
Виктор Гюго (Hugo) (1802-85) — 
французский писатель-
романтик. 

Родился 26 февраля 1802, Безансон. Скончался 22 мая 1885, в Париже. 



◼ Виктор Гюго был третьим сыном капитана (позднее генерала) 
наполеоновской армии. Его родители часто разъезжались и в 
конечном счете 3 февраля 1818 получили официальное 
разрешение жить раздельно. Виктор воспитывался под 
сильным влиянием матери, чьи роялистские и 
вольтерианские взгляды наложили на него глубокий 
отпечаток. Отец сумел завоевать любовь и восхищение сына 
после смерти своей жены в 1821. В течение долгого времени 
образование Гюго было бессистемным. Лишь в 1814 он 
поступил в пансион Кордье, откуда перешел в лицей 
Людовика Великого. По окончании лицея Виктор Гюго вместе 
со своими братьями предпринял издание двухнедельного 
журнала «Консерватер литерер», где опубликовал свои 
ранние стихи и первую версию мелодраматического романа 
«Бюг Жаргаль» (1821).



◼ Он увлекся подругой детских лет Адель 
Фуше, но встретился с решительным 
неодобрением матери, и только после ее 
смерти отец позволил влюбленным 
встречаться. 



◼ Первый сборник молодого поэта «Оды и 
разные стихотворения» (1822) снискал 
одобрение короля Людовика XVIII: Виктор 
Гюго был награжден ежегодной рентой в 
1200 франков, что позволило ему жениться 
на Адель. 



◼ Период с 1829 по 1843 год оказался для 
Гюго в высшей степени продуктивным. В 
1829 появилась пьеса «Марион Делорм», 
запрещенная цензурой из-за нелестного 
изображения Людовика XIII. Меньше чем 
за месяц Виктор Гюго написал свою 
вторую драму — «Эрнани». За 
скандальной постановкой 25 февраля 1830 
последовали другие, столь же шумные.



◼ Особое место в творчестве Виктора Гюго 
занимает «Собор Парижской Богоматери» 
(1831), поскольку здесь он впервые 
продемонстрировал свои великолепные 
возможности в прозе.



◼ Сборники лирических стихотворений Виктора 
Гюго — «Осенние листья» (1831), «Песни сумерек» 
(1835), «Внутренние голоса» (1837), «Лучи и тени» 
(1840) — возникли в значительной мере благодаря 
личным переживаниям. В это время в жизни Гюго 
произошли важные события: Сент-Бев влюбился в 
его жену, а сам он проникся страстью к актрисе 
Жюльетте Друэ. В 1841 литературные заслуги 
Гюго получают, наконец, признание Французской 
Академии, куда его избирают после нескольких 
неудачных попыток.



◼ В 1842 Виктор Гюго выпускает книгу путевых 
заметок «Рейн» (1842), в которой излагает 
свою программу интернациональной 
политики, призывая к сотрудничеству между 
Францией и Германией. Вскоре после этого 
поэт пережил страшную трагедию: в 1843 его 
любимая дочь Леопольдина и ее муж Шарль 
Вакри утонули во время кораблекрушения на 
Сене. Удалившись на время от общества, Гюго 
стал обдумывать план большого социального 
романа под условным названием «Невзгоды».



◼ После государственного переворота 2 
декабря 1851 писатель скрылся в Брюссель, 
оттуда перебрался на остров Джерси, где 
провел три года, а в 1855 — на остров Гернси. 
За время долгого изгнания Виктор Гюго 
создал величайшие свои произведения. В 1852 
была опубликована публицистическая книга 
«Наполеон Малый», а в 1853 появились 
«Возмездия» — вершина политической лирики 
Гюго, блистательная стихотворная сатира с 
уничтожающей критикой Наполеона III и всех 
его приспешников.



◼ В 1860-1861 Виктор вновь обратился к роману 
«Невзгоды», значительно его переработав и 
расширив. Книга была напечатана в 1862 под 
названием «Отверженные». Всемирную 
известность получили такие персонажи этого 
прославленного романа, как благородный 
каторжник Жан Вальжан, осужденный за 
кражу буханки хлеба, превратившийся в зверя 
и возродившийся к новой жизни благодаря 
милосердию доброго епископа.



◼ В возрасте 75-ти лет Виктор Гюго издал не 
только вторую часть «Легенды веков», но 
и сборник «Искусство быть дедом», на 
создание которого его вдохновили внуки 
Жорж и Анна. Заключительная часть 
«Легенды веков» вышла в 1883. В том же 
году Жюльетта Друэ умерла от рака, и эта 
утрата подкосила силы Гюго.



◼ После смерти Виктор Гюго удостоился 
государственных похорон, и его останки 
были помещены в Пантеон — рядом с 
Вольтером и Руссо. 




