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АНОНС ПЕРЕВОДА КНИГИ 

ПОЛЯ РИКЁРА «LA MÉTAPHORE VIVE»

В издательстве Института философии, теологии и истории св. Фомы 
готовится к публикации перевод книги французского философа 

Поля Рикера «Живая метафора»1 («La métaphore vive»). Эта книга будет 
одинаково интересна филологам и философам, ибо, работая на материа-
ле лингвистических исследований, автор ставит целью раскрыть глубин-
ную способность языка к развертыванию реальности в ее основополага-
ющем онтологическом измерении. В самом деле, Рикер глубоко убежден 
в том, что метафора не только не является лишь языковым украшением, 
но, напротив, лежит у истока творческой силы языка, его сокровенной 
пульсирующей жизни.

Книга состоит из восьми очерков, каждый из которых сосредоточен 
на определенной области исследования (однако вместе они образуют 
вполне целенаправленное движение мысли). Так, первый очерк посвя-
щен аристотелевской теории метафоры, а второй — уже тропологии 
Фонтанье (французский исследователь XVIII–XIX вв.). Далее следует 
изучение метафоры в контексте семантики дискурса (на основе работ 
Эмиля Бенвениста, а также англосаксонских лингвистов). Затем пробле-
матика метафоры освещается в контексте семантики слова. Пятый очерк 
посвящен французской Новой Риторике. В шестом очерке рассматрива-
ется проблематика «работы сходства» в метафоре: отталкиваясь от тру-
дов Романа Якобсона, Рикер переходит затем к рассмотрению логиче-
ского статуса сходства. Любопытно, что метафора сопоставляется здесь, 
в частности, с категориальной ошибкой (в данном случае намеренной!) 
у Гилберта Райла. 

Один из лейтмотивов первых шести очерков заключается в перехо-
де от рассмотрения метафоры в контексте именования (метафора здесь 

1 Живая метафора / пер. с фр. Ф. А. Станжевского; под ред. Г. В. Вдовиной. Перевод 
выполнен по изданию: Ricoeur P. La métaphore vive. Paris: Éditions du Seuil, 1975.
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классифицируется как однословный троп, и порождается смещением и 
расширением значения слова) к ее рассмотрению в контексте предика-
ции. Отныне метафорический смысл порождается не на уровне отдельно 
взятого слова, а на уровне высказывания. Именно здесь создается смыс-
ловая инновация, новая «семантическая уместность», опосредованная 
поначалу «неуместной» предикацией.

Седьмой очерк, посвященный проблеме референции, подводит нас 
к собственно герменевтической проблематике. Можно говорить о мета-
форической референции в той мере, в какой поэтический язык не только 
не сводится к «акцентированию сообщения ради него самого», но, на-
против, обладает собственным референциальным отношением с дей-
ствительностью. Поэтический язык способен «переописывать» действи-
тельность; приостанавливая референцию первого уровня (предметную 
референцию), он высвобождает референцию второй степени, раскры-
вающую нам саму нашу укорененность в мире. Можно говорить и о ме-
тафорической истине, в которой утверждение «есть» сохраняет в себе 
диалектическое напряжение между «не есть» и «быть как» (любопытно 
будет сопоставление метафоры с научной моделью).

Последний очерк посвящен метафоре в контексте собственно фило-
софского дискурса. Он утверждает множественность модусов дискурса, 
призванных прояснить онтологию, лежащую в основе теории метафо-
ры — в частности, анализу подвергается утверждение Хайдеггера о том, 
что «метафорическое существует лишь внутри метафизики». Несмотря 
на то, что поэтический и философский дискурс взаимно «одушевляют» 
друг друга, автор утверждает автономию философского дискурса по от-
ношению к поэтическому и необходимость умозрительного обоснования 
смысловой направленности метафоры.

Книга французского мыслителя, несомненно — весьма требователь-
ное чтение. Однако можно с уверенностью сказать, что она дает читате-
лю не меньше, чем требует.


