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От переводчика

Романы Эко всегда печатаются практически без ком-
ментариев: изобилие сносок нарушило бы художе-
ственный эффект, на что Эко не соглашается.
Разумеется, нельзя забывать при чтении, что «Ост-
ров накануне» — связка цитат. В книге смонтированы 
куски научных и художественных произведений авто-
ров в основном XVII века (в первую очередь Джован 
Баттисты Марино и Джона Донна, о чем заявляется 
в двух эпиграфах к роману). Используются и Галилей, 
Кальдерон, Декарт и очень широко — тексты карди-
нала Мазарини; «Селестина» Рохаса; произведения 
Ларошфуко и мадам де Скюдери; узнаются Спиноза, 
Боссюэ, Жюль Верн, Александр Дюма, от которого 
перебежал в этот роман Бискара, капитан гвардей-
цев кардинала, Роберт Луис Стивенсон, некоторые 
реплики Джека Лондона («…тогда же и перестал 
знать» — знаменитый финал «Мартина Идена») и дру-
гой литературный материал.

Широко используются сюжеты живописных поло-
тен от Вермеера и Веласкеса до Жоржа де ла Тура, 
Пуссена и, разумеется, Гогена; многие описания 
в романе воспроизводят знаменитые музейные кар-
тины. Анатомические описания созданы на основа-
нии гравюр из медицинского атласа Везалия (XVI в.). 
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Именно поэтому Страна Мертвых названа в романе 
Везальским островом.

Имена собственные в книге тоже содержат второй 
и третий планы. Автор намеренно не дает читателю 
подсказок. Но читатель сам догадывается, что точно 
так же, как в имени Вильгельма Баскервильского, 
философа-сыщика из «Имени розы», сочетаются от-
сылки к Оккаму и к Конан Дойлу (Хорхе из Бургоса 
не нуждается в пояснениях: этот образ символизи-
рует Хорхе Луиса Борхеса с выдуманной им Вавилон-
ской библиотекой), так же полны подтекстов имена 
в романе «Остров накануне».

Рассмотрим сложный и потаенный лингвисти-
ческий сюжет: откуда взялось имя главного героя, 
Роберта де ла Грив Поццо ди Сан Патрицио? Он, вы-
брошенный кораблекрушением в необитаемое место, 
безусловно должен напоминать читателю Робинзона 
Крузо. Робин — уменьшительное от Роберт. Но связь 
этим не ограничивается. Робин по-английски — это 
малиновка, птица семейства дроздовых, Turdus 
migratorius. По-итальянски эта птица называется 
tordo, a на пьемонтском диалекте griva, то есть Грив. 
Таким образом фамилия Роберта имеет тот же смыс-
ловой подтекст, что и имя, и это дает ему полное пра-
во именоваться Робинзоном.

Но и здесь хитросплетение не кончается. Имение 
Роберта называется Грив Поццо ди Сан Патрицио. 
Выражение «Поццо (колодец) Святого Патриция» 
по-итальянски означает также «бездонная бочка, 
прорва». Раблезианская подоплека имени подкреп-
ляет собой и богатырски-былинную фигуру отца 
героя, и образ матери, по-барочному составленный 
из кулинарных рецептов. Английский же эквивалент 
того же выражения — widow’s cruse, т. e. библейский 



«кувшин вдовицы» или «неистощимый источник». 
Так выплывает слово «Крузо», и таким сложным пу-
тем имя Роберта де ла Грив Поццо ди Сан Патрицио 
играет в прятки с именем персонажа Дефо — Робин-
зона Крузо!

В то же время автору важен и другой игровой мо-
мент, связанный с «птичьей» символикой. Немец-
кое имя «робина» — дрозда — Drossel. Каспар Ван Дер 
Дроссель — имя иезуита, второго «живого» героя кни-
ги, единственного собеседника героя. Каспар Шотт — 
так звали реального исторического прототипа героя, 
иезуита. Каспар Шотт был изобретателем сложных 
механизмов, описанных у Эко в романе.

Заметно также, что в этой книге «птичьи» фами-
лии повсюду. Медика-исследователя долгот с «Ама-
риллиды» зовут доктор Берд. Чего еще ждать от про-
изведения, которое, судя по одному из интервью Эко, 
изначально даже называться должно было «Голубка 
огненного цвета»?

Исторические прототипы героев романа под-
даются разгадыванию, но нужно знать подробности 
их биографий. Отец Иммануил — иезуит Эмануэле 
Тезауро, автор широко, хотя и скрыто, цитируемого 
в тексте трактата «Подзорная труба Аристотеля» 
(1654). «Диньский каноник», читающий лекции 
об атомах и цитирующий Эпикура, — несомненно, 
Пьер Гассенди. Обаятельный и гениальный Сирано 
де Бержерак выведен в романе почти портретно, 
зовут его в данном случае Сан-Савен. Это потому, 
что крещальное имя реального прототипа, Сирано 
де Бержерака (1619–1655), — Савиньен. Кроме того, 
в этой фигуре немало и от Фонтенеля. В любом слу-
чае, Эко цитирует сочинения Бержерака и при созда-
нии монологов, и при написании писем к Прекрас-
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ной Даме, умело вставляя в текст фразы вымышлен-
ного Сирано из пьесы Ростана, сочиняющего письма 
к Роксане.

Богато содержательны не только имена героев, 
но и имена неодушевленных предметов. «Дафна» 
и «Амариллида» (так называются два корабля в ро-
мане) — названия двух лучших мелодий флейти-
ста XVII века Якоба ван Эйка (вспомним, что оба 
корабля — флиботы, fl te, «флейты»). Немаловажно 
помнить, что флейта — именно тот музыкальный 
инструмент, на котором почти профессионально иг-
рает сам автор, Эко. Вдобавок дафния и амариллис — 
названия цветов. Цветок Amaryllis принадлежит 
к семейству Liliales класс Liliopsida подкласс Lillidae, 
а Прекрасная Дама романа носит имя Лилея… Раз 
начав плести подобные цепочки, трудно остановить-
ся: потому-то автор и сам ничего не комментирует, 
и от издателей и переводчиков ожидает того же.

Пожалуй, единственной изначально непреодолимой 
лингвистической преградой явилось то обстоятель-
ство, что по-итальянски остров, isola, так же как и ко-
рабль, nave, женского рода. Роберт по-мужски обла-
дает своей плавучей крепостью — nave — и вожделеет 
встречи и объятья со своей обетованной землей, иден-
тифицируя ее с недостижимой любовницей (будем по-
мнить, что по-французски «остров» выговаривается 
как «лиль», близко к «lilia»). Ha сюжетном уровне это 
передано, но на словесном — непередаваемо.

И последнее. Названия глав этого романа (что мало 
кто замечает) являют собой каталог тайной библио-
теки. Все 38 заголовков, кроме двух оригинальных 
(«Пламяцветная голубица» и «Колофон»), невзи-
рая на то что в большинстве случаев звучат вполне 



по-итальянски, могут при размышлении быть воз-
ведены к названиям реально существующих литера-
турных и — еще в большей степени — научных про-
изведений, созданных в период барокко в разных 
странах мира. Многие эти словосочетания «на слуху» 
у европейца, но не у русского читателя. Поэтому этот 
единственный аспект (и именно в силу его структуро-
образующей функции) переводчик позволяет себе от-
комментировать в сносках, сообщая также название 
соответствующего произведения на языке оригинала.

Кроме того, по норме русской издательской тради-
ции даются подстраничные переводы иноязычных 
вкраплений, за исключением самых простых и оче-
видных и за исключением тех, которые незаметно 
переведены внутри текста. Мы старались как можно 
меньше нарушать эстетику издания, предпочитаемую 
автором (полное отсутствие сносок).

Чтобы ярче осветить приоритетные принципы 
перевода, формулируемые самим Умберто Эко 
(с которыми его русский переводчик отнюдь не все-
гда солидаризируется), мы публикуем в конце тома 
в Приложении инструкции автора для переводчиков 
«Острова накануне» (по тексту У. Эко, напечатанному 
в журнале «Эуропео» 12 октября 1994 г.).

Елена Костюкович





Остров
накануне





Is the Pacifique Sea my Home?

John Donne,

Hymne to God my God

Stolto! a cui parlo? Misero! Che tento?

Racconto il dolor mio

A l’insensata riva

A la mutola selce, al sordo vento...

Ahi, ch’altro non risponde

che il mormorar de l’onde!

Giovan Battista Marino, 

Eco, La Lira, xix

*

Что, Тихий Океан — мой дом?

Джон Донн

«Гимн Господу моему Богу»

Глупец! К кому реку? Бедняк!

 Что порываюсь? 

С печалью обращаюсь 

К бесчувственному брегу, 

Немому камню и глухому ветру. 

Увы! иного мне ответа, 

Чем говор волн, и нету!

Джован Баттиста Марино 

«Эхо», сборник «Лира», xix
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