;  

 творческая личность  из различных сфер деятельности:  литературы, 

le taboulé d’Ebly;  музыки, la crème de Rossini; живописи, la garniture 

à la Daumont; театра и кино, la glace Belle-Hélène;  

 деятель церкви и религиозная личность, значимая в христианстве:  

la Bénédicta; 

 королевская личность: le potage à la Condé; 

 cветская личность, в том числе «модная» личность: la purée crème à 

la Tilly. 

Установлено, что в АН классического ряда доминирующую позицию 

занимает группа знаков-носителей имен своих креаторов,  

Так, отличительной чертой первой группы АН следует считать влияние 

мотивирующего фактора «создания» как публичное признание «авторского 

права», которое создаѐт элемент жѐсткости, фактуальности значения, 

закреплѐнности номинации как соотнесенности с конкретным данным лицом. 

Данный тип АН ориентирован на сохранение традиций, демонстрирует 

приверженность французов к своим корням,  апробирован временем, значит, 

вызывает доверие у потребителя.  

АН второго вида свидетельствуют о ценности таких черт, как 

«творческие достижения», «авторитетность в политике и религии», 
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оригинальность, выдающиеся качества или медиативность  личности, 

характеризуются изменчивостью и являющиеся результатом креативных 

процессов. АН  современного ряда характеризуются качеством гламура, то 

есть соединения утилитарной (питательной) и эстетической (вызывающей 

эмоциональное наслаждение) функций, отвечает тенденциям современного 

брендинга, то есть способствует повышению потребительской ценности 

блюд за счет аттрактивных имен, а также является результатом креативных 

инновационных и номинативных процессов.  

В современном ряде  преобладают АН – имена экстраординарных 

персон, что связано с появлением  и функционированием АН вне связи с 

традиционным, конвенциональным узусом, что свидетельствует об 

актуальной  востребованности и аттрактивности таких ценностных  черт, как 

«творческие достижения», «авторитетность в политике и религии», 

оригинальность, выдающиеся качества и степень медиативности модности 

лица. Важно, что имена, используемые для именования блюд, принадлежат 

личностям выдающимся: относящимся к верхним чинам власти (le boeuf 

royal sauce moutarde à la Sarkozy), задающим социальный ритм и меняющим 

политический настрой в стране (le boeuf saignant Marat), осуществляющим 

социальные революции в борьбе за права и свободы (le magret en marinade au 

miel Beauvoir), явившимся обладателями исключительного таланта в сфере 

искусства (la purée Mozart), а также основателями новых модных тенденций, 

течений в различных сферах жизни общества, в частности, сфере шоу-

бизнеса (les cannellonis de saumon fumé Jackson).  

В рамках современной эпохи факт креации блюда часто 

«обыгрывается» как перформанс, в рамках которого приготовление блюда и 

его наречение именем является часть шоу, в которое непосредственно 

вовлечѐн публичный адресат. Телезритель, наблюдая за процессом 

приготовления блюда на экране, становится участником его креации, в том 

числе участником его «персонализации» посредством имени создающего его 

кулинара  (le véritable Caesar salade à la façon de Marc Grossman). 
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Выделяются также знаки-носители  имѐн лауреатов престижных кулинарных 

премий, апеллирующих  в сознании потребителя к эталонам, наивысшим 

достижениям (la selle d’agneau de Léa Linster). АН, служащие средством 

создания особого фирменного стиля ресторана (le boeuf aux carottes 

d’Adriennе). 

Исходя из того, что именование «вещи» посредством имени собственного 

в ономастике и  семиотике квалифицируется либо как переход, либо как 

перевод, то опора на данные понятия, раскрывающие сущность  

интерсемиотического передвижения имени,  позволяют уточнить сущностные 

характеристики  хронологически устанавливаемых рядов АН.  

Антропономинация АН классического ряда объясняется в терминах 

«перехода», а антропономинации АН современного ряда объясняется в 

терминах «перевода». Данная системная дифференцированность АН находит 

выражение в совокупности основных  характеристик АН. АН классического и 

современного ряда дифференцированы по следующим чертам: устойчивость / 

изменчивость, традиционность / креативность, конвенциональность / 

вариативность, объективный характер / субъективный характер, фактуальность 

/ фантомность, узусность / интенциональность и осознанно-целевая 

контролируемость процесса. 
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 ГЛАВА III. АНТРОПОНОМИНАЦИЯ БЛЮД В ПАРАМЕТРАХ 

АЛИМЕНТАРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

III.1. Реализация коммуникативного акта потребления на основе 

антропономинанта по способу метафоризации 

Как было установлено выше в координатах модели непрямой 

интерпретативной коммуникации, основанной на восприятии и 

интерпретации имени блюда в тексте меню и восприятии самого вида блюда, 

коммуникация устанавливается на основе «персонализации» блюда, 

посредством антропономинанта,  что ориентирует сам процесс 

коммуникации в русло установления ассоциаций в сознании и воображении 

интерпретатора, то есть восстановления концептуально и аксиологически 

отграниченного «досье» имени/образа, стоящего за АН, являющегося  в той 

или иной мере «прецедентным» и входящего в социальную память 

лингвокультуры и индивидуальную память интерпретатора, а также его 

оправданности и  прагматической релевантности для именования именно 

данного блюда в данных обстоятельствах коммуникации. Как следствие,  

интерпретация осуществляется уровнево и векторно [Strawson, 1996], имеет 

направленный характер, зависимый от самого характера олицетворяющей 

номинации: принадлежности АН к классическому или современному ряду, 

его референциального типа и обусловленных данными параметрами 

характеристик, как это также было  установлено выше. К данным 

характеристикам относится выявленная закономерность имплицирования  

АН двух основных способов олицетворяющей номинации: способа 

метонимической номинации  и способа метафоризации (подробно 

классификация АН по способу интерпретации представлена в Таблице 1 

(Приложение 4)). При этом интерпретативные процессы, составляющие 

информационный обмен, развиваются как процесс «интериоризации»  

информации [Выготский, 1960], то есть не только введения ее в сетку 

известного, освоенного знания, но и возведения ее к  структурам 
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мировоззренческого и аксиологического, ценностного плана - 

концептуальную сферу интерпретатора-носителя данной лингвокультуры. 

Согласно Л.С. Выготскому, процесс интериоризации состоит в восприятии, 

осмыслении и оценивании как присвоения референциального мира в 

условиях обратной коммуникативной связи, в результате чего 

осуществляется переход от внешних форм речевого общения и диалога к 

внутренней речи. Интериоризация есть формирование внутреннего плана 

сознания путем «вращивания» явлений действительности в систему знаний, 

ценностных установок и ориентиров [Выготский, 1960].  

Субъектный и прагматический характер человеческой коммуникации, 

как известно, мотивирован потребностями [Маслоу, 1999], в том числе 

потребностями высшего уровня, уровня самовыражения. Концептуальный 

подход к анализу данного типа семиозиса позволяет рассматривать 

происходящий процесс интериоризации в «общении» с «квази-персоной» - 

именем/образом лица как процесс личностно мотивированный, 

соответствующий стратегии повышения ранга адресата путем приобщения 

его через предъявляемое и предназначенное для личного потребления блюдо 

к  определенной  концептосфере. Задачей данной главы, таким образом, 

является  выявление  концептуальных сфер, приобщению к которым 

способствует коммуникация с АН как с именем/образом человека. 

 

III.1.1. Реализация коммуникации на основе вектора приобщения к 

сфере «élite» 

Уточним, прежде всего, термин «элита», который получает 

неоднозначную трактовку. Термин происходит от французского 

существительного élite,f  - ensemble des personnes les plus remarquables d’un 

groupe, d’une communauté ; les élites - les personnes qui, par leur valeur propre, 

occupent le premier rang. Отметим, что в рамках сферы «элита» можно 

выделить различные концептуальные доминанты: noblesse‘благородство’, 

raffinement‘утонченность’, prestige‘престиж’, création ‘творение’, ‘mode’ мода 
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[Littré/ http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3097046].  В специальных 

работах  в области семиотики культуры можно выделить два основных 

подхода в исследовании феномена, означаемого данным словом в его 

терминологической значимости: 

1.Аксиологический подход, который базируется на исходном смысле понятия 

«элита» (то есть «лучшие, самые замечательные люди в данном обществе, в 

данной группе»). Подразумевается, что входящие в элиту индивидуумы 

обладают более высоким интеллектом, талантом, способностями, 

компетентностью по сравнению со средними показателями конкретного 

социума. В данном случае термин  применяется для обозначения 

несоциальных субъектов, обладающих исключительными качествами 

(фактическими или мнимыми) [Кропоткин / 

http://narovol.narod.ru/art/lit/kropot1.htm]; 

2.Альтиметрический подход оценивает принадлежность к элите по факту 

обладания индивидуумами реальной властью и влиянием,  без жесткой 

привязки к их интеллекту и морально-этическим качествам. К данной группе 

людей относится верхушка официальных руководителей государственной 

власти, высший менеджмент финансовых и коммерческих структур, 

опирающихся на поддержку средств массовой информации и силовые 

структуры, который оказывает определяющее влияние на политическое, 

экономическое и социальное развитие страны [http://Кропоткин / 

slovari.yandex.ru]. 

Важно подчеркнуть, что в обоих случаях  элита способствует 

выработке новых моделей (стереотипов) поведения, позволяющих социуму 

приспосабливаться к изменяющемуся окружению. 

Следует различать формальную и неформальную элиты. Власть и 

влияние формальной элиты базируется на еѐ положении в соответствующих 

иерархических структурах, например, государственных. Представители 

неформальной элиты могут и не входить в официальные иерархии, но, тем не 

менее, оказывать значительное влияние на мировоззрение и поведение 
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значительной части социума [СЭВ / http://ru.wikipedia.org/wiki/Элита]. 

Антропономинанты, отсылающие потребителя к сфере «элита», 

представляют довольно многочисленную группу. 

В корпусе АН, относящихся к данной сфере, выделяются:  

1. Аксиологические АН, отражающие исключительные качества их 

носителей; 

2. Социальные АН, свидетельствующие о наличии реальной власти у 

носителя, которые не отражают моральных качеств их носителей. 

Предпримем анализ реализации непрямой интерпретативной коммуникации 

на основе антропономинантов с точки зрения аксиологического понимания 

термина «элита».  

 Рассмотрим пример на основе антропономинанта аксиологического 

типа le consommé Jackson ‘бульон Джексон’.  Блюдо представляет собой 

густой бульон с грибами и зеленью.  Номинатор дает данному блюду имя 

популярного американского певца Майкла Джексона (1958 - 2009 гг.) - 

обладателя звания «короля поп-музыки», танцора, автора песен, филантропа, 

предпринимателя. Майкл Джексон, безусловно, относится к «элите», это 

один из самых успешных исполнителей в истории, обладатель 13 премий 

Грэмми и десятков других премий. Певец 13 раз занесѐн в Книгу рекордов 

Гиннесса; в мире продано порядка миллиарда копий альбомов Джексона. 

Имя певца становится особо аттрактивным для именования блюда потому, 

что связано с его легендарной известностью, а также с большим количеством 

мифов, окружающих его персону, с неоднозначностью отношения публики к 

его личности и его образу жизни. Бульон стал невероятно популярен после 

его наречения именем знаменитого певца 

[http://www.michaeljacksontributeportrait.com]. 

 При предъявлении блюда потребителю через его восприятие 

происходит узнавание, идентификация  образа знаменитого американского 

певца, стоящего за блюдом. Далее потребитель инференциально 

восстанавливает компоненты «мысленного досье» имени, то есть содержания 
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образа, его признаков и истории. 

1. Успешный американский певец, танцор. 

Michael Joseph Jackson1, né le 29 août 1958 et décédé le 25 juin 2009, est 

un chanteur, danseur-chorégraphe, auteur-compositeur-interprète, acteur et 

réalisateur américain. Il est reconnu par le Livre Guinness des records comme 

étant l’artiste le plus couronné de succès de tous les temps. Selon le Rock and Roll 

Hall of Fame, il a été identifié comme étant l'artiste le plus populaire dans toute 

l'histoire de l'industrie du spectacle 

[http://www.lemonde.fr/culture/article/2009/06/25/michael-jackson] ‘Майкл 

Джозеф Джексон (29 августа 1958 – 25 июня 2009, певец, танцор-хореограф, 

композитор, актѐр, режиссѐр. Согласно музею славы рок-н-ролла он был 

признан самым популярным артистом в истории перформанса’.  

2. Король поп-музыки 

L’auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe, Michael Jackson, 

surnommé "The King of Pop", était l'un des chanteurs les plus célèbres du XXe 

siècle. Cinq de ses albums studio figurent parmi les plus vendus au monde 

[http://www.lemonde.fr/culture/article/2009/06/25/michael-jackson] ‘Автор, 

композитор, танцор, хореограф, Майкл Джексон, названный «королѐм поп-

музыки», был одним из самых известных певцов  XX века. Пять из его 

альбомов фигурируют в списке самых продаваемых в мире’. 

3. Человек, переживший физические и эмоциональные страдания 

La presse ne l’oubliait pas, au contraire, elle se faisait une joie de le 

calomnier. Сet homme a trop souffert durant toute sa vie RIP Michael. Ses tenues 

excentriques, son obsession à blanchir sa peau – prétextant être victime de vitiligo, 

une maladie dermatologique. Tout a été dit sur lui, de son addiction aux 

médicaments, à ses nuits passés en chambre à oxygène pour préserver sa peau… le 

chirurgien plastique du tout-Hollywood le met en garde contre l’abus 

d’opérations, et le cite comme «exemple à ne pas suivre». Quelles sont les raisons 

profondes de cet abus de chirurgie esthétique: la haine du père… 

[http://www.lemonde.fr/culture/article/2009/06/25/michael-jackson] ‘Пресса 
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никогда не забудет его, а напротив будет всегда с радостью оговаривать 

этого человека – страдающего, терзающегося Майкла. Его желание стать 

белокожим привело к витилинго-дерматологической болезни. Он был 

вынужден употреблять медицинские препараты, проводить ночи в 

кислородной комнате, чтобы спасти и сохранить свою кожу. Пластический 

хирург голливудских звѐзд предупреждал, его, что не следует злоупотреблять 

операциями и охарактеризовал его, как «пример, которому не следует 

следовать». Каковы же причины  подобного злоупотребления пластической 

хирургией: ненависть к отцу…’ 

4. Скандальная публичная личность  

D’autres polémiques jalonneront son parcours, en particulier les 

accusations d’attouchements sexuels sur mineurs  

[http://www.staragora.com/news/michael-jackson] ‘Ведутся споры, касающиеся 

обвинений певца в сексуальных домогательствах по отношению к 

несовершеннолетним’. 

Отражая широко известную публичному адресату медийную 

информацию, приведенные данные отражают тот факт, что в сознании, 

памяти и воображении современного «потребителя», поставленного в 

ситуацию необходимости восприятия и «расшифровки» загадки 

персонализованного таким образом блюда, существует целостный образ 

лица, стоящего за именем.  

Следующим этапом (уровнем) в интерпретации как интериоризации 

информации следует  «присвоение» образа Майкла Джексона, то есть его 

осмысление и оценивание в совокупности с восприятием блюда в 

направлении прагматической релевантности подобного олицетворения-

персонализации.  

Блюдо le consommé Jackson по своему внешнему виду и содержанию 

представляет собой белый густой бульон с ясно выделяющимися на его фоне 

тѐмными грибами.  Некоторые кулинары и информанты опроса считают, что 

мотивацией для именования блюда в честь поп-короля послужило внешнее 
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своеобразие певца и блюда [Савончик, 2005, с. 365], то есть наличие двух 

цветов в блюде: черного и белого «ce plat porte le nom Jackson pour les deux 

couleurs» (Данные опроса представлены в Таблице 3 (Приложение2)). Майкл 

Джексон, будучи чернокожим человеком от природы, в течение всей своей 

жизни пытался отбелить кожу, однако его попытки не всегда были 

успешными.  Как видим, мотивационным источником метафоризации в 

данном случае следует считать  соединение в восприятии и понимании АН и 

именованного блюда в режиме «как если бы, как бы, словно, подобно» [Блэк, 

1998] через отсылку к внешним физическим данным певца, а аттрактивность 

номинации, ключ к разгадке оригинального именования и, соответственно, 

его прагматическая релевантность основывается на знании факта стремления 

певца изменить  внешность, данную от рождения.  

Данный пример выявляет еще один важнейший аспект такого рода 

коммуникации, а именно ее опору на мифологизированность образа/имени, 

персонализирующего блюдо, в массовом сознании. Образ певца окружен 

тайной, он дистанцирован от «обычного» человека, существуя для него лишь 

в «интеллектуальном», медийном, а не физическом пространстве. Всемирная 

известность, ошеломительный успех артиста, его загадочная энергетика и 

влияние на публику в совокупности с его «медийным» образом 

существования для миллионов людей,  способствуют приобретению самим 

лицом мифологического статуса «гения в музыке», формированию 

мифологемы «Гений и загадка», а его имени – символического ранга.  

Введение имени певца позволяет коммуниканту виртуально «приблизиться» 

к мифологизированной сфере лица в подобного типа коммуникации, где имя 

имеет природу симулякра [Бодрийяр, 2000, с.119], именуя не лицо, а вещь. 

При этом, как следует из примера, приближение может быть связано со 

снижением ранга абсолютного «гения»,  его «очеловечиванием», что 

проявляется в ироничной «игре» номинатора именно на характеристиках 

внешности артиста. Метафоризация, то есть сближающее сравнение в 

воображении коммуниканта блюда и имени/образа,   реализуется в указанном 
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примере  на основе несовпадении устойчивого мифа «гения» и 

репрезентации  его через совокупность обыденных, ординарных свойств, 

присущих любому «простому» человеку по природе.  

Подчеркнем, что аттрактивность образа в коммуникации создается за 

счет виртуального приближения потребителя к известной значимой персоне, 

и значит, к сфере элиты, включающей такие концептуальные доминанты как 

«мода», «популярность», «искусство». 

Рассмотрим на следующем примере коммуникацию на основе АН la 

sauce Diane [Савончик, 2005, с.425], в котором метафорический перенос 

основан на установлении  сходства формы/содержания  блюда с   «досье» 

имени/образа  «Диана», относящегося к сфере «элита».  

Уточним содержание «досье»  образа/имени «Диана»,  исходя из факта 

его всеобщей  известности. В связи с тем, что в основе метафоризации лежит 

сближение между вещью и образом,  а   производимые инференции 

апеллируют к образу, необходимо раскрыть образ «Диана», опираясь на 

данные словарей и прессы. Под инференцией понимается мысленная  

операция, осуществляемая участниками коммуникации в процессе 

интерпретации получаемых сообщений путем  вывода импликаций 

посредством дедукции, догадки, умозаключений, игры воображения 

[Прохоров, 2009, с.198]. 

Анализ указанных источников позволил выявить следующие 

десигнаторы «досье» имени, способствующие категоризации образа, то есть 

его отнесения  к определенному классу, категории – концептуальной сфере 

«элита»: 

1. Принцесса 

Diana Frances Spencer, princesse de Galles née le 1er juillet 1961 à 

Sandringham au Royaume-Uni et morte accidentellement le 31 août 1997 à Paris 

en France, était l'épouse de Charles, prince de Galles du 29 juillet 1981 jusqu'à 

son divorce en 1996. Sa détresse émotionnelle pendant les années 1980 et les 
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années 1990, inspira nombre de biographies, de photos, d'articles de journaux et 

de films de télévision. 

Dès ses fiançailles avec le prince de Galles en 1981 jusqu'à sa mort en 1997 

lors d'un accident de voiture controversé à Paris, Diana fut l'une des femmes les 

plus célèbres du monde à la fin du XXe siècle, une des figures féminines 

prééminentes de sa génération voire une icône emblématique de la mode. ‘Диана, 

принцесса Уэльская, урождѐнная Диана Фрэнсис Спенсер, с 1975 леди Диана 

(1961—1997). С 1981 по 1996 первая жена принца Уэльского Чарльза, 

наследника британского престола. Широко известна как принцесса Диана, 

леди Диана или леди Ди. История ее жизни послужила прототипом для 

многих фотогалерей, биографий, статей и фильмов. С замужества и до 

автокатастрофы в Париже Диана была одной из самых популярных женщин 

ХХ века, передовой фигурой своего времени, эталоном моды’ 

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/141071/Спенсер]. 

2. Красавица, создательница стиля, эталон элегантности  

«Будучи более чем привлекательной дамой,  Диана создаѐт свой 

собственный стиль, становясь все более элегантной – принцесса Уэльская 

понимает и знает, что ее действительно украшает. Диана стала эталоном 

элегантности и стиля. Она – изящна, безупречна в выборе одежды, 

аксессуаров, макияжа, прически. Она стала законодательницей мод, модные 

дома  стараются копировали все ее детали гардероба, а обычные женщины 

30-45 лет признали в ней образец для подражания» 

[http://www.askwoman.ru/details/?dt=16&id=13964]. 

3. Близость к народу 

«Смерть принцессы Дианы потрясла Англию - площадь перед 

Букингемским дворцом была завалена цветами, на асфальте горели сотни 

поминальных свечей. Тысячи людей выстаивали в огромной очереди по семь 

часов, чтобы только расписаться в книге соболезнований. Диана воистину 

была Народной принцессой и потому народ любил ее» 

[http://www.peoples.ru/state/king/england/spenser/history.html].  
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Диана говорила: «Я бы хотела быть королевой людских сердец, но не 

королевой этой страны» [http://persona.rin.ru/view/f/0/28344/spenser-gerbert-

spencer-herbert]. 

4. Дар сострадания – истинное призвание 

Elle fut également une figure emblématique mondiale de la charité et a créé 

nombre d'associations pour défendre de nobles causes telles les problèmes du 

SIDA ou encore l'éradication des mines antipersonnelles ‘Также она была 

эмблемой милосердия, организовав, множество обществ по борьбе со 

СПИДом и помощи больным людям’ 

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/141071/Спенсер]. Во время своих 

появлений на публике Диана, когда это было возможно, останавливалась, 

чтобы поговорить с людьми и выслушать их. С безошибочным инстинктом 

она всегда примечала именно тех, кто больше всего нуждался в ее внимании. 

Диана использовала этот дар, а также все возрастающее значение как фигуры 

мирового масштаба в своей благотворительной деятельности. Именно этот 

аспект ее жизни постепенно стал ее истинным призванием.  

Диана лично участвовала в передаче пожертвований в Фонд помощи 

больным СПИДом, Королевский Фонд Мардсен, миссию по проказе, детскую 

больницу «Грейт Ормоннд Стрит Хоспитал», «Сентропойнт», Английский 

Национальный Балет.  

Ее последней миссией стала работа по избавлению мира от 

противопехотных мин. Диана объездила множество стран, от Анголы до 

Боснии, чтобы самой воочию увидеть чудовищные последствия применения 

этого ужасного оружия.  

В своем панегирике на похоронах Дианы ее брат, граф Спенсер, 

высоко оценил ее благотворительную деятельность: «Без твоего Богом 

данного сострадания мы можем оказаться слепы и глухи к больным 

СПИДом, к страданиям бездомных, к одиночеству больных проказой, к 

непредсказуемым взрывам мин»» [http://diana.peoples.ru/times.html]. 

5. Трагическая судьба 
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«Говоря о браке, Диана назвала его «сказочкой», которую все хотели 

видеть перед собой, - «Я очень любила своего супруга, хотела все делить с 

ним и думала, что мы с ним - одна команда». Затем, намекая на отношения 

принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз, Диана сказала: «Но нас в этом 

браке было трое, так что там оказалось тесновато»» 

[http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=296&op=bio]. 

«Подробности того, что произошло, все еще недостаточно ясны, но 

ужасная истина состоит в том, что три человека погибли в аварии, 

произошедшей в подземном тоннеле под площадью Дельальма. Принцессу 

Диану не без труда удалось извлечь из покореженного автомобиля. Борьба 

врачей за ее жизнь оказалась безрезультатной»  

[http://persona.rin.ru/view/f/0/28344/spenser-gerbert-spencer-herbert].  

Существование в массовом сознании целостного имени/образа Дианы 

является основой для использования данного имени номинатором для целей 

олицетворяющей презентации блюда – соуса [Савончик, 2005, с.116]. 

Отметим следующие характеристики блюда и восстановим параметры 

происходящей интерпретативной коммуникации, связанной с осмыслением и 

оцениванием имени  в совокупности с восприятием блюда в направлении 

прагматической релевантности подобного олицетворения-персонализации. 

Соус как сопровождение к блюду, его «компаньон» в кулинарных 

терминах, является важным, неотъемлемым компонентом французской 

кухни, обладает качеством густативной ценности и, как правило, придает 

блюду качество эстетической привлекательности. La sauce Diane  по своему 

виду и содержанию – это соус чрезвычайно лѐгкий, нежный, 

низкокалорийный, естественного цвета, то есть отвечающий самым высоким 

критериям густативной культуры,  вкусу гурманов.  

Очевидно, что в основе метафоризации как процесса, организующего 

восприятие и понимание данного имени в данных параметрах непрямой 

интерпретативной коммуникации, лежит перенос по скрытому сходству в 

режиме «подобно тому, как это проявлялось в образе лица, в честь которого 
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назван соус». Сходство в данном случае устанавливается отсылкой к таким 

десигнаторам «досье» - концептуальным доминантам, как «изящество», 

«лѐгкость», «эталонность». В подтверждение данной интепретации приведем 

данные  «Французского ассоциативного словаря» Мишель Дебренн: имя 

«Диана» вызывает такие реакции как: princesse, élégante, généreuse 

[http://dictaverf.nsu.ru/dia].  

Отметим, что именование соуса в честь Дианы на этапе верификации 

оправдывает ожидания потребителей, о чѐм свидетельствуют следующие 

комментарии, данные клиентами, отведавшими блюдо с данным соусом: 

C’est une vraie reine de table; Capteur d’aromes [www.reitifdelabretonne.net]. 

Данные примеры ценны тем, что показывают здесь конечный этап 

коммуникации, в котором эксплицируются все предыдущие этапы 

потребления. Значимым является оценочная характеристика соуса 

посредством существительного reine,f  (une vraie reine de table), которое 

концентрирует в себе как прямое значение (королева, ассоциативно 

выходящее на «принцессу»), так и переносное значение «властительности», 

главенствующей «инстанции» в ряду других оцениваемых инстанций.  

Так же, как и в предыдущем случае, есть все основания утверждать, что 

коммуникация на основе данного АН усиливается процессами 

мифологизации образа Дианы в массовом сознании. Миф «Принцессы, 

народной принцессы» окружен ореолом трагической судьбы, невероятной, 

безвременной, загадочной смерти, порождает слухи  и имплицирует  

мифологемы «Принцессы и чудовища», «Существования заговора».  

«Приближение» к мифу в создаваемой таким образом интепретативной 

коммуникации, очевидно, сопряжено с обращенностью к эмпатии 

потребителя, не только сведениям, которые он располагает о данном 

образе/имени, но и «личностной пристрастности» [Малинович, 2010, С. 82-

83], чувству сострадания, ощущению трагичности жизни.  Совмещение 

имени/образа и самой «вещи», олицетворенной таким образом и 

представляющей подобного качества блюдо, рассчитано также на 
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переживание таких состояний, которые категоризуются как «утончѐнность», 

«изысканность». 

К рассматриваемому типу коммуникации отнесем  также следующий 

пример:  la garniture Derval. Блюдо представляет собой поджаренные 

артишоки, которые подаются в качестве гарнира. Кушанье носит имя  

Домино Дерваль – персонажа  одного из фильмов серии «Бондианы» 

(«Шаровая молния», 1965). Имя «Домино Дерваль» в фильме носит  девушка 

«агента 007» – Джеймса Бонда. Роль Домино была искусно исполнена 

французской актрисой Клодин Оже (Claudine Auger). Фильмы, составившие 

затем серию «Бондианы»,  получили широкую популярность после начала 

экранизации романов Яна Флеминга. Важен факт, что серия фильмов о 

Джеймсе Бонде является одной из самых продолжительных серий фильмов в 

истории. С 1962 по 2012 годы вышли 22 фильма (в среднем один фильм в два 

года). Серия стала вторым по успешности сериалом в истории 

кинематографии [СЭВ / http://ru.wikipedia.org/wiki/]. Следовательно, 

аттрактивность имени для его отбора номинатором обусловливается 

популярностью фильма, неугасающему интересу  к шпионской истории, ее 

постоянному продолжению во времени, ожиданиям, связанным с появлением 

нового фильма сериала, известностью основных персонажей. В данном 

случае фактор известности обусловлен тем, что роль «девушки» Джеймса 

Бонда сыграла французская актриса. Следовательно, номинация именно 

данным именем блюда рассчитана, прежде всего, на знатоков сериала и, 

особенно,  на клиентов – французов.   

Раскроем «досье» имени «Дерваль». В связи с тем, что данное имя 

репрезентирует персонаж фильма, важным его составляющим также 

представляются сведения, ассоциации об актрисе Клодин Роже, 

исполняющей эту роль. 

1. Девушка Джеймса Бонда 

La France est enfin à l'honneur dans un James Bond : Claudine Auger est 

la première Française à endosser le rôle des sublimes James Bond Girls (avant 



127 

 

Carole Bouquet, Sophie Marceau...) ! Elle incarne Domino Derval, la maîtresse 

d'Emillio Largo, et la soeur du commandant Derval 

[http://www.ajb007.fr/actrice.domino-derval.html] ‘Для Франции большая честь 

участвовать в съѐмках фильма о Джеймсе Бонде»: Клодин Оже – первая 

француженка, которая сыграла роль одной из прекрасных девушек Джеймса 

Бонда, опередив Кароль Буке, Софи Морсо….! Она играет роль Домино 

Дерваль, любовницу Эмилио Ларго и сестру коменданта Дерваль’. 

2. Красавица 

Domino Derval reste l'une des plus belles James Bond girls 

[http://www.ajb007.fr/actrice.domino-derval.html] ‘Домино Дерваль до сих пор 

остаѐтся одной из самых красивых девушек Бонда’. Домино Дерваль заняла 

шестое место среди самых прекрасных девушек Бонда [http://www.kino-

teatr.ru/kino/acter/w/euro/76812/bio/]. 

Claudine Auger est élue Miss France à l’age de quinze ans. Elle possède une 

beauté exсeptionnelle  [http://jamesbond007.net/hmtl/auger.html] ‘Клодин Оже 

была избрана Мисс Франция 1959 года в возрасте 15 лет. Она обладает 

исключительной красотой’. 

3. Храбрая, независимая 

Sa rencontre avec Bond est mémorable, puisqu'il la sauve de la noyade: elle 

se coince le pied dans un rocher au cours d'une plongée en apnée à plusieurs 

mètres de profondeur... ‘Их встреча памятна тем, что он еѐ спасает от гибели: 

еѐ нога застревает среди камней, во время подводного плавания на глубине 

нескольких метров’.  

James Bond girls était son alliée. Mais elle a vengé pour la mort de son 

frère en utilisant un harpon  [http://www.kommersant.ru/doc/1919186]  ‘Девушка 

Бонда изначально была его союзницей. Однако она отомстила за смерть 

своего брата с помощью гарпуна!’  

Выявленные компоненты досье способствуют образованию целостного 

образа имени «Дерваль» в памяти и воображении потребителя. Клиент 

посредством имени блюда причисляет его к сфере искусства кино, 
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исключительной женской красоты.  Важным представляется тот факт, как 

следует из приведенных отрывков, что информация  об актрисе возводится к 

такому концепту, как гордость за страну (La France est enfin à l'honneur dans 

un James Bond), хотя данное видение объекта информирования может быть 

интерпретировано с некоторой долей иронии, которая исходит из 

соположения двух несопоставимых по природе и по объему ценностных 

понятий: Франция и сериал (сериал оказал честь Франции). 

Совмещение имени и блюда реализуется в режиме метафоризации, по 

установлению сходства, подобия характеристик источника номинации – лица 

и характеристик блюда. La garniture Derval,  является гарниром к мясным и 

рыбным блюдам. Гарнир, кроме своих вкусовых качеств и разнообразия 

витаминов, привлекает внимание своим внешним видом: дело в том, что 

артишоки в приготовленном виде напоминают бутон розы. Показательно, что 

именование блюда, основу которого составляют артишоки, в целом часто 

имеет метафорический характер. Именования блюд в тексте меню, в составе 

которых есть слово «розы», означают в большинстве случаев «артишоки» 

[http://booknik.ru/colonnade/kulinar/artishok-kolyuchaya-roza]. Совокупность 

отмеченных характеристик выявляет мотивированность отбора знака 

номинатором для целей «олицетворения» и  определяет аттрактивность 

имени для блюда в параметрах «персонализации» в потребительской 

коммуникации. Девушка Бонда, Домино исключительно красива, прекрасна, 

как роза, однако, подобно тому, как роза обладает острыми шипами, девушка 

проявляет такие качества как независимость, умение постоять за свою честь, 

и жизнь близких ей людей. Как  известно, девушки Бонда автоматически 

становились символами красоты и стиля, поэтому всѐ, что имело к ним 

отношение, признавалось модным, интересным, а значит, аттрактивным. 

Интериоризация данного имени блюда, скорее всего, рассчитана на влияние 

гендерного фактора при восприятии: для женщин важно сопоставление, 

приобщение к кругу исключительно красивых женщин, при этом 

отличающихся независимостью и качествами «бойца», сильной духом, 
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смелой и хитрой особы - достойной пары для «супер-агента».  Для мужчин  

важно приобщение к загадке женской красоты и привлекательности, 

способов ее проявления, возможно, обращенности к пережитым чувствам  

восхищения красавицей. Данный пример, таким образом, показывает, что 

коммуникация, способствующая приобщению к концептуальной сфере 

«элиты», распространяется на вариативные сферы жизни общества, в том 

числе референциально соотносится со сферой искусства, искусства кино.  

Рассмотрим выделенные нами «социальные» АН, способствующие 

возведению к сфере «элита», то есть свидетельствующие о наличии реальной 

власти у носителя имени, вне прямой связи с морально-нравственными 

качествами его личности.  

К данной группе отнесѐм антропонимические номинации блюд, 

включающие имена политиков: президентов la soupe Valéry Giscard d'Estaing, 

министров финансов la coquille du Colbert, военных la sauce Soubise, 

дипломатов les côtelettes d’agneau à la Talleyrand-Périgord, императоров le 

pain de Napoléon. 

Рассмотрим пример la sauce à la Сhirac ‘соус а ля Ширак’ – жирный 

соус, который готовится на основе муки, молока, с добавлением большого 

количества сливочного масла, специй и копченостей. Соус назван в честь 

Жака Рене Ширака, двадцать второго президента Франции (с 1995г. по 

2007г.) [Савончик, 2005, с. 425]. 

Раскроем компоненты «мысленного досье» личного имени Ж.Ширака, 

мотивирующие номинацию для целей установления потребительской 

коммуникации. 

1. Известный политик 

Президент Франции с 1995 года по 2007 год. Дважды был премьер-

министром (1974-1976, 1986-1988), занимал различные посты в 

правительстве Франции в 1960-е и 1970-е годы. Бывший мэр Парижа (1977-

1995). Руководитель партии «Союз демократов в поддержку республики», 

преобразованной в "Объединение в поддержку республики" (1974-1994). 
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Основатель фонда Fondation                                                                        

[Chirachttp://lenta.ru/lib/14163361/full.htm]. 

2. Неоднозначно оцениваемая  личность в прессе 

Это… ходили слухи о том, что у Шираков есть приемная дочка. 

Недавно Бернадет дала интервью, где подтвердила этот факт, рассказала о 

ней. Девочку зовут Ан Дао Траксел 

[http://www.echo.msk.ru/programs/48minut/50245]. 

Исправительный суд Парижа признал 16.12.2011 Жака Ширака 

виновным в растрате общественных средств и злоупотреблении доверием 

[http://www.skandaly.ru/2011/12/16/29755/]. 

3. Президент - гурман 

Ж. Ширак окончил курсы кулинарного мастерства в возрасте 15 лет, 

его блюда продавались в кафе за символическую цену в целях 

благотворительности. Президент ест часто и помногу. Несмотря на нехватку 

времени, он до сих пор может грамотно зажарить стейк или приготовить 

омлет с сыром. Он предпочитает традиционную кухню с большим 

количеством специй. Он регулярно проводит инспекции на кухне 

Елисейского дворца. Его повар Жоэль Норман нашѐл в президенте 

настоящего ценителя вкусной еды 

[http://www.restoran.ru/ekb/artlcles/kulina/inoteka/rakurs1/noname_4]. 

Итак, Жак Ширак является любителем и ценителем вкусной, 

высококалорийной  пищи. С приходом этого президента в Елисейском 

дворце началась эра чревоугодия во Франции. Ж. Ширак оказался 

законодателем новой гастрономической моды, где нет места лѐгким салатам 

и низкокалорийным бульонам, новый модный рацион богат копчеными 

продуктами, говяжьими деликатесами, морепродуктами под жирными 

соусами.  La sauce à la Сhirac готовится на основе муки, молока, с 

добавлением большого количества сливочного масла, специй и копченостей. 

Соус со всей полнотой отражает пристрастия президента и ассоциируется с 

его персоной. Для Ширака пища не является топливом для поддержания 
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жизни, скорее это удовольствие, момент вдохновения и восторга, который 

никогда ему не надоедает. Называя соус в честь Жака Ширака, кулинар 

отсылает к персоне известного политика, что предвосхищает состав и вкус 

соуса, а также является гарантией сохранения хорошей физической формы, 

так как при столь обильном питании Ширак не набирает веса 

[http://www.restoran.ru/ekb/artlcles/kulina/inoteka/rakurs1/noname_4].  

Таким образом, имя бывшего президента Франции перешло на соус 

при помощи метафорического переноса по сходству образа жизни Ширака с 

качеством и насыщенностью соуса. Имя президента служит гарантом 

качества этого соуса и опровержением того факта, что жирная пища вредит 

здоровью человека. В интерпретации потребителя имя «Ширак» вызывает 

следующие ассоциации «vie politique; puissance» [http://dictaverf.nsu.ru/].  

Отметим, что на этапе верификации именование в честь Ширака признается 

оправданным, что подтверждают данные клиентов, отведавших блюда с  

соусом а ля Ширак: «prestigieuse, copieuse mets de Cuisine de prestige» 

[www.cuisneetvinsdefrance.com], а также результаты опроса информантов 

«Monsieur Chirac adore un plat typiquement français la tête de veau. La sauce qui 

accompagne la tête de veau a été nommée à la Chirac». (Данные опроса 

представлены в Таблице 3 (Приложение 2)). Имя президента способствует 

повышению  статуса блюда в глазах потребителя и его приобщению к  сфере 

«элита», маркированной доминантой престижа. 

Аттрактивность образа в коммуникации приобретается  за счѐт 

приобщения потребителя к сфере высшего правления, приближения к 

обыденной жизни, а именно, к сфере питания высокопоставленного 

руководства страны. 

Рассмотрим следующий пример реализации коммуникации, 

опосредованной антропономинантом  le boeuf saignant Marat ‘говядина 

Марат’. Указанное блюдо представляет собой говяжью вырезку с кровью, 

жареную на сетке. Блюдо носит имя Жана Поля Марата, политического 

деятеля эпохи Великой Французской Революции, врача, журналиста. 
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Последовательная инференция имени референциально однозначно 

отсылает к образу политика эпохи Великой Французской Революции, 

журналиста, известного своими радикальными взглядами. Одновременно 

предъявление имени для клиента рассчитано на активизацию 

«концептуального» досье, то есть следующих семантических признаков. 

1. Революционер 

Marat appelle «Levons-nous, oui levons-nous tous! Mettons en état 

d'arrestation tous les ennemis de notre Révolution et toutes les personnes 

suspectes.» ‘Марат призывает: «Поднимемся, поднимемся все! Подвергнем 

аресту всех врагов нашей Революции, а также личностей, вызывающих 

недоверие»’ [http://www.coolreferat.com/Марат,_Жан-Поль]. 

2.  Борец за либерализм 

Il défendit la cause des citoyens passifs, il défend la cause des gens de 

couleurs libres. Il publie même le 18 mai 1791 un plan d'abolition progressive de 

l'esclavage des Noirs avec indemnisation des planteurs ‘Он защищал права 

простых граждан, он отстаивал равные права людей разных цветов кожи.  Он 

опубликовал 18 мая 1791 года план упразднения рабства чернокожих людей с 

компенсацией убытков плантаторами’ [http://100v.com.ua/ru/Zhan-Pol-Marat-

person]. 

3.  «Друг народа» 

Le 12 septembre 1789, Marat publiait le premier numéro du Publiciste 

parisien, journal politique, libre et impartial, journal quotidien connu sous le titre 

L’Ami du peuple. Son surnom est devenu L'Ami du peuple ’12 сентября 1789 года 

Марат опубликовал первый номер «Парижского журналиста», 

политического, свободного ежедневного издания, ориентированного на 

объективное освещение событий и получившего известность под названием  

«Друг народа». Марат поэтому получил прозвище «Друг народа» 

[http://ru.wikipedia.org/wiki].   

4. Тяжѐлая болезнь и трагическая  внезапная  смерть 

Le docteur Cabanès a avancé la probabilité d’une forme grave d’eczéma ou 
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des conséquences d’un diabète. Marie-Anne Charlotte de Corday  arrive à Paris 

dans l’intention d’assassiner Marat dans l’assemblée, mais doit revoir ses plans en 

ayant appris son absence à la Convention. Le 13 juillet Charlotte Corday se 

présente au domicile du tribun. Après un entretien qui dure environ un quart 

d’heure, Charlotte Corday sort un couteau et frappe Marat à la poitrine, le trajet 

de la lame qui entraîne sa mort dans sa baignoire ‘Доктор Кабанес 

диагностировал либо тяжѐлую форму экземы, либо осложнения от 

перенесѐнного диабета. Мария-Анна Шарлотта де Корде прибывает в Париж 

с намерением убить Марата на одном из заседаний Конвента, однако она 

изменила свой план, узнав об его отсутствии. 13 июля Шарлотта Корде 

является в дом, где проживает народный трибун. После четверти часа 

беседы, Шарлотта Корде выхватывает  нож и вонзает в грудь Марата, 

лежащего в ванне. Рана оказывается смертельной’ 

[http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=13]. Этот 

исторический факт изображѐн на широко известном полотне  Давида 

«Смерть Марата». 

После осмысления компонентов досье, ясно, что Марат провел свою 

жизнь в довольно жестокое время. Совмещение имени и блюда  реализуется 

в режиме метафоризации, по установлению сходства, подобия характеристик 

источника номинации – лица и характеристик блюда. Метафоризация,  

вероятно, осуществляется на основе сходства самого блюда с образом жизни 

революционера,  именно «мясо с кровью» ассоциируется у потребителя с тем 

фактом, что Марат, убитый ножом, лежит в ванне, залитой кровью. 

Совокупность отмеченных характеристик выявляет мотивированность 

отбора знака номинатором для целей «олицетворения» и  определяет 

аттрактивность имени для блюда в параметрах «персонализации» в 

потребительской коммуникации. Отметим, что на этапе верификации, исходя 

из данных опроса информантов (Таблица 3 (Приложение 2)), именование 

именем Marat признается оправданным носителями французского языка «Ce 

personnage fut assassiné dans sa  baignoire et cette appélation doit se rapporter à 
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la couleur de l’eau de bain rouge par son sang». 

Подчеркнѐм, что мифологическому статусу самого образа Марата, 

который соединяет воедино образ «революционера», «участника кровавого 

террора», «свободолюбивого человека», способствует в воображении  и 

мифологическом сознании человека соединение с древнейшим 

архетипическим мифом смерти ради дела всей жизни, смерти неожиданной и 

невероятной, от руки женщины, которая пришла просить о помощи. 

 Таким образом, аттрактивность образа в коммуникации создается за 

счет «сакрального» смысла жизни и смерти; а также  ценности эпохи 

«Великой революции» как эпохи героической и, в то же время, трагической, 

поворотного пункта в истории Франции и Европы. 

 

III.1.2. Реализация коммуникации на основе вектора приобщения к 

сфере «conte de fée» 

Сказка (франц. conte) определяется как прозаический рассказ, 

письменного или устного народного творчества о вымышленных событиях. 

Существует несколько подходов к пониманию сказки: 

1. Она представляет собой рассказ, выполняющий на ранних стадиях 

развития в обществе производственные и религиозные функции, т.е. 

представляющий один из видов мифа;  

2. На поздних стадиях бытующий как жанр устной художественной 

литературы, имеющий содержанием необычные в бытовом смысле события 

(фантастические, чудесные или житейские) и отличающийся специальным 

композиционно-стилистическим построением 

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/4314/Сказка]; 

3. На современном этапе, наряду с эпическим жанром, сказка 

представляет собой комплексное понятие, включающее в себя представление 

о явлениях реальности как волшебных событиях.  

Сказка как мироощущение  представляется современному человеку 

своеобразным чудом, могущим произойти в реальности. Напоминание о 
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сказках,  пережитых в детстве, побуждают человека мечтать и вызывают 

положительные  переживания и вспоминания историй, в которых   главный 

герой всегда приобретает счастье. Данный факт важен для человека, так как, 

по сути, он является главным героем своей сказки, то есть своей жизни. 

Среди АН французской гастрономии выделяются имена, способные 

погрузить человека в сказочную реальность. Отметим, что данные АН 

относятся к волшебной сказке, которая имеет в своей основе сложную 

композицию о преодолении потери или несчастья, при помощи чудесных 

средств  или волшебных помощников.  Особенность волшебной сказки 

состоит в том, что главный герой сражается с противоборствующей  злой 

силой и побеждают еѐ, приобретая более высокий социальный статус, чем у 

него был в начале [Пропп, 1998]. 

Следующий пример les oeufs poché  Cendrillon ‘яйца без скорлупы 

Золушка’,   представляющий собой яйца, сваренные без скорлупы [Савончик, 

2005, с.316]. Блюдо носит имя героини всемирно известной сказки 

«Золушка». 

Известно, что корни происхождения персонажа Золушки (Сандрийон) 

уходят в сказания древних народов. Золушка в большей степени 

собирательный образ, который  представляется  под разными именами, в 

преданиях  у большинства народов мира. Как правило, Золушка 

олицетворяет собой вечные земные ценности, а также стремления и желания 

молодых девушек. 

Во французском варианте сказки Cendrillon ou la Petite Pantoufle de 

verre ‘Золушка или маленькая хрустальная туфелька’, имя Cendrillon 

трактуется как «возрожденная из пепла» [http://taina-imeni.com/jenskie-imena-

znachenie/s-8.html]. (Cendrillon est dérivé du fait qu'elle se repose dans la cendre 

une fois son travail fini. D’après Charles Perrault son vrai nom est Lucette) ‘Имя 

Сандрийон появилось благодаря факту, что после трудового дня девушка 

отдыхает на куче пепла.  (По версии Шарля Перо, ее настоящее имя - 

Люсетт’) [http://fr.answers.yahoo.com/question/index]. 
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В сознании современного человека образ Золушки представляет 

довольно емкое целостное представление, хорошо структурированное 

оценочно-образное «досье» - историю, что способствует  относительно 

легкому восприятию и идентификации предъявляемого блюда через данное 

имя.  

Сандрийон известна как бедная сиротка, которую злая мачеха и ее 

вздорные дочки заставляют тяжко работать с утра до ночи. Она так хочет 

попасть на королевский бал. На помощь бедняжке приходит Добрая фея. 

Силой волшебства она наделяет Золушку роскошной каретой, чудесным 

платьем и необыкновенными хрустальными башмачками. 

Интериоризация основана  на воспроизведении образа Золушки как 

доброй и прелестной девушки, которая осталась без матери с отцом и злой 

мачехой. Мачеха не любит падчерицу и всеми способами пытается навредить 

ей. Бедная Золушка выполняет всю грязную и тяжелую работу по дому и 

поэтому так устает, что часто садится на ящик с золой возле камина, чтобы 

отдохнуть, именно поэтому злые и бессердечные сводные сестры прозвали ее 

Золушкой.  

По ходу развития истории Золушке всегда представляется шанс 

увидеть Принца, который стоит соответственно выше нее по социальной 

лестнице. Девушке, воплощающей истинные ценности – доброту, 

скромность, трудолюбие, терпеливость, смиренность, природную красоту,  

воздается за ее добродетели.  Золушка становится единственной избранницей 

Принца. Именно данные устойчивые ассоциации составляют аттрактивность 

имени Золушки, формируют вокруг персонажа символический потенциал 

воплощения мечты молодой девушки.  

Выбор имени Золушки, как показывает наш пример,  может быть 

мотивирован фактом способа приготовления блюда.  Дело в том, что сварить 

яйца без скорлупы представляет собой трудоѐмкий кропотливый труд, 

требующий терпения, внимания и навыка, выполнить который под силу 

только настоящей Золушке. Совмещение, ассоциативное сближение имени и 
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блюда осуществляется в режиме метафорического переноса по признакам  

«старательность», «терпеливость». На этапе верификации, как показывает 

ассоциативный эксперимент, именование в честь Золушки признается 

оправданным «Le plat réfère à l’héroïne Cendrillon pour sa préparation 

scrupuleuse».  

Отметим, что в данном случае  осмысление и оценивание образа 

Золушки  происходит в русле  образа с «мифологизированной историей». 

Мифологическому статусу самого образа Золушки, который уже 

сформировался в сознании людей как история о несчастной, бедной, 

трудолюбивой девушке, ставшей принцессой, любимой женой, способствует 

в воображении и мифологическом сознании человека соединение с 

древнейшим архетипическим мифом высшей справедливости.   

Как видим, аттрактивность образа в коммуникации создается за счет 

«сакрального» смысла высшей справедливости, а также  ценности сказок, 

сказаний, преданий как культурного наследия всего мира, аксиологических 

установок, которые актуальны во все времена, что позволяет потребителю 

приобщиться к сфере сказки, волшебства, ожидания воплощения мечты. 

 

III.1.3. Реализация коммуникации на основе вектора приобщения к 

сфере «création» 

Искусство, как область культуры, представляет собой особый способ 

познания и отражения действительности, одну из форм художественной 

деятельности общественного сознания и часть духовной культуры, как 

человека, так и всего человечества в целом, многообразный результат 

творческой деятельности всех поколений.  

Понятие искусства крайне широко, так как оно может проявляться как  

развитое мастерство в какой-то определѐнной области, как собственно 

творческая художественная деятельность и  как еѐ результат, само 

художественное произведение. Долгое время искусством считался вид 

культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к 
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прекрасному. Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок 

искусством получила право называться любая деятельность, направленная на 

создание эстетически-выразительных форм [БСЭ / http://slovari.yandex.ru/].
  

Определение и оценка искусства как явления представляет предмет 

непрекращающихся дискуссий. Природу искусства нередко считают «самой 

неуловимой из всех загадок человеческой культуры». Одни авторы считают, 

что искусство являет собой способ выражения или сопереживания эмоций и 

идей, другие полагают, что это способ исследования и оценки формальных 

элементов, третьи полагают, что это мимесис или представление. Лев 

Толстой определял искусство как способ непрямой коммуникации между 

людьми, что связано с тем фактом, что искусство выражает эмоции, передает, 

транслирует замысел своего создателя [http://etymolog.ruslang.ru/vinogradov].  

Во французской культуре искусством признается все то, что приносит 

человеку эстетическое наслаждение, представляет собой истинное творение 

французских просветителей, систему эстетически значимых идей [Дидро / 

http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/gachev-vzglyady-didro/teoriya-prekrasnogo.htm]. 

Так, французы считают гастрономическое искусство таким же важным 

и благородным, как живопись, музыку, балет. Приготовление и употребление 

пищи расценивается как одухотворѐнное творчество. Именно поэтому сфера 

искусства так тесно связана со сферой гастрономии. «Французы убеждены: 

пища должна быть приготовлена так, что результат работы повара можно 

расценить как настоящее произведение искусства. И только истинный знаток, 

человек с развитым вкусом, сумеет такое произведение понять и оценить по 

достоинству» [Похлебкин, 1986, с. 27]. 

По данным нашего корпуса примеров, в списках меню фиксируются  

такие антропономинанты, как имена художников le consommé Dylan, актѐров 

la soupe de potiron Charby, певцов, le dome au pamplemousse Badi,  

музыкантов la crème de Rossini, писателей le potage Georges Sand. 

Проанализируем наиболее репрезентативные из них. 

Антропономинант le magret en marinade au miel Beauvoir ‘утиное филе 
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в медовом маринаде’ [Савончик, 2005, с.48].  Блюдо носит имя Simone de 

Beauvoir ‘Cимоны де Бовуар’ (1908-1986), французской писательницы, 

философа, идеолога феминистского движения. 

Олицетворение блюда посредством данного имени создает особые 

условия для  «персонализации» и интерпретативной коммуникации.  Оно 

рассчитано на особые знания, вовлеченность потребителя в сферу 

литературы и искусства. Раскроем ассоциативное  досье имени «Simone de 

Beauvoir», опираясь на данные источников открытого типа, в том числе 

словари и медиа-тексты.  

Ассоциативно имя «Simone de Beauvoir» раскрывается через 

следующие десигнаторы, то есть совокупность пресуппозицонных, фоновых 

знаний и образно-оценочных коннотаций имени. 

1. Авторитетный писатель 

Récompensée par le prix Goncourt en 1954 pour «Les Mandarins» 

‘Награждена премией «Гонкур» в 1954 году за произведение «Мандарины»’ 

[http://www.evene.fr/celebre/avec le Figaro]. 

2. Феминистка 

Simone de Beauvoir est une théoricienne importante du féminisme, et a 

participé au mouvement de libération des femmes dans les années 1970. Elle 

publie «Le Deuxième Sexe», livre phare du féminisme français, en 1949. ‘Симона 

де Бовуар является значимым теоретиком феминизма, участвовала в 

движении эмансипации женщин в 1970 годы. Она публикует книгу «Второй 

пол», главную книгу французского феминизма в 1949 году’. 

[http://www.evene.fr/celebre/avec le Figaro].  

Nouveau journal réalisé par Beauvoir, qui revient sur les questions liées à 

l'égalité femmes / hommes (salaires, violences, image des femmes dans la pub, 

parité...)  ‘Новая газета, изданная под редакцией Бовуар, возвращается к 

вопросам равенства мужчины/женщины (зарплата, насилие, образ женщины 

в рекламе, равноправие’  [http://autourdebeauvoir.net/]. 

3. Неоднозначно оцениваемая личность, вызывающая дискуссии  

http://www.evene.fr/livres/actualite/prix-goncourt-2010-houellebecq-sacre-2906.php
http://www.evene.fr/livres/livre/qiu-xiaolong-le-tres-corruptible-mandarin-28126.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_lib%C3%A9ration_des_femmes
http://www.evene.fr/musique/actualite/les-sex-pistols-signent-chez-universal-838678.php
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Elle devient ainsi une personnalité très controversée à cause de ses prises 

de position, notamment en faveur de l'avortement.  ‘Она становится, таким 

образом, обсуждаемой личностью, благодаря ее позиции   в пользу аборта’. 

4. Единомышленник Жан-Поля Сартра, интеллектуал 

Elle a collaboré aux « Temps Modernes » revue fondée avec son compagnon 

Jean-Paul Sartre ‘Она работала в журнале «Современность», основанном 

совместно с гражданским мужем Жан-Полем Сартром’. 

[http://www.peoples.ru/science/philosophy/beauvoir/]. 

Elle rencontre d'autres intellectuels, notamment Jean-Paul Sartre, qu'elle 

compare à un génie. Une relation mythique se nouera entre eux, dès cette époque, 

que seule la mort rompra ‘Она встречает другого интеллектуала, а именно 

Жан-Поля Сартра, которого она сравнивает с гением. С тех пор их соединили 

легендарные отношения, которые прервала лишь смерть’ 

[http://www.peoples.ru/science/philosophy/beauvoir/]. 

 Таким образом, имя «Симон де Бовуар»  интериоризируется как  

символ феминизма,   паритета между мужчинами и женщинами во всех 

сферах жизни французского общества.  Особую ассоциативную 

насыщенность образу имени  Бовуар придает его связь с именем философа, 

писателя и общественного деятеля Ж-П. Сартра, лауреата Нобелевской 

премии по литературе 1964 года, отказавшегося от этой премии. 

Блюдо le magret en marinade au miel Beauvoir представляет собой 

завершенное второе блюдо, отличающегося особой сложностью 

приготовления, которое может подаваться без гарнира [Савончик, 2005, с.48]. 

Суть приготовления состоит в том, что достаточно жесткое филе утки 

маринуется в медовом маринаде, что смягчает мясо и придает ему нежный, 

женственный аромат и золотистый цвет. Отметим, что именно в процессе 

приготовления данного блюда был впервые использован мѐд как смягчитель 

мяса. Именование антропонимом Beauvoir именно данного блюда 

инферирует следующую мотивацию для номинатора и интерпретации 

потребителя. Очевидным представляется утверждение о том, что  в  данном 

http://www.clg-debeauvoir.ac-aix-marseille.fr/spip/article.php3?id_article=19
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
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случае имеет место   метафорическая транспозиция признака «борьбы» 

между сферами «вещь» и «имя». Подобно тому, как нежный мягкий мѐд 

своим действием размягчает жѐсткое мясо и превращает его в покорный 

продукт для приготовления, так женственная особа – писательница вступила 

в борьбу за женское равноправие и достигла значительных успехов.  

Аттрактивность образа в коммуникации создаѐтся за счѐт смысла 

«вечной борьбы» человека ради справедливости, а именно достижения 

равноправия между мужчиной и женщиной. Животрепещущий вопрос 

паритета затронул общественность Франции и коснулся всех сторон жизни, 

даже сферы питания. Совокупность отмеченных характеристик выявляет 

мотивированность отбора знака номинатором для целей «олицетврения» и  

определяет аттрактивность имени для блюда в параметрах «персонализации» 

в потребительской коммуникации.  

 Таким образом, примеры метафорического перевода имени создают 

ситуацию вариативной интерпретации, опирающейся на культурный, 

ассоциативный опыт потребителя, а также на его воображение, фантазию и 

личные переживания. 

 

III.2. Реализация коммуникативного акта потребления на основе 

антропономинанта по способу метонимизации 

III.2.1. Реализация коммуникации на основе вектора приобщения к 

сфере «patrimoine mondial» 

Под национальным наследием понимаются созданные человеком 

объекты, приоритетными задачами по отношению к которым являются их 

сохранение и популяризация в силу их особой культурной, исторической 

значимости. 

К АН, входящим в сферу «национальное наследие Франции», могут 

быть отнесены АН носители имѐн креаторов блюд. Данный факт следует 

прокомментировать, опираясь на следующие критерии:  

1. Данный тип блюд представляет собой шедевр человеческого 
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созидательного гения; 

2. АН отражает ценностную значимость кулинарной традиции как 

искусства и блюда как его элемента во французском  культурном 

пространстве и свидетельствует о значительном взаимовлиянии  

ценностей различных сфер деятельности; особую важность в этой 

связи приобретает тот  факт, что сфера гастрономии Франции была 

занесена ЮНЕСКО в реестр нематериального мирового наследия (см. 

глава I, I.2.). 

3. Каждое кулинарное творение понимается как уникальное 

исключительное явление для культурной традиции;  

4. АН могут являться отражением и иллюстрацией значимого периода 

человеческой истории; 

5. Само блюдо и его имя связаны с событиями, существующими 

традициями, с идеями, верованиями, с художественными или 

литературными произведениями и имеют мировую значимость. 

Тип именования в честь креатора зафиксирован в языке традицией 

именования вещи в честь еѐ создателя. В данном случае АН отсылает к 

конвенционально установленному правилу, то есть традиционно признано 

называть блюдо в честь своего креатора, сохраняя  тем самым своеобразное  

«авторское право». 

  Традиционное именование, отдающее дань памяти креатору блюда, 

основывается на культурной памяти  и чувстве гордости за гастрономические 

достижения своей страны.  Так,  персонализация блюда посредствои имени 

его  творца  создает условия опосредованной именем коммуникации, 

которая  позволяет сведущему коммуниканту ассоциативно приобщиться к: 

1. кулинарному искусству (la sauce Choron);  

2. истокам изысканного блюда (le potage à la Dugléré); 

3. гениальности как поварскому мастерству (le potage à  la Du Barrу);  

4.  устоявшейся традиции приготовления (les figues à la manière 

d’Escoffier). 



143 

 

Рассмотрим в параметрах непрямой коммуникации пример 

аптропономинанта, способствующего приобщению к кулинарному 

искусству:   le chatouillard или les pommes de terre chatouillard ‘шатуйяр или 

картофель шатуйяр’ – основное блюдо, представляющее картофель, 

нарезанный спиралью [Савончик, 2005, с.97]. Кушанье названо в честь  

повара Шатуйяра, который послужил прототипом для создания героя книги 

«Les pommes chatouillard du chef», авторами которой являются Мишель 

Полицер, Лорис Мюрай. 

В рамках непрямой коммуникации при восприятии АН носителя имени 

креатора, потребитель не опирается при разгадке блюда на ассоциативное и 

интепретативно вариативное  досье имени Сhatouillard.  Клиенту уже 

известен факт именования в честь изобретателя, поэтому его интересуют 

скорее профессиональные качества мастерства повара. 

Узнавание образа, стоящего за именем, осуществляется на основе 

известности имени  кулинара,  знаменитого своим творческим подходом к 

приготовлению и оформлению блюд. В кулинарном реестре блюдо les 

pommes de terre chatouillard  относят к искусству творения, подобно 

живописи «galérie d’art» [http://www.supertoinette.com/glossaire-

cuisine/965/culinaire/pommes-chatouillard.html]. Совмещение имени и блюда 

реализуется в режиме метонимической транспозиции по установлению 

смежности, детерминацинной по существу, однозначной  причинно-

следственной связи между продуктом и его креатором. Схематически  

данный вид интериоризации можно представить в следующем виде: 

Блюдо Х называется так потому, что только так оно и может быть 

названо. Иначе это была бы лишь версия, вариант, а не приготовленное 

согласно аутентичному авторскому рецепту блюдо.  

 Именованное подобным образом блюдо отсылает клиента к 

авторитетному имени в кулинарии, создает условия для приобщения к  сфере 

кулинарного творчества и  авторскому искусству.  

Рассмотрим пример АН, отсылающего к истокам изысканного блюда le 
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sablé à l’orange, crème au Grand-Marnier ‘песочное печенье с апельсином с 

начинкой Гран Марнье’ – великолепный десерт, носит имя  Grand-Marnier, в 

связи с тем, что крем готовится на основе ликѐра, названного таким образом 

[Савончик, 2005, с.316]. Луи-Александр Марнье Лапостоль создал этот 

ликѐр, «воплотив в жизнь смелую идею соединить терпкость диких 

апельсинов с ароматом благородного коньяка. Ликѐр представляет собой 

смесь коньяка, дистиллята зелѐных карибских апельсинов и других 

компонентов» [http://www.boomtekila.ru/gran-marne-grand-marnier/]. 

Ликѐр  отлично зарекомендовал себя  среди потребителей, и явился 

символом изысканности и хорошего вкуса, что подтверждают следующие 

отзывы: «Гран-марнье –  самый любимый апельсиновый ликер всего мира» 

[http://www.boomtekila.ru/gran-marne-grand-marnier/]. «Апельсиновый ликер 

Гранд Марнье (Grand Marnier) является одним из старейших и наиболее 

востребованных ликеров в мире. Его до сих пор производят прямые потомки 

Луи-Александра Марнье, создавшего рецепт напитка. Гран Марнье отлично 

вписался в атмосферу роскоши и изысканности» 

[http://www.alcodream.ru/categoryID/365].  Подтверждением вышеуказанному 

факту служат данные опроса информантов – представителей французской 

лингвокультуры «Le dessert a dû sa nomination à Grand – Marnier, Monsieur, 

qui a créé une biosson raffinée» (Таблица 3 (Приложение 2). 

Рассмотрим имена блюд, отсылающих к гениальности авторского 

мастерства. Термин гениальность (от лат. genius – дух) понимается как  

необычайно высокие интеллектуальные способности к совершению 

изобретений и открытий, оригинальному мышлению, продуктивной 

деятельности, то есть обладание человеком наивысшей степени таланта 

[БЭС, 1998, с.136]. В сфере кухни, культуры питания,  гениальность кулинара 

характеризуется как наивысшая степень проявления творческих сил,  

связанная с созданием качественно новых, уникальных творений-блюд, 

открытием ранее неизведанных продуктов  и путей их приготовления, 

творчества. Так, к гениальным творениям будут относиться блюда или 
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продукты, совершившие революцию во французской и мировой кухне. 

Примером гениального открытия служит пример la pâte Gellée ‘тесто 

Геле’ или la pâte feuilletée ‘слоѐное тесто’. Слоеное тесто было придумано в 

1645 году Клавдием Геле, учеником одного из французских кондитеров. 

Клавдий хотел испечь для своего больного отца вкусный хлеб, который 

удовлетворял бы диетическим предписаниям, хлеб состоял из воды, муки и 

масла [http://www.povarenok.ru/articles/show/3475/]. 

Гениальное творение  позволило другим кулинарам создать новые 

блюда на основе слоѐного теста, при этом во французской традиции, 

особенно в ресторанах,  заботящихся о своей репутации,   за  слоеным тестом 

закрепляется  имя  его креатора  как гениального первооткрывателя. 

Рассмотрим четвѐртый случай именования в честь творца блюда, 

который позволяет коммуниканту ассоциативно приобщиться к устоявшейся 

традиции приготовления.  

Традиция понимается как множество представлений, обычаев, 

привычек и навыков практической и общественной деятельности, 

передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из 

регуляторов общественных отношений 

[http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1415]. Кулинарная традиция может быть 

определена как способ воспроизводства элементов гастрономического  

культурного наследия, фиксирующий устойчивость и преемственность опыта 

поколений, времен и эпох. Так, традиционные блюда характеризуются 

сохранением и передачей исконно авторских блюд и их нюансов как в их 

приготовлении, так и в их оформлении. 

Примером указанного случая служит АН les  feuilletés de foie gras aux 

pommes de Carême ‘слойки с гусиной печенью в яблоках’. Блюдо носит имя 

Антуана Карема (Antoine Carême)  (1784 – 1833) известного повара, 

служившего у Талейрана, Георга IV, Ротшильда и др. Некоторое время 

работал в Петербурге при дворе Александра I. Карем является одним из 

основателей кулинарии нового времени, известный под  прозвищем «Повар 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1415
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королей и король поваров» [LG, 1938, с.567]. 

Способ приготовления слоек с печенью является традиционным 

авторским рецептом, который не меняется  на протяжении столетий и 

относится к традиционно французским авторским блюдам. 

В рамках непрямой коммуникации потребитель интерпретирует 

данный АН как исконно французское, апробированное и априори 

качественное блюдо, именно за счѐт имени Карем повышается 

потребительская ценность блюда. 

С точки зрения потребителя традиционное блюдо les  feuilletés de foie 

gras aux pommes de Carême характеризуются следующим образом: «dessert 

aimé qui garde le goût spécial; délicieux» [www.chestofbooks.com]. 

Информанты опроса также отмечают изысканность десерта: «Carême est un 

grand chef cuisinier qui avait toute sa vie sa passion à la cuisine d’excellence, 

même l’appelation «Foie gras» est un produit noble de la France» (Таблица 3 

(Приложение 2). Следует отметить, что информанты отмечают особый 

несравнимый  вкус традиционного десерта, что важно для носителя 

французской лингвокультуры как ценителя и знатока своей истории. 

Отметим, что в случаях именования блюд в честь креаторов 

интерпретация перехода имени достаточно ясна и характеризуется 

метонимической связью между  именем творца и созданной им вещью. Так, 

вещь персонифицируется как существо, часть жизни самого креатора. 

Аттрактивность образов данной группы создаѐтся за счѐт сакрального 

смысла экстраординарных возможностей человека, способствующих 

инновационным, гениальным, революционным творениям, неподвластным 

обычному человеку. 

 

III.3. Реализация коммуникативного акта потребления на основе 

антропономинанта по способу эзотерического именования 

Эзотеризм (внутренний) понимается как определение философским 

мировоззрением субъективного познания природы и окружающего мира, по 
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утверждению лидеров мистических течений, доступное лишь ограниченному 

кругу лиц». Эзотерическое именование определяется как  тайное, скрытое 

имянаречение, смысл которого знают только  посвященные в тайны какого-

либо общества или учения, открытого только избранным [Генон, 1991].  

К антропономинантам эзотерического именования могут быть 

отнесены те имена, мотивированность наречения которых является не 

очевидной, не ясной, скрытой. В данном случае предполагается, что выбор 

данного имени со стороны номинатора часто имеет окказиональный 

характер,  рассчитан на игру воображения, индивидуальных ассоциациях или 

имеет региональное происхождение, известное лишь местным жителям.  

К подобного рода АН отнесем следующие примеры le potage Maria 

[Савончик, 2005, с.365], la garniture Fedora [Савончик, 2005, с.220], la soupe à 

la Camélia, le tartare de saumon de Camélia,  la  fraise Marguerite, le tartare de 

saumon de Stéphanie [Chestofbooks.com].  Используемые АН для именования 

блюд представляют собой  имена Maria, Camélia,  Marguerite, Stéphanie, 

Fedora. Блюда под таким названием не классифицированы в справочниках по 

кулинарии. Можно предполагать, что они являются окказионализмами или 

имеют обобщенную референцию. 

 В условиях потребительской коммуникации персонализация блюда 

такого типа рассчитана на субъективные ассоциации в связи с данными 

именами. В частности, как показывают результаты опроса информантов, имя 

Maria воспринимается путем обращения к таким интепретативным сферам, 

как христианство, святость и т.д.: «Sainte Maria». Имя Stéphanie вызывает 

различные интерпретации носителей французской лингвокультуры, 

например, блюдо ассоциируется с певицей Stéphanie de Monaco, или с 

известным барменом Stéphanie Horel, участвующей в дегустационных 

показах (Таблица 3 (Приложение 2).   Имя Camélia, являясь в определенной 

мере прецедентным благодаря роману А. Дюма – младшего «La dame aux 

camélias», может быть воспринято через ассоциативное досье  героини 

данного романа. Возможно, данная номинация осуществляется в 
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соответствии с региональными и местными  традициями, либо имеет стертую 

забытую этимологию в культурной памяти. 

В любом случае, каждый из приведѐнных примеров персонализации 

блюда создает некоторую «тайну», которую предстоит разгадать, лишь 

продегустировав блюдо, и создав своѐ о нѐм впечатление.  
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Исследование феномена олицетворяющей номинации в 

коммуникативном аспекте  с привлечением концептуального анализа 

позволяет сделать следующие выводы.  

Параметры непрямой коммуникации основываются на процессах 

интериоризации  информации, воспринимаемой и понимаемой при 

совмещении имени блюда и самого блюда. Выделяется два способа 

интерпретации – интериоризации как вида коммуникации: метафорический и 

метонимический. Имеет место также способ интерпретативной 

коммуникации, опосредованной АН  в режиме эзотерической номинации.  

При метафорическом режиме (способе) реализации интерпретации 

коммуникация между потребителем и «квази-персоной», представленной 

АН, осуществляется в режиме установления сходства между 

именем/образом, выступающим в качестве источника номинации, и 

представлемым блюдом. Данные признаки сходства составляют основу, 

мотивирующую коммуникацию. Избираемое имя обладает качеством 

аттрактивности как для номинатора, так и для потребителя  и раскрывается 

через дескрипторы «мысленного досье», стоящего за именем.  

В ходе коммуникации, имеющей уровневый и ассоциативный характер, 

происходит приобщение потребителя к концептуальной, аксиологически 

ориентированной  сфере, образуемой данным именем/лицом в социальной 

памяти, индивидуальной памяти потребителя.  

Результаты нашего анализа показывают, что наиболее интенсивной 

является коммуникация, реализуемая в режиме метафоризации, в рамках 

которой осуществляется приобщение потребителя к таким сферам как:  

«элита», «сказка», «творчество».  АН, оносящиеся к сфере «элита» 

представлены в двух основных составляющих: АН, отражающие 

исключительные качества их носителей; АН, свидетельствующие о наличии 

реальной власти у носителя, без учета их моральных качеств. Первая группа 

представлена именами медийными, публичными, широко известными, ко 
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второй группе относятся имена политиков, президентов, императоров. Сфера 

«сказка» представлена именами фольклерных, сказочных персонажей. К 

сфере «творчество» относятся АН людей искусства: литературы, кино, 

живописи, музыки. При интерпретации указанных случаев в сознании, 

памяти и воображении современного «потребителя», поставленного в 

ситуацию необходимости восприятия и «расшифровки» загадки 

персонализованного таким образом блюда, существует целостный образ 

лица, стоящего за именем. 

Интерпретация как интериоризация информации осуществляется как  

осмысление и оценивание образа в совокупности с восприятием блюда в 

направлении прагматической релевантности подобного олицетворения-

персонализации. Аттрактивность образа в коммуникации создается за счет 

виртуального приближения потребителя к известной значимой персоне, 

значит примыканию к указанныим аттрактивным сферам.  

Отметим важнейший аспект такого рода коммуникации, ее опору на 

мифологизированность образа/имени, персонализирующего блюдо,  в 

массовом сознании. Образ известной личности окружен тайной, он 

дистанцирован от «обычного» человека, существуя для него лишь в 

«интеллектуальном» пространстве. Всемирная известность, ошеломительный 

успех, способность творить произведения  искусства способствуют 

приобретению самим лицом мифологического статуса. Введение таких имен 

позволяет коммуниканту виртуально «приблизиться» к мифологизированной 

сфере лица в подобного типа коммуникации.  

Выявляются вокруг  имени/образа следующие мифологемы: 

«Принцесса и чудовище», «Абсолютный гений», «Сказка», «Безвременная 

смерть», «Существование заговора», «Смерть ради жизни». 

При метонимическом способе непрямой коммуникации  

интериоризация устанавливается на основе логической инференции в режиме 

(Х потому что, поскольку, так как…).  В ходе коммуникации осуществляется 

приобщение потребителя к сфере «национальное достояние», 
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представленной именами известных, престижных поваров, основателей и 

продолжателей традиций французской кухни.  Интерпретация как 

интериоризация осуществляется в русле осмысления и оценивания образов 

известных поваров, заслуживших всемирное уважение и признание, что 

позволяет коммуниканту ассоциативно приобщиться к кулинарному 

искусству, истокам изысканного блюда, гениальности как поварскому 

мастерству,  устоявшейся традиции приготовления. 

   Аттрактивность образов создается на уровне представлений о 

«сакральном», «таинственном», «необычном», «экстраординарном», не 

подвластном обыденному сознанию, которое имеет образ с «мифологической 

историей» и имплицирует мифологему «Гений». 

 Эзотерическая номинация в коммуникации характеризуется стертостью 

мотивированности, и основывается на региональных особенностях  и 

индивидуальных ассоциациях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение антропономинации блюд в сфере французской гастрономии в 

русле комплексного анализа, предусматривающего  выявление  корпуса 

представленности данного типа знаков, определение их структурного 

оформления, референциальный охват и вариативность, а также  

концептуальные  основания их функционирования в сфере алиментарной 

коммуникации позволило прийти к следующим основным выводам.  

Антропономинация в сфере гастрономии представляет собой одно из 

проявлений существовавшего ранее, но особенно вариативного и 

многообразного в настоящее время, в эпоху общества потребления и 

общества спектакля семиотического феномена. Наречение блюда личным 

именем для его презентации в ситуации потребления  особенно значимо в 

параметрах французской лингвокультуры; подключает его в  качестве 

компонента в целостную систему аксиосферы французской культуры, для 

которой характерно соединение густативной и эстетической культуры,   

признание сферы гастрономии, особенно в ее представленности феноменом 

Haute cuisine,   сферой искусства, роскоши, престижа в соответствии с 

базовой   ценностью  «повседневности» французского мира –  «l'art de vivre» 

и определяющей интенциональность как номинатора на презентацию блюда 

посредством личного имени,  так и интенциональность потребителя   к ее 

интерпретации. В этом плане антропономинация характеризуется как 

семиотический феномен, имеющий аксиологические и концептуальные 

основания, передающий номинативные традиции, и постоянно 

порождающий качество аттрактивности, необходимые для эффективной 

реализации коммуникации, в том числе  в сфере алиментарной  

коммуникативной ситуации. 

Именование  блюда личным именем позволяет «выйти за пределы» 

«вещи», придать ей особое символическое значение. На этой основе  

создаются условия для особого типа непрямой коммуникации, то есть 

коммуникации, иллокутивно вынуждающей клиента-потребителя 
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воспринять, идентифицировать и оценить  блюдо, точнее,  интерпретативно, 

ассоциативно соединить  антропонимический «репрезентамен»  с 

презентируемым блюдом по критерию мотивации такого именования. 

Сущностью символизации в координатах подобной коммуникации является 

«персонализация» вещи-блюда, то есть придание ему качества «существа 

коммуникации» и актуализация когнитивных, концептуальных процессов 

вокруг сфокусированного в определенных чертах предъявляемого образа – 

референта используемого имени. 

Возможность придания символического значения через имя 

собственное объясняется семиотическим потенциалом имени собственного в 

лингвокультуре. В процессах культурогенеза, в ходе социо-культурной 

эволюции общества, имя собственное употребляется не только в целях 

индивидуализирующего именования. В креативной семиотической 

деятельности человека оно  диалектически  способно кумулировать знания и 

оценки, приобретать  коннотативное значение, выражать феномен 

«прецедентности», использоваться в качестве средства олицетворения 

объектов мира вещей, приобретать фасцинативный эффект. Фасцинативный 

эффект объясняет аттрактивность  личного имени в коммуникации, 

поскольку связан с  «нарративом» о лице - историей, объясняющей его 

вхождение в коллективную память народа, а, значит, с воображением, 

аффективным оцениванием  и мифологизацией образа.  Данного типа 

континуальный семиозис культуры способствует закреплению за некоторым  

именем,  в его сопряженности с образом лица-референта, 

структурированного,  устойчивого ассоциативно-концептуального досье 

(«гештальта имени/образа») в коллективном и индивидуальном сознании, в 

языковой картине мира носителя лингвокультуры, активизируемого в случае  

необходимости вступления и поддержания коммуникации на основе данного 

знака.  Процессы олицетворения блюда антропонимом приводят, таким 

образом, к феномену «персонализации», то есть превращению «вещи» в 

существо коммуникации. 



154 

 

В теории имени использование антропонима для целей именования вещей 

рассматривалось в терминах «перехода» либо «перевода». Опора на данные 

понятия в русле когнитивно-коммуникативного подхода позволила установить, 

что функционирование антропономинации в сфере гастрономии происходит на 

основе установления связи эквивалентности или каузальности между 

репрезентаменом-антропонимом и блюдом. В первом случае семиозис 

реализуется в виде метафоризации, во втором случае – в виде установления 

метонимического отношения по смежности, то есть по восстановлению связи 

«принадлежности» данного блюда номинированному именем лицу и только 

данному лицу. Передвижение имен собственных в сферу вещей, 

рассматриваемое в терминах либо  перехода, либо перевода,   учитывают 

эпистемические параметры, которые выводят на разный базовый критерий 

квалификации классического и современного рядов АН соответственно: 

устойчивость / изменчивость, традиционность / креативность, 

конвенциональность / вариативность, объективный характер / субъективный 

характер, фактуальность / фантомность, узусность / интенциональность и 

осознанно-целевая контролируемость процесса. 

В ходе исследования был установлен корпус антропономинантов блюд 

в сфере французской гастрономии, состоящий из 506 единиц. Данный корпус 

не является закрытым, так как может постоянно пополняться элементами – 

результатами креативной номинативной деятельности, обращенной к 

различным и многообразным «прецедентным» именам.  Комплексный анализ 

данного корпуса номинативных единиц позволил установить онтологические 

параметры, феноменологию антропономинации в сфере гастрономии, а также 

произвести моделирование и анализ реализации алиментарной 

коммуникации, опосредованной АН.  

Хронологическая классификация выявила, что данный корпус 

представляет собой определенную систему антропономинантов, состоящую 

из рядов двух типов срезов: антропономинантов  классического ряда и 

антропономинантов современного ряда. 
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Антропономинанты классического ряда выявляются с XVI в. по XVIII 

в., атропономинанты современного ряда фиксируются с XIX в. по настоящее 

время. Отмечается экстенция антропономинации блюд в эпоху 

современности (64,3%) по отношению к антропономинантам блюд эпохи 

«традиции» (36,6%). Большая вариативность и частотность 

антропономинантов современного ряда  связана  с детерминантами  данного 

социокультурного хронотопа, отражающего наиболее существенные 

причинно-следственные связи  информационного общества «потребления» и 

«общества спектакля», маркированного такими концептами, как прагматизм, 

следование моде и престижу, визуализация, эстетизм, гедонизм, 

самопрезентация и самоидентификация, создающими условия для 

креативной символизации объектов мира.  

Структурно-семантический анализ  выделенных элементов корпуса АН 

показал  разнообразие структурного оформления антропономинации в ее 

связи с закономерностями олицетворения вещи – блюда.  

В структурном плане  антропономинанты образуют две   группы. 

Первая группа представлена элементарными, простыми знаками -  именами 

собственными (le Chateaubriant), а также двухкомпонентными  структурами,  

состоящими из  вводного общего имени «вещи» (классификационного, 

нарицательного «ярлыка» вида блюда) и имени  собственного  (lе beurre 

Colbert, la crème Beauvoir, la glace Carmen, le gâteau Colette, la pâte Savarin, 

les ananas Suzette, la sauce Soubisе, les fruits Mêlba). Такого рода 

антропономинация свойственна элементам классического ряда, хотя и 

наблюдается в элементах современного ряда,  и свидетельствует о стертости 

мотивационных оснований переноса – олицетворения и о вхождении в 

коллективный узус, в коллективное сознание блюда именно под таким 

названием. В данном случае следует говорить о «полном» олицетворении 

блюда.  

Вторая группа представлена сложными  структурами, 

представляющими собой описательно-предикативные конструкции  с 
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предлогами «à» (le gigot à la Mirabeau), «de» (la bombe glacée de Richelieu), 

предложными выражениями «à la façon de» (les côtelettes à la façon de Grimod 

de la Reynière), «à la manière de» (les figues à la manière d’Escoffier). Такого 

рода антропономинация свойственна элементам современного ряда, хотя и 

присутствует в элементах классического ряда. Наличие предложного 

элемента, в своей семантике раскрывающее определенным образом 

мотивационные основания номинации, свидетельствует о том, что номинатор 

прибегает в имянаречении к структурам, позволяющим в определенной 

степени раскрыть мотивационные основания олицетворения вещи. Данный 

случай следует классифицировать как «неполное», не стëртое олицетворение, 

предоставляющее возможность  спецификации заложенной в них 

символической информации посредством аналитического способа 

образования  презентативного наименования. 

С точки зрения референциального критерия, в корпусе АН 

классического ряда выделяются две группы знаков:  знаки-носители имѐн 

своих креаторов и знаки-носители имëн экстраординарных персон. В составе 

первой группы устанавливаются такие подгруппы,  как: знаки-носители имен 

изобретателей новых продуктов: les Praslines;  первооткрыватели продуктов: 

la Clémentine; повара-кулинары, приготовившие блюдо впервые:  la fraise 

Vatel; знаки-носители имен персон, в доме которых впервые отведали блюдо:  

le filet de boeuf d’Agnès Sorel. 

Вторая группа представлена  знаками-носителями имѐн 

экстраординарных персон или персонажей, получивших известность, 

прославившихся в  различных сферах деятельности: историческая личность:  

le garnir Talleyrand; творческая личность  из различных сфер деятельности:  

музыки, la crème de Rossini; деятель церкви и религиозная личность, 

значимая в христианстве:  la coquille Saint-Jacques; королевская личность: le 

potage à la Condé. 

 Как показывает статистический анализ, знаки-носители имѐн креаторов  

представляют наиболее многочисленную группу по отношению к остальным 
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группам классической эпохи, что составляет  62,4%. В эпоху «традиции» 

появление и расширение данной  референциальной  группы номинации,   еѐ 

значимость по сравнению с другими референциальными типами АН 

свидетельствовали о появлении новых продуктов, новых рецептов, о 

развитии творчества в сфере кухни, гастрономии.  Преобладание группы 

знаков-носителей имëн своих креаторов отражает тенденцию сохранения в 

номинативной традиции имëн создателей блюд,  и однозначно соотносит 

блюдо при  такого рода номинации  как «принадлежащее» по «авторскому 

праву» именно называемому лицу. Тип именования в честь «креатора»  

фиксируется как первое, наиболее раннее свидетельство использования 

имени человека для обозначения блюда и составляет основу номинативной 

традиции в антропономинации. Данная номинация выполняет меморативную 

функцию и предстает как апробированная временем олицетворяющая 

номинация, закреплѐнная конвенционально и  ориентированная на ценность 

«patrimoine national». 

В современном  ряду также устанавливаются две группы АН: знаки-

носители имëн креаторов и знаки - носители имен экстраординарных персон. 

Отмечается преобладание АН – имен экстраординарных персон (68,8%), что 

свидетельствует об актуальной  востребованности и аттрактивности таких 

ценностных  черт, как «творческие достижения», «авторитетность в политике 

и религии», оригинальность, выдающиеся качества и степень медиативности,  

модности лица.  

В составе АН современного ряда, именованных в честь креаторов,  

выделяются следующие подгруппы: носители  имѐн лауреатов престижных 

кулинарных премий, апеллирующих  в сознании потребителя к эталонам, 

наивысшим достижениям,  дегустация которых приобщает потребителя к 

«высокой кухне» как искусству (la selle d’agneau de Léa Linster); АН, 

служащие средством создания особого фирменного стиля ресторана (le boeuf 

aux carottes d’Adriennе; носители имен поваров, создающих блюда в рамках 

кулинарного шоу (le jambon de Bayonne à la Benoît Molin). 
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Группа АН-носителей имен экстраординарных персон современного ряда 

представлена: именами известных политиков (la soupe V.G.E., la soupe Valéry 

Giscard d'Estaing); именами светских личностей (la tarte aux prunes Marie de 

Tilly); именами личностей из сферы шоу-бизнеса (le dôme au pamplemousse 

Badi). 

  Феномен номинации блюда именем светского человека отвечает 

современным тенденциям следования моде, развития  светских хроник и 

интереса к  жизни светских людей («people»),  создания медиативных фактов, 

событий и образов. Антропономинация данного вида  зависит от степени 

медиатизированности лица и соответствует нормам «гламура», отражающего 

стремление к наслаждению вещами (в том числе пищей) путѐм их 

восприятия  через искусство, светскую жизнь, моду.   

Таким образом, антропонимическая номинация классического ряда 

предстает как апробированная временем, закреплѐнная конвенциональным 

узусом, переходящая от поколения к поколению, ориентированная на 

ценность «достояния общества», сохранения гастрономических традиций, 

проявления патриотизма и гордости за свою страну, приверженности к своим 

корням. В то время как АН современного ряда характеризуются качеством 

новизны, что представляется важным для общества потребления, 

соответствует времени, так как отражает актуальные, модные имена, 

позволяет приблизиться обычному человеку к мифологизированной в 

медийном пространстве лицу-«звезде». 

Моделирование непрямой интепретативной коммуникации, 

опосредованной АН, позволило уточнить, что основой коммуникации 

является «персонализация» блюда, а  содержанием коммуникации являются 

процессы интериоризации  воспринимаемой информации, приводящие  к 

оцениванию именования и приобщению коммуниканта к аттрактивным 

концептуальным сферам, ассоциированным с «досье» имени/образа.  

Условием для эффективной коммуникации, опосредованной 

антропономинантом, является владение кодом включающим в себя: 
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глобальный код, основывающийся на общекультурных знаниях, 

относящихся к «интеркультуре» (имена всемирно известные, le consommé 

Jackson, la crème de Rossini, la sauce à la Сhirac); общенациональный, 

основанный на знаниях и представлениях национального характера, 

известных «среднему французу»  (la poulet sauté Parmentier,  la soupe à la 

Camélia, les Madeleines); стратифицированный,  известный «просвещѐнным 

людям», ценителям и знатокам (la  tarte Tatin);  эзотерический код, который  

может быть декодирован узким кругом знатоков, не подразумевая наличия 

национальной традиционной связи между именем и блюдом (la fraise 

Marie). 

Интерпретативно процессы интериоризации имени/образа в 

соотношении с  номинируемым блюдом основываются на связи 

эквивалентности или казуальности и  осуществляются двумя основными 

способами: способом метафорического переноса или метонимического 

объяснения.  

Основой для метафорического переноса выступают, с одной строны, 

отсылки к концептуальному досье и восстановление десигнаторов, 

отражающих знания и оценки, касающиеся «истории образа» в сознании 

интерпретатора и, с другой стороны, кванты  информации, получаемой при  

восприятии, визуализации блюда. Например, интерпретация АН  блюда la 

sauce Diane может быть реконстуирована в следующих  совмещающихся 

десигнаторах, составляющих «интерпретанты» происходящей 

коммуникации:  

 Dian – имя принцессы Уэлльской, которая известна элегантностью, 

изысканностью,  добротой, щедростью, милосердием.  

 Соус, основой которого является дорогой сорт козьих сливок, 

предварительно обезжиренных, соус имеет нежно-белый цвет и  

отличается  легкостью, нежностью, подается в качестве гарнира   к 

изысканным блюдам в ресторанах классификации Мишлен. 

Основой для метонимического переноса служит воспроизведение 
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детерминационной  причинно-следственной связи между креатором 

(создателем рецепта, либо первооткрывателем, либо лицом, который первый 

ввел данное блюдо в традицию)  и его творением, объясняющей именно 

такого рода  номинацию блюда: le Parmentier de chou-fleur au saumon → ce 

plat porte  le nom de Parmentier parce que c’est lui qui l’avait introduit en France 

et pas quelqu’un d’autre. 

Как свидетельствует анализ употреблений АН в ситуации 

коммуникации, а также данные опроса информантов, наиболее интенсивной, 

порождающей насыщенное поле ассоциаций,   является коммуникация, 

реализуемая в режиме метафоризации, в рамках которой «символическая 

сила»  АН, обладающего фасцинирующим эффектом,  способствует 

приобщению потребителя к таким ценностным концептуальным  сферам как:  

 «élite», представленная именами политиков (la garniture 

Talleyrand), президентов (la sauce à la Сhirac), императоров (le 

pain Napoléon), медийных, публичных людей (le consommé 

Jackson,  la garniture Derval);  

 «conte de fée», включающая имена фольклорных сказочных 

персонажей (les oeufs pochés  Cendrillon), благодетелей (le pain 

d’abbé Pierre);   

 «création», в которую входят имена деятелей искусства (le magret 

en marinade au miel Beauvoir, les pêches Mêlba).  

 В ходе коммуникации, осуществляемой в режиме метонимического 

переноса, осуществляется приобщение потребителя к сфере «patrimoine 

mondial», представленной именами известных, престижных поваров (le 

potage à la Dugléré), основателей (les figues à la manière d’Escoffier) и 

продолжателей (la poulet aux champignons à la vapeur de Béatrice Lagandré) 

традиций французской кухни.  В данном случае интерпретация как 

интериоризация позволяет коммуниканту ассоциативно приобщиться к 

кулинарному искусству, истокам изысканного блюда, гениальности как 

поварскому мастерству,  устоявшейся традиции приготовления. 
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Персонализация вещи-блюда посредством антропономинантов 

современного ряда характеризуется мифологизацией,  при которой  

происходит воссоздание  значимых и драматических событий, связанных с 

именем/образом. Коммуникация опирается на мифологичность образа и 

существование вокруг его имени/образа следующих мифологем:  

 «Абсолютный гений, загадка» (le consommé Jaskson); 

 «Существование заговора» (la garniture de Mirabeau) ; 

   «Безвременная смерть, трагедия, ужас» (le boeuf saignant Marat); 

 «Сказка» (les oeufs poché Cendrillon).  

Культурологическому коду противопоставляется код  эзотерический, 

то есть код, предполагающий либо владение закрытой, узкой 

(региональной, местной,  семейной, фантезийной), либо слишком общей и 

не идентифицирующей личность информации. Для большинства 

потребителей интерпретация происходит путем визуализации блюда и 

порождения индивидуальных ассоциаций le tartare de saumon de Stéphanie,  

la  fraise Marie). 

Проведенное исследование открывает перспективу расширения 

направлений комплексного семиотического анализа проблем устойчивой и 

креативной номинации в эпоху «современности» в различных сферах жизни 

общества, а также возможностей антропономинации в сфере символизации 

«вещей»  с учетом когнитивно-коммуникативных оснований и 

аксиологических установок данных процессов.  Расширение направлений 

анализа в  данном аспекте позволит углубить положения реалогии как 

семиотики  культуры сферы повседневности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Корпус репрезентативных примеров антропономинантов блюд 

(в алфавитном порядке) 

Имя Блюдо Источник 

Adriennе boeuf aux carottes d’~ 

à la parisienne  

sauce ~  

potage ~  

garniture ~ 

~ à la mangue  

CVF №96,  2006 

Agnès – Sorel filet de boeuf d’~ 

velouté~ 

Мельникова, 

1999 

Aïda bombe 

cannellonis de saumon fumé~ 

croûtes avec une ~ 

champignons noirs à la ~ 

Савончик, 2005 

Albuféra  vinaigrette~  

poularde ~  

filet mignon aux pommes de terre~ 

carré d'agneau à la moutarde de~  

www.ifood.tv 

Anna  pommes~  

pommes de terre duchesse~ 

www.ifood.tv 

Auriol sauce d’~ www.750g.com 

Badi dôme au pamplemousse~ 

couscous sucré aux figues en 

verrines~ 

www.750g.com 

Béatrice Lagandré poulet aux champignons à la vapeur 

de~  

http://www.cuisine

.tv 

Beauvilliers gâteau~ 

croûtes avec une ~ 

champignons noirs à la ~ 

Савончик, 2005 

Beauvoir  crème~; 

 magret en marinade au miel~ 

Савончик, 2005 

Béchamel  poisson à la ~  

sauce ~  

courgettes farcies~ 

escalopes de veau à la tomate~ 

champignons de Paris en croutes 

avec une ~ 

champignons noirs à la ~ 

Мильская, 1994 
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Belle Aurore oreiller de la ~ 

rouelle de porc au vin blanc de la ~ 

lapin aux champignons de la ~ 

 

Савончик, 2005 

Belle-Hélène  garniture~ 

croûtes avec une ~ 

champignons noirs à la ~ 

Савончик, 2005 

Bénédicta sauce~ 

filet mignon aux pommes de terre~ 

carré d'agneau à la moutarde de~  

Савончик, 2005 

Benoît Molin jambon de Bayonne à la~ 

à la parisienne  

~ à la mangue  

rouelle de porc au vin blanc de la ~ 

lapin aux champignons de la ~ 

 

www.chestofbook

s.com 

Berchoux gigot aux carottes à la~ 

sauce ~  

potage ~  

cannellonis de saumon fumé~ 

croûtes avec une ~ 

champignons noirs à la ~ 

garniture ~ 

www.chestofbook

s.com 

Brillat-Savarin  ~  aux fuits  

 ~ aux framboise  

 pâte ~  

bordure d’oeufs de~  

~  aux cerises   

~ à la crème 

Савончик, 2005 

Brisse ananas d’épice à la~ 

rouelle de porc au vin blanc de la ~ 

lapin aux champignons de la ~ 

 

www.over-

blog.com 

Carême feuilletés de foie gras aux pommes 

de~ 

pomme~ 

façon de~ ; 

 à la façon de~ 

Larousse 

gastronomique 

Carmen   consommé ~ ; 

glace ~ 

cannellonis de saumon fumé~ 

filet mignon aux pommes de terre~ 

carré d'agneau à la moutarde de~  

Похлебкин,1986 

Camélia soupe à la~ Савончик, 2005 
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croûtes avec une ~ 

champignons noirs à la ~ 

cul de veau à la~ 

poireaux farcis en cassolettes à la~ 

haricots verts au four gratinés~ 

tartare de boeuf et ses crudités~ 

Cendrillon oeufs poché ~ Савончик, 2005 

Champvallon  côtelettes à la~  

côtelettes d’agneau  à la~  

Савончик, 2005 

Charby soupe de potiron 

côtelettes à la~  

rouelle de porc au vin blanc de la ~ 

lapin aux champignons de la ~ 

www.reitifdelabret

onne.net 

Charlotte 

 

~royale  

~suisse au café  

~au chocolat  

~à la parisienne  

~ à la mangue  

~ aux poires et aux pains d’épice  

~ russe  

~ à la purée de lentilles 

Похлебкин,1986 

Chateaubriant 

 

filet ~  

~grillé,~saignant,~sauté 

Савончик, 2005 

Сhatouillard pommes de terre~ 

cul de veau à la~ 

poireaux farcis en cassolettes à la~ 

haricots verts au four gratinés~ 

tartare de boeuf et ses crudités~ 

Савончик, 2005 

Chirac sauce à  la ~  

filet mignon aux pommes de terre~ 

carré d'agneau à la moutarde de~  

Lébédel, 1995 

Choron sauce~  

pomme~ 

filet mignon aux pommes de terre~ 

carré d'agneau à la moutarde de~  

www.cuisneetvins

defrance.com 

Clementines ~  à l’alsacienne 

courgettes farcies~ 

escalopes de veau à la tomate~ 

Похлѐбкин, 1996 

Coquelin façon de~ ; 

hamburger à la façon de~ 

cul de veau à la~ 

poireaux farcis en cassolettes à la~ 

haricots verts au four gratinés~ 

tartare de boeuf et ses crudités~ 

Савончик, 2005 
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Colbert beurre ~ 

coquille ~  

soupe à la ~  

rouelle de porc au vin blanc de la ~ 

lapin aux champignons de la ~ 

Савончик, 2005 

Colette gateau~ 

côtelettes à la~  

cannellonis de saumon fumé~ 

croûtes avec une ~ 

champignons noirs à la ~ 

http://www.colette

scakes.com 

Condé   

 

potage à la ~  

pommes à la ~  

abricot à la ~  

~ de pêches  

consommé en gélé ~ 

Савончик, 2005 

Conti  carré de mouton à la ~  

purée à la ~  

garniture ~  

longe poêlée ~ 

pomme~ 

Савончик, 2005 

Conquérant cidre du ~ 

rouelle de porc au vin blanc de la ~ 

lapin aux champignons de la ~ 

Савончик, 2005 

Damien boisson à l’ananas de ~ 

gratin d’épinards aux oeufs de ~ 

crépes salées de ~ 

http://www.produk

ti.com. 

d’Artagnan soupe 

côtelettes à la~  

croutes avec une ~ 

champignons noirs à la ~ 

http://www.produk

ti.com. 

Daumont garniture à la~ 

rouelle de porc au vin blanc de la ~ 

lapin aux champignons de la ~ 

www.cookissime.f

r 

demioselle Cherbourg soupe ~  

croûtes avec une ~ 

champignons noirs à la ~ 

www.750g.com 

Dérval garniture~ 

bouchées coco sans cuisson~ 

coulis de fruits rouges~ 

sauce ~  

potage ~  

garniture ~ 

cannellonis de saumon fumé~ 

www.cookissime.f

r 

Descar garniture ~ www.750g.com 
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cul de veau à la~ 

poireaux farcis en cassolettes à la~ 

haricots verts au four gratinés~ 

tartare de boeuf et ses crudités~ 

de Vitteaux prune jaune~ 

noix à la~  

~ à la coque  

Котельникова, 

2001 

Diane  consommé ~  

sauce~  

purée crème à la~  

salade~  

pomme~ 

poulet rôti maison~  

pommes de terre sautées~ 

escalopes de dinde sauce aux 

~morilles 

Савончик, 2005 

du Curé omelette ~ 

côtelettes à la~  

www.cuisneetvins

defrance.com 

du Barry  purée~  

potage à la~  

Luichardez, 2006 

Dugléré  daurade à la~  

potage à la~   

filet de poisson à la~ ; 

sole ~ ;  

poisson poché~ 

Luichardez, 2006 

Duroc pommes de terre à la~  

courgettes farcies~ 

sauce ~  

potage ~  

garniture ~ 

escalopes de veau à la tomate~ 

Котельникова, 

2001 

Dustan purée à la~ 

cul de veau à la~ 

poireaux farcis en cassolettes à la~ 

haricots verts au four gratinés~ 

tartare de boeuf et ses crudités~ 

http://www.cuisine

.tv 

Dylan consommé~  

noix à la~  

~ à la coque  

Cавончик, 2005 

Ebly taboulé d’~ http://lichnosti.net 

Eric Leautey fricassée de poularde de bresse au 

vin jaune et morilles d’~ 

http://www.cuisine

.tv 

Escoffier figues à la manière d’~ Cавончик, 2005 

Fedora garniture ~ Cавончик, 2005 
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à la parisienne ; 

~ à la mangue  

François Villon huître ~ 

courgettes farcies~ 

escalopes de veau à la tomate~ 

Cавончик, 2005 

Gainsbourg coeur fondant tout chocolat~ http://lichnosti.net 

Gellée pâte~ 

côtelettes à la~  

croûtes avec une ~ 

champignons noirs à la ~ 

http://www.povare

nok.ru/articles/sho

w/3475/ 

Georges Sand potage~ 

saucisses moutarde à la ~ 

Cавончик, 2005 

Germiny potage~ 

gratin aux ~  

noix à la~  

~ à la coque  

www.ifood.tv 

Grand-Marnier sablé à l’orange crème au~ Котельникова, 

2001 

Grimod de la Reynière côtelettes à la façon de~ 

façon de~ ; 

hamburger à la façon de~ 

Котельникова, 

2001 

Henri IV fraise de veau à la http://www.cuisine

.tv 

Jackson consommé ~ 

cannellonis de saumon fumé~ 

labradornet.com › 

gastronomy 

Jacqueline potage à la~ 

rouelle de porc au vin blanc de la ~ 

lapin aux champignons de la ~ 

www.legrandgagn

age.be 

Jeanne Granier oeufs sur le plat~ 

gratin aux ~  

noix à la~  

~ à la coque  

poulet rôti maison~  

pommes de terre sautées~ 

escalopes de dinde sauce aux 

~morilles 

Савончик, 2005 

Joséphine Baker flan~ 

rouelle de porc au vin blanc de la ~ 

lapin aux champignons de la ~ 

 

Савончик, 2005 

Jules Verne garniture~ 

courgettes farcies~ 

escalopes de veau à la tomate~ 

Cавончик, 2005 

la Reine Margot potage ~  Lébédel, 1995 

http://www.povarenok.ru/articles/show/3475/
http://www.povarenok.ru/articles/show/3475/
http://www.povarenok.ru/articles/show/3475/
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crêpes~  

ananas~ 

dattes~  

cannellonis de saumon fumé~ 

filet mignon aux pommes de terre~ 

carré d'agneau à la moutarde de~  

la Fayette hachis parmentier de~  

coquilles ~aux légumes  

 ~ gratinée  

sauce ~  

cul de veau à la~ 

poireaux farcis en cassolettes à la~ 

haricots verts au four gratinés~ 

tartare de boeuf et ses crudités~ 

potage ~  

garniture ~ 

http://www.750g.c

om/fiche_de_cuisi

ne 

Léa Linster selle d’agneau de~ 

façon de~  

hamburger à la façon de~ 

CVF №110, 2007 

Lucile canapé~  

filet mignon aux pommes de terre~ 

carré d'agneau à la moutarde de~  

CVF №110, 2007 

 Madeleine Décure  champignons de Paris~ ; 

baba~  

potage ~ ; 

poulet sauté ~  

http://www.tatler.r

u 

Marat boeuf saignant~ 

gratin aux ~  

noix à la~  

~ à la coque  

www.cuisineaz 

Marie de Tilly tarte aux prunes~ 

croûtes avec une ~ 

champignons noirs à la ~ 

rouelle de porc au vin blanc de la ~ 

lapin aux champignons de la ~ 

www.cuisineaz 

Marc Grossman véritable Caesar salade à la façon 

de~  

hamburger à la ~ 

crêpes~  

ananas~ 

sauce ~  

potage ~  

garniture ~ 

dattes~  

http://www.cuisine

.tv 
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Marguerite fraise ~ 

à la parisienne  

~ à la mangue  

amuse-bouche aux figues~ 

labradornet.com › 

gastronomy 

Marcel Grancher pomme~ 

baba~  

potage ~  

filet mignon aux pommes de terre~ 

carré d'agneau à la moutarde de~  

Савончик, 2005 

Maria potage~ 

filet mignon aux pommes de terre~ 

carré d'agneau à la moutarde de~  

Савончик, 2005 

Marie-Louise  garniture~  

crème à la~  

Савончик, 2005 

Marie-Stuart salade ~ 

gratin aux ~  

noix à la~  

~ à la coque  

Савончик, 2005 

Mathilde potage ~ 

pain de~  

poulet rôti maison~  

pommes de terre sautées~ 

escalopes de dinde sauce aux 

~morilles 

gâteau~ 

baba~  

potage ~  

coquilles ~aux légumes  

 ~ gratinée  

Савончик, 2005 

Mazarine garniture ~ 

cake aux figues~ 

sauce ~  

potage ~  

garniture ~ 

confiture de figues aux fruits secs~ 

sauce ~  

potage ~  

garniture ~ 

Савончик, 2005 

Mêlba   coupe~  

 fruit~  

http://ru.wikipedia

.org/wiki 

Milton parmesan à la~ 

filet mignon aux pommes de terre~ 

carré d'agneau à la moutarde de~  

http://www.travell

erstar.com 

Mirabeau  garniture~  Савончик, 2005 
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gigot à la~  

Montmaur melon aux noix à la manière de~  

gratin aux ~  

noix à la~  

~ à la coque  

CVF №110, 2007 

Montglas salpicon ~ 

baba~  

potage ~ ; 

coquilles ~aux légumes  

 ~ gratinée  

www.aftouch-

cuisine.com 

Montsoreau cul de veau à la~ 

poireaux farcis en cassolettes à la~ 

haricots verts au four gratinés~ 

tartare de boeuf et ses crudités~ 

http://www.supert

oinette.com/ 

Mozart purée~ 

sauce ~  

potage ~  

garniture ~ 

gratin aux ~  

noix à la~  

~ à la coque  

www.aftouch-

cuisine.com 

Napoléon  pain de~  

gâteau~ 

~à la crème de whisky ;  

~ sur lit de poireaux  

www.lepontdebren

t.com 

Nemrod garniture ~ Савончик, 2005 

Noilly-Prat pain de~  

gâteau~ 

gratin aux ~  

noix à la~  

poulet rôti maison~  

pommes de terre sautées~ 

escalopes de dinde sauce aux 

~ à la coque  

http://www.travell

erstar.com 

Orloff garniture~ 

coquilles ~aux légumes  

 ~ gratinée  

Савончик, 2005 

Parmentier   potage ~  

poulet sauté ~  

hachis ~  

hachis ~ au jambon 

potage ~ et crouton  

boeuf miroton à la  ~  

~de chou-fleur au saumon 

Савончик, 2005 
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Paul Chene poire conférence caramélisée à la~ 

sauce ~  

potage ~  

garniture ~ 

www.over-

blog.com 

Pompadour sauce à la~ 

oeufs pochés à la~ 

Савончик, 2005 

Prasline   brioche aux  ~s  

brioches aux ~s à la Caen  

~ de Montargis  

Савончик, 2005 

Reine-Claude tarte aux prunes~ Савончик, 2005 

Richelieu bombe glacée ~ ; 

garniture Cardinal~  

Савончик, 2005 

Rigodon pain de~  

gâteau~ 

Савончик, 2005 

Robert potage~ 

filets mignon de porc ananas et 

crème de coco~ 

brouillade de salades aux 

coquillettes~ 

plats de côtes en bouillon~ 

Савончик, 2005 

Rossini  garniture~  

crème de~  

tournedos ~ 

filets mignon de porc ananas et 

crème de coco~ 

brouillade de salades aux 

coquillettes~ 

plats de côtes en bouillon~ 

Савончик, 2005 

Sainte-Catherine confiture de~ www.flickr.com 

Saint-Hubert côtelettes de marcassin ~ Савончик, 2005 

Saint-Jacques gratin aux ~  

noix à la~  

coquilles ~aux légumes  

 ~ gratinée  

~en sauce blanche  

sauce ~  

potage ~  

garniture ~ 

~ maison  

 ~à la crème de whisky  

~ sur lit de poireaux  

sauce coco au curry~ 

Савончик, 2005 

Sarkozy perche à la~ 

boeuf royal sauce moutarde à la~ 

http://www.1tv.ru 
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~à la crème de whisky  

Sébastien Bras ~ en papillotes  

~sur lit d’endives  

poulet rôti maison~  

pommes de terre sautées~ 

escalopes de dinde sauce aux 

~morilles 

Lébédel, 1995 

Sévigné oeufs poché à la ~ 

crème pâtissière aux noisettes à la ~ 

Савончик, 2005 

Soubise  sauce ~ Похлебкин, 2006 

Stéphanie tartare de saumon de~ Похлебкин, 2006 

Stroganov boeuf  ~ 

baba~  

potage ~  

poulet rôti maison~  

pommes de terre sautées~ 

escalopes de dinde sauce aux 

Похлебкин, 2006 

Suzette  crêpes~  

ananas~ 

dattes~  

crêpes maison~ 

Савончик, 2005 

Talleyrand  (Talleyrand

-Périgord) 

garniture ~  

côtelettes d’agneau à la ~ 

Похлебкин, 2006 

Tatin tarte ~  

tarte ~ à la tomate cerise 

tarte ~aux pommes 

Похлебкин, 1974 

Valéry taboulé de~ 

gâteau de semoule au caramel de~ 

Lébédel, 1995 

Valéry Giscard 

d'Estaing 

soupe~ 

gâteau~ 

~ en papillotes  

~sur lit d’endives  

http://www.gastro

nom.ru 

Vatel 

 

sauce ~  

potage ~  

garniture ~ 

Савончик, 2005 

veuve Cliquot 

Ponsardin 

poulet rôti maison~  

pommes de terre sautées~ 

escalopes de dinde sauce aux 

~morilles 

filets mignon de porc ananas et 

crème de coco~ 

brouillade de salades aux~ 

coquillettes~ 

Савончик, 2005/ 

Lébédel, 1995 

Williame salade~ http://www.5tvfr. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сведения об информантах 

Таблица 1. 

№ Nom Age Métier 

1 R. Martin 35 banquier 

2 H. Bernard 29 médecin 

3 P. Dubois 52 comptable 

4 L. Robert 36 cuisinier 

5 G. Richard 56 cuisinier 

6 P. Moreau 45 comptable 

7 N. Simon 47 agent d'assurance 

8 H. Laurent 35 instituteur 

9 C. Girard 28 banquier 

10 E. Garnier 39 instituteur 

11 C. Michel 38 instituteur 

12 Gauthier 31 financier 

13 L. Rousseau 45 financier 

14 O. Dubois 42 instituteur 

15 H. Mathieu 47 comptable 

16 N. Vincent 51 instituteur 

17 G. Fournier 45 entrepreneur 

18 T. Faure 44 banquier 

19 G. Fontaine 34 interprète 

20 H. Bonnet 36 cuisinier 

21 V. Roux 38 agent d'assurance 

22 C. Chevalier 31 instituteur 

23 H. Roussel 41 comptable 

24 D. Henry 46 instituteur 

25 E. Dupont 43 restaurateur 

26 D.Thomas 47 banquier 

27 A. Lambert 36 instituteur 

28 F. Moreau 41 interprète 

29 G. Bertrand 38 comptable 

30 R. Dumont 49 cuisinier 

31 G. Blanc 35 médecin 

32 D. Morin 45 cuisinier 

33 E. Guerin 36 financier 

34 Y. Garcia 27 instituteur 

35 O. Muller 39 comptable 

36 P. Mercier 50 instituteur 

37 L. Leroy 43 cuisinier 
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38 I. Lopez 29 entrepreneur 

39 T. Martinez 35 banquier 

40 R. Durand 34 instituteur 

42 A. Simon 41 financier 

43 P. Morel 38 comptable 

44 E. Legrand 34 instituteur 

45 O. Perrin 48 banquier 
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Таблица 2 

Анкета опроса информантов 

QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA PERCEPTION ET 

L’INTERPRETATION DE LA PRESENTATION DU PLAT PAR UN NOM 

PROPRE DANS LES TEXTES DE MENUS 

Veuillez examiner les cas de l’appélation des plats par les noms propres.  

Comment à votre avis sont justifiés les emplois  des noms propres?  Quelles sont 

vos associations liées à ces appélations ? 

C 

а 

s 

 

1 

Nom de 

plat 

Source Déscription du 

plat 

Réactions 

le 

consommé 

Jackson 

Савончик, 

2005, 

с.365 

consommé blanc 

avec des 

champignons 

o je crois que ce plat porte le 

nom Jackson parce que   

_____________________ 

o l’appélation peut-être  

justifiée par les associations 

suivantes : 

_____________________ 

o je ne peux pas imaginer la 

raison de cette appélation 

la sauce à 

la Сhirac 

Савончик, 

2005, 

с.425 

sauce très 

copieuse qui se 

prépare à la base 

du lait en ajoutant 

de la viande 

fumée 

o je crois que ce plat porte le 

nom Сhirac parce que   

____________________ 

o l’appélation peut-être  

justifiée par les associations 

suivantes : 

o je ne peux pas imaginer la 

raison de cette appélation 

C 

а 

s 

 

2 

les  

feuilletés 

de foie 

gras aux 

pommes 

de Carême 

Larousse 

gastrono 

mique, 

1938, р. 

567 

 o je crois ce plat porte le 

nom Carême parce que   

_____________________ 

o l’appélation peut-être  

justifiée par les associations 

suivantes : 

_____________________ 

o je ne peux pas imaginer la 

raison de cette appélation 

le sablé à 

l’orange, 

crème au 

Grand-

Marnier 

Савончик, 

2005, 

с.316 

 o je crois que ce plat porte le 

nom Grand-Marnier parce 

que  ____________________ 

o l’appélation peut-être justifiée 
par les associations 

suivantes : ______________ 

o je ne peux pas imaginer la 
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raison de cette appélation 

C 

а 

s 

 

3 

le tartare 

de saumon 

de 

Stéphanie 

Chestofbo

oks.com 

le filet de saumon 

peu grillé 

 

o je crois que ce plat porte le 

nom Stéphanie parce que   

_____________________ 

o l’appélation peut-être justifiée 
par les associations 

suivantes : ______________ 

o je ne peux pas imaginer la 

raison de cette appélation  

 

la  fraise 

Marie 

Chestofbo

oks.com 

la  fraise avec du 

beurre à la vanille 

o je crois que ce plat porte le 

nom Marie parce que   

_____________________ 

o l’appélation peut-être justifiée 
par les associations 

suivantes : ______________ 

o je ne peux pas imaginer la 

raison de cette appélation 

_____________________ 
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Таблица 3 

 

Анализ данных опроса информантов 

 Название блюда  

(стимул 

интерпретации) 

Объяснение мотивирующей 

основы выбора данного АН 

Ассоциации и 

оценки блюда, 

возникающие в 

связи  с АН 

М
ет

а
ф

о
р

и
за

ц
и

я
 

le consommé 

Jackson 

1. pour les deux couleurs 

2. le chanteur devait l’aimer 

3. pour la popularité du 
chanteur  

 

blanc-noir, 

curieux 

la sauce à la 

Сhirac 

1. Сhirac  adore le plat «la tête 
de veau», accompagné par 

cette sauce, 

2. il aime les plats copieux, 

comme cette sauce 

 

le plat 

typiqement  

français, 

prestigieux, 

copieux 

le boeuf saignant 

Marat 

1. ce personnage a été assassiné 
dans sa baignoire, cette 

appelation doit se rapporter à 

la couleur de l’eau du bain, 

2. «pour la couleur de sang» 

la couleur de 

l’eau du bain, 

saignant, 

rouge, 

extraordinaire  

М
ет

о
н

и
м

и
за

ц
и

я
 

les  feuilletés de 

foie gras aux 

pommes de 

Carême 

1. l’auteur de la cuisine 
d’excellence, 

2. le créateur des plats nobles, 
comme «foie gras», 

3. ce cuisinier reconnu par tout 

le monde a créé ce plat noble 

 

noble, 

excellent, 

créatif 

le sablé à l’orange, 

crème au Grand-

Marnier 

1. le sablé est à la base 
d’oranges de Grand-Marnier, 

2. Grand-Marnier est le 

créateur de cette boisson 

raffinée 

  

raffiné, 

boisson d’art, 

oranges 

 

le gratin de figues 

d’Escoffier 

1. il a crée ce plat, 
2. la façon particulière de la 

cuisson des  plats, 

3. «le roi des cuisiniers et 

cuisinier des rois» 

 

le roi, 

particuliеr, 

traditionnel 
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Э
зо

т
ер

и
ч

ес
к

а
я

 н
о

м
и

н
а

ц
и

я
 

le tartare de 

saumon de 

Stéphanie 

1. je ne peux pas imaginer la 

raison de cette appélation, 

2. Stéphanie Hord est une chef 
barmaid qui organise des 

dégustations, 

3. le plat porte le nom de la 

princesse Stéphanie de 

Monaco, une personne très 

médiatisée 

 

nouveauté, 

curieux, 

«peaple» 

la  fraise Marie 1. je ne peux pas imaginer la 

raison de cette appélation, 

2. c’est une variété de fraises 
rosées, 

3. l’appélation réfère à St Marie  

couleur rose, 

saint, 

claire, 

doux 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1 

Классификация АН по диахроническому критерию 

Классический ряд Современный ряд 

XVI в. XVII в. XVIII в. XIX в. XX-XXI в. 

Beauvilliers Montglas Richelieu  

 

Bénédicta  Madeleine 

Décure   

Agnès – Sorel  Sévigné Duroc Aïda Joséphine Baker 

Marguerite Colbert Mirabeau  Brillat-Savarin  Beauvoir  

François 

Villon 

béchamel  Mozart Lucile Dérval 

Chateaubriant  

 

Condé  

 

Marie-

Louise  

Charlotte 

 

 

Diane   

Marie-Stuart Conti  Parmentier  Georges Sand Marcel Grancher 

Nemrod Colbert   Cliquot 

Ponsardin 

Coquelin Daumont 

Gargantua Talleyrand   Rigodon Dugléré  Descar 

Soubise  Curé d’Artagnan duchesse Anna Fedora 

Praslines  Belle 

Aurore 

Cliquot 

Ponsardin 

Orloff Jules Verne 

Mathilde Vatel   Clementines Rossini    Mazarine 

Maria Béchamel  Saint-

Jacques 

Henri IV Jeanne Gramier 

demioselle 

Cherbourg 

du Curé Grimod de 

la Reynière 

 Mêlba   Germiny 

Conquérant Gellée Marat Napoléon Pompadour 

Beauvilliers Talleyrand  Saint-

Hubert 

Barry Jackson 

Conquérant Marguerite Sainte-

Catherine 

Reine Margot Albufera 

Nemrod   Suzette Choron 

   Tatin Chirac 

   Milton Robert 

   Grand-Marnier Dustan 

   Reine-Claude Camélia 

   Carmen Jacqueline 

   Champvallon d’Escoffier 

   Noilly-Prat Belle-Hélène 

   Stroganov Colette 

   de Vitteaux Ebly 

   Anna Stéphanie 
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   Carême Adriennе 

    Auriol 

    Badi 

    Béatrice 

Lagandré 

    Benoît Molin 

    Berchoux 

    Brisse 

    Camélia 

    Cendrillon 

    Charby 

    Сhatouillard 

    Dylan 

    Gainsbourg 

    Eric Leautey 

    Escoffier 

    Fedora 

    Germiny 

    La Fayette 

    Léa Linster 

    Marie de Tilly 

    Marc Grossman 

    Marcel Grancher 

    Paul Chene 

    Sarkozy 

    Valéry 

    Valéry Giscard 

d'Estaing 

12, 4% 11,7 % 12,4% 20,4% 43% 
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Таблица 2 

Классификация АН по референциальному  критерию 

 

Антропономинанты  

Креатор Экстраординарная личность 

Первооткрыватель продукта 

les Praslines 

la sauce béchamel 

le Savarin aux cerises 

Историческая личность 

le garnir Talleyrand 

le beurre Colbert 

la sauce Soubise 

la bombe glacée de Richelieu 

Первокулинар 

la sauce Choron 

le gâteau Colette 

les pommes de terre à la Duroc 

la fraise Vatel 

la tarte Tatin 

la selle d’agneau de Léa Linster 

le filet de poisson à la Dugléré 

Королевская личность 

1. Династия le potage à la Condé 

2. Король Henri IV 

3. Королевская дама 

а) жена la Charlotte rose aux 

fruits rouges 

la fraise Marguerite 

б) фаворитка les côtelettes à la 

Champvallon 

les crêpes Suzette 

les oeufs pochés à la Pompadour 

 

Изобретатель продукта 

la Clémentine 

les prunes jaunes de Vitteaux 

деятель церкви 

la Bénédicta 

le gratin aux Saint-Jacques 

la confiture de Sainte-Catherine 

 les côtelettes de marcassin Saint-Hubert 

Личность, в доме которой впервые 

отведали блюдо 

            le filet de boeuf  d’Agnès Sorel 

  le potage du Barry  

Светская личность 

la crème à la Diane 

la tarte aux prunes Marie de Tilly 

  

 

Творческая личность из различных 

сфер: 

1.  Литература le taboulé d’Ebly 

le gigot à la Mirabeau 

2. Музыка la crème de Rossini     

3. Живопись la garniture à la 

Daumont 

4. Театр и кино la glace Belle-

Hélène 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 1 

Классификация АН по критерию наиболее вероятных  способов 

интерпретации  мотивирующей основы  антропономинации блюда 

Способ интерпретации 

Эквивалентность, метафорически 

устанавливаемое подобие  

Детерминированная 

интерпретация: метонимическое 

объяснение по отношению 

принадлежности  

Имя  Блюдо  Имя и Блюдо  

Aïda bombe  Adriennе boeuf aux carottes 

d’~  

Albuféra  vinaigrette~ ; 

poularde ~  

Agnès – Sorel filet de boeuf d’~; 

velouté~ 

Anna  pommes~ ; 

pommes de terre 

duchesse~ 

Béatrice 

Lagandré 

poulet aux 

champignons à la 

vapeur de~  

Auriol sauce d’~  Benoît Molin jambon de Bayonne à 

la~ 

Badi dôme au pamplemousse~ Berchoux gigot aux carottes à 

la~ 

Beauvilliers gateau Brillat-

Savarin  

~  aux fuits ; 

 ~ aux framboise ;  

 pâte ~ ; 

bordure d’oeufs de~ ; 

~  aux cerises ;  

~ à la creme 

Beauvoir  crème~; 

 magret en marinade au 

miel~ 

Brisse ananas d’épice à la~ 

Béchamel  poisson à la ~ ; 

sauce ~ ;  

champignons de Paris en 

croutes avec une ~ 

Carême feuilletés de foie gras 

aux pommes de~ 

Belle Aurore oreiller de la ~ Сhatouillard pommes de terre~ 

Belle-Hélène  garniture~ Choron sauce~  

Bénédicta sauce~ Clementines ~  à l’alsacienne 

Carmen   consommé ~ ; 

glace ~ 

Colette gateau~ 

  du Barry  purée~ ; 

potage à la~  

Cendrillon oeufs pochés ~ Dugléré  daurade à la~ ; 
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potage à la~  ; 

filet de poisson à 

la~ ; 

sole ~ ;  

poisson poché~ 

Champvallon  côtelettes à la~ ; 

côtelettes d’agneau  à 

la~  

Eric Leautey fricassée de poularde 

de bresse au vin 

jaune et morilles d’~ 

Charby soupe de potiron Escoffier figues à la manière 

d’~ 

Charlotte 

 

~royale ; 

~suisse au café ; 

~au chocolat ; 

~à la parisienne ; 

~ à la mangue ; 

~ aux poires et aux pains 

d’épice ; 

~ russe ; 

~ à la purée de lentilles 

Gellée pâte~ 

Chateaubriant 

 

filet ~ ;  

~grillé,~saignant,~sauté 

Grand-

Marnier 

sablé à l’orange 

crème au~ 

Chirac sauce à  la ~  Grimod de la 

Reynière 

côtelettes à la façon 

de~ 

Coquelin  Léa Linster selle d’agneau de~ 

Colbert beurre ~; 

coquille ~ ; 

soupe à la ~  

Marc 

Grossman 

véritable Caesar 

salade à la façon 

de~ ; 

hamburger à la façon 

de~ 

Condé   

 

potage à la ~ ; 

 pommes à la ~ ; 

abricot à la ~ ; 

~ de pêches ; 

consommé en gélé ~ 

Montmaur melon aux noix à la 

manière de~  

Conti  carré de mouton à la ~ ; 

purée à la ~ ; 

garniture ~ ; 

longe poêlée ~ 

Noilly-Prat  

Conquérant cidre du ~ Parmentier   potage ~ ; 

poulet sauté ~ ;  

hachis ~ ;  

potage ~ et crouton ;  

boeuf miroton à la  

~ ;  
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~de chou-fleur au 

saumon 

d’Artagnan soupe Paul Chene poire conférence 

caramélisée à la~ 

Daumont garniture à la~ Prasline   brioche aux  ~s ; 

brioches aux ~s à la 

Caen ; 

~ de Montargis  

demioselle 

Cherbourg 

soupe ~  Rigodon  

Dérval garniture~ Sévigné oeufs poché à la ~ 

Descar garniture ~ Tatin tarte ~  

de Vitteaux prune jaune~   

Diane  consommé ~ ; 

sauce~ ; 

purée crème à la~ ; 

salade~  

  

du Curé omelette ~   

Duroc pommes de terre à la~    

Dustan purée à la~   

Dylan consommé~    

Ebly taboulé d’~   

Fedora garniture ~   

François 

Villon 

huître ~   

Gainsbourg coeur fondant tout 

chocolat~ 

  

Georges Sand potage~   

Germiny potage~   

Henri IV fraise de veau à la   

Jackson consommé ~   

Jacqueline potage à la~   

Jeanne 

Granier 

oeufs sur le plat~   

Joséphine 

Baker 

flan~   

Jules Verne garniture~   

la Reine 

Margot 

potage ~    

La Fayette hachis parmentier de~    

Lucile canapé~    

 Madeleine 

Décure  

champignons de Paris~ ; 

baba~  
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Marat boeuf saignant~   

Marie de Tilly tarte aux prunes~   

Marguerite fraise ~   

Marcel 

Grancher 

pomme~   

Maria potage~   

Marie-Louise  garniture~ ; 

crème à la~  

  

Marie-Stuart salade ~   

Mathilde potage ~   

Mazarine garniture ~   

Mêlba   coupe~ ; 

 fruit~  

  

Milton parmesan à la~   

Mirabeau  garniture~ ; 

gigot à la~  

  

Montglas salpicon ~   

Mozart purée~   

Napoléon  pain de~ ; 

gâteau~ 

  

Nemrod garniture ~   

Orloff garniture~   

Pompadour sauce à la~; 

oeufs pochés à la~ 

  

Reine-Claude tarte aux prunes~   

Richelieu bombe glacée ~ ; 

garniture Cardinal~  

  

Robert potage~   

Rossini  garniture~ ; 

crème de~ ; 

tournedos ~ 

  

Sainte-

Catherine 

confiture de~   

Saint-Hubert côtelettes de marcassin ~   

Saint-Jacques gratin aux ~ ; 

noix à la~ ; 

~ à la coque ; 

~ en papillotes ; 

~sur lit d’endives ;  

coquilles ~aux légumes ; 

 ~ gratinée ; 

~en sauce blanche ; 

~ maison ; 

 ~à la crème de whisky ;  
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~ sur lit de poireaux  

Sarkozy perche à la~   

Soubise  sauce ~   

Stéphanie tartare de saumon de~   

Stroganov boeuf  ~   

Suzette  crêpes~ ; 

ananas~ ; 

dattes~  

  

Talleyrand  (T

alleyrand-

Périgord) 

garniture ~ ; 

côtelettes d’agneau à la ~ 

  

Valéry taboulé de~   

Valéry Giscard 

d'Estaing 

soupe~ 

 soupe aux truffes 

  

Vatel 

 

sauce ~ ; 

potage ~ ;  

garniture ~ 

  

veuve Cliquot 

Ponsardin 

   

Итого: 74,3 %  25,6 % 
 

 

 


