
«Судьба, поэзия перевода и 

мастерство Норы Галь»
в рамках проекта 

«Литературный часослов: авторы, 
переводы, послания»



Нора Галь - советская переводчица

английской и французской литературы

на русский язык, литературовед, критик и

теоретик перевода, редактор.

Её настоящее имя: Элеонора Яковлевна

Гальперина.

Годы жизни: 27 апреля 1912 г. (14 апреля

– по старому стилю) – 23 июля 1991 г.

Прославилась переводом «Маленького

принца» Сент-Экзюпери,

«Постороннего» Камю, «Убить

пересмешника» Харпер Ли и

произведений мировой фантастики.



Биография

Элеонора Яковлевна Гальперина родилась в

Одессе. Отец – врач-терапевт еврейского

происхождения, Яков Исаакович Гальперин.

Отец был потомственным врачом, дедушка Норы

прошел Крымскую кампанию. Как и Пирогов, он

помогал солдатам прямо на поле боя, за что и

получил «крест на шею».

«Вероятно, проявил нешуточную храбрость и

самоотверженность, если дали ему, притом не

православному, столь высокую по тем временам

награду. И потом, уже старик, сам отнюдь не

богатырского здоровья, он, днем ли, ночью ли, в

любую непогодь шел к больным… с неимущих

денег не брал, и за гробом его шла вся городская

беднота», – рассказывала о дедушке Нора Галь.



Биография

Мать - дочь присяжного поверенного Иезекиила

Анисимовича Подорольского, Фредерика (Фрида)

Александровна, окончила юридический

факультет МГУ, работала юрисконсультом в

Наркомате финансов (Министерстве финансов),

большей частью в отделе культуры и просвещения;

сводная сестра драматурга и

журналиста Н. А. Подорольского.

Будущую писательницу назвали Элеонорой в честь

прадеда Леона Рисса. Но под влиянием пьесы

Ибсена «Кукольный дом» для всех домашних

Элеонора превратилась в Нору – так звали главную

героиню произведения.



С детских лет Элеонора жила в Москве.

Почти сразу после переезда в Москву её

родители разошлись, это случилось в

середине 20-х годов. Нора тогда ещё

училась в школе. Говорят, именно в

столичной школе она и получила

прозвище Галь – одноклассники просто

обрезали фамилию для удобства общения.

Ну а спустя годы, сложив Нору и Галь,

Элеонора получила свой знаменитый

псевдоним.





Историю семьи Элеоноры Гальпериной никак нельзя

назвать простой. Отца Норы арестовывали дважды — в

1937 и 1950 годах. В 1937 Нора пробилась на приём к

какому-то чину в НКВД, хотя её отец давно оставил семью.

Чин не помог Я. И. Гальперину (тот отбывал срок больше

10 лет), но последствий для Норы не последовало – ей

просто сказали уйти и забыть дорогу назад.

Отец провёл в сталинских лагерях около 12 лет, в ссылках

между арестами работал врачом и фельдшером;

реабилитирован в 1954 году. В конце жизни, по словам

Норы, «разъезжал по неласковому Красноярскому краю и,

как всю жизнь, лечил людей, по первому зову приходил на

помощь».



Учёба и начало литературного пути

Ещё школьницей Элеонора Гальперина
опубликовала несколько стихотворений, в
студенческие годы выступила в печати как прозаик.
В 1934 году написала несколько пионерских песен.
Одна из них, «Про Петю», была положена на
музыку Д. Кабалевским и исполняется до сих пор.

В конце 1930-х годов выступала с
многочисленными статьями о текущей зарубежной
литературе в журнале «Интернациональная
литература», «Литературном
обозрении», «Литературном критике» и др.

Завершив школьное обучение в 1929 году, Нора
поступила в институт лишь в 1932-м. За эти годы
она успела пройти вступительные экзамены в МГУ,
в МГПИ и целом ряде других институтов (в общей
сложности 17 раз). Но каждый раз, несмотря на
отличный результат, ей предлагали попробовать
удачу на следующий год, преимущества при
поступлении получали выходцы из рабочих и
крестьянских семей.

Но характер девушки в конечном итоге был
вознагражден – Нора стала студенткой
редакционно-издательского института. Впрочем,
просуществовал институт недолго – после его
закрытия Нора перевелась на факультет языка и
литературы Московского государственного
педагогического института им. Ленина. Здесь она
выучилась и защитила кандидатскую диссертацию,
посвященную творчеству Артюра Рембо.





Творчество

В переводческой деятельности она впервые попробовала себя в

военные годы (1942).

В 1944—1945 годах преподавала зарубежную литературу в Московском

полиграфическом институте. После войны много работала как редактор

переводов (произведения Жюля Ренара, Александра Дюма, Герберта

Уэллса); в первые послевоенные годы стала публиковаться и как

литературный критик и публицист.

В 1947 году оказалась в центре закулисного скандала, связанного с

публикацией первой в СССР статьи о Джордже Оруэлле.

С 1948 года окончательно уходит в перевод. Принадлежала к младшему

поколению так называемой «школы Кашкина» — группы переводчиков

(главным образом, с английского языка), стремящихся передавать

переводимые произведения в наиболее художественно убедительном

для современного русского читателя виде. Трудами кашкинцев

возрождалась на русском языке классика зарубежной литературы, о

которой весьма слабое представление давали старые, наивно-вольные

или, напротив, формалистские переводы. Так, благодаря трудам Веры

Топер, Нины Дарузес, Марии Богословской, Натальи Волжиной обрели

новую жизнь многие из произведений Чарльза Диккенса, Эдгара По,

О. Генри, Бернарда Шоу, Марка Твена, Джека Лондона. Переводчики

школы Кашкина заложили начало новой русской школы художественного

перевода.





Творчество

На рубеже 1950-х и 1960-х годов переводы

таких книг, как «Маленький принц» Сент-

Экзюпери, рассказы Сэлинджера, повесть

Харпер Ли «Убить пересмешника», выводят

Нору Галь в круг ведущих мастеров

художественного перевода. Благодаря

рекомендации переводчиков «школы

Кашкина» Нора Галь с 1957 г. стала

Членом Союза писателей

СССР (рекомендации

В. М. Топер, М. П. Богословской и

Н. Л. Дарузес).

В последующем переводческом творчестве

Норы Галь психологическая проза XX

века («Посторонний» Камю, «Смерть

героя» Олдингтона, романы Томаса

Вулфа, Джойс Кэрол Оутс, Кэтрин Энн Портер)

уживается с увлечением фантастикой,

вылившимся в плодотворную работу над

рассказами и повестями Рэя

Брэдбери и Клиффорда

Саймака, Азимова и Кларка, Желязны, Ле

Гуин, Старджона и Шекли.

Черновики творений 
Норы Галь





Но одним из самых известных

переводов Норы Галь является

перевод «Маленького принца»

Антуана де Сент-Экзюпери, который

до 1959 года в нашей стране никто не

хотел печатать. Только после того,

как Галь стала профессиональной

переводчицей и граждане СССР с ее

помощью прочитали книги

английских, американских и

французских авторов, «Маленького

принца» опубликовали, учтя все

требования и пожелания Норы Галь.

Со временем профессиональный

литератор стала сама выбирать

произведения и перестала выполнять

заказы книжных издательств, газет и

журналов.



В 1972 году была выпущена книга Норы Галь под названием

«Слово живое и мёртвое», в которой был обобщён

профессиональный опыт писательницы. Основой книги

являлись примеры неудачных и ошибочных языковых и

стилистических решений переводчиков, авторов и редакторов,

сопровождаемые кратким анализом и предложениями более

удачной замены.

По мнению Норы Галь, естественность и выразительность

языка — ценность не только тех, кто профессионально

работает со словом, но и всякого говорящего и пишущего

человека. Именно поэтому в книге много внимания уделено

повседневной речи. Фрагменты книги, опубликованные в 1973

и 1975 годах в выходившем огромным тиражом журнале

«Наука и жизнь», вызвали немалый читательский резонанс.

При жизни автора книга была трижды переиздана (1975, 1979,

1987). Особое значение имел дополнивший четвёртое издание

книги раздел «Поклон мастерам», посвящённый творческим

находкам ряда выдающихся русских переводчиков.



Исходя из принципов переводческой школы кашки́нцев, в основе

которых, по её мнению, лежит стремление к верности перевода, а

не его точности, Нора Галь подробно рассматривает множество

примеров неудачной, с её точки зрения, переводческой работы —

буквалистской, невнимательной, не вникающей в суть

подлинника. При этом к каждому неверному речевому решению

книга Норы Галь предлагает один или несколько вариантов более

удачной замены. Полностью посвящён плодотворному

переводческому труду раздел «Поклон мастерам», в котором

Нора Галь разбирает опыт своих коллег, известных советских

переводчиков. Среди наиболее распространённых пороков

переводного текста Нора Галь выделяет:

- механическое воспроизведение по-русски

особенностей синтаксиса и грамматического строя чужого языка:

глаголы в пассивном залоге, конструкции со вспомогательными

глаголами и причастными оборотами,

характерные перифразы (англ. this man, фр. cet homme);

- передачу иноязычного слова похожим на него

заимствованием, которое в русском языке почти всегда имеет

Иван Александрович 

Кашкин, переводчик,

создатель школы 

художественного 

перевода



иной смысл или иную стилистическую окраску, а подчас, по мнению Норы Галь,

становится словом-паразитом: особенно это касается таких слов, как «факт», «проблема»,

«момент», «вещь» (калька с англ.thing / фр. chose);

- столкновение несочетаемого: слова, противоречащие друг другу по стилю, культурной

и временно́й принадлежности, ненужной звуковой перекличке («мисс проглотила аршин»;

«пыль наводнила пространство», «Максим Грек переводил максимально точно»);

- непонимание (и, как следствие, ведущий к бессмыслице дословный перевод)

чужой идиоматики («вышел в сад через французское окно», тогда как англ. french window —

«застеклённая дверь»);

- невнимание к речевому контексту и эмоциональному подтексту, приводящее к

буквальной точности, искажающей подлинное содержание (англ. Are you

comfortable? переведено как «Тебе удобно?» — формально правильно, но неуместно в

ситуации, когда «человек, воспитанный в строгих правилах британской

добропорядочности, хочет наконец узаконить свои отношения с любимой женщиной —

прежде это было невозможно», — тогда как она «готова продолжать „незаконную“ связь,

лишь бы не подвергать его неприятностям, нареканиям „общества“»).



Личная жизнь

В институте, где училась Нора,

зародилась многолетняя дружба с

правозащитником Фридой Вигдоровой и

взаимная любовь с литературоведом

Борисом Кузьминым, ставшим ее мужем.

К сожалению, семейное счастье было

недолгим – Борис Кузьмин погиб на

фронте. Оставшись с пятилетней

дочерью Эдвардой на руках, Нора Галь

окунулась в работу.

Нора Галь с дочерью Эдвардой 

Кузьминой,

29 августа 1945 г.



Характер
О том, какой была писательница в реальной жизни, 

лучше всего рассказала её дочь Эдварда Борисовна 

Кузьмина:

«…Шутливая самозащита суховатой на чужой взгляд 

и замкнутой личности. Кому-то мама такой и 

казалась…»

«…В детстве и юности мне казалось, что мама только 

и сидит за машинкой с утра до ночи над переводами. 

Без выходных, без праздников, без всяких "Hовых 

годов"... А вот вспоминаешь - и сколько же она 

успевала мне читать стихов! А сколько мы играли в 

слова! Все мое детство. А затем уже я с сыном в его 

детстве…»

«…На восьмом десятке она могла показать чудеса 

гибкости на зависть молодым (и каждый день со 

своего восьмого этажа ходила за почтой пешком, без 

лифта, и вниз, и наверх)».

Это только часть воспоминаний Эдварды Борисовны 

о её матери. Нора Галь оставила после себя жизнь и 

память, будучи бесконечно талантливым человеком 

и переводчиком. И судя по её биографии и 

оставшимся сведениям, можно с полной 

уверенностью заявить, что она любила жизнь, и это –

самое главное.

Мастерство не уходит, читая переводы Норы Галь 

восхищаешься не единичным словом, а 

поэтичностью, выразительностью речи, учишься 

владеть родным языком, родным словом.

Эдварда Борисовна Кузьмина 

– редактор, литературный 

критик,

дочь Норы Галь
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