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  Артюр Рембо (Жан Никола, Rimbaud) 
(1854-1891) — французский поэт. 
       Один из ранних представителей 
символизма (баллада «Пьяный корабль», 
1871). 
       Посвятил Парижской Коммуне 1871 
полные эмоционального одушевления стихи 
«Париж заселяется вновь», «Руки Жанны 
Мари» (оба 1871).
     В книгах стихов и прозы «Сквозь ад» 
(1873), «Озарения» (издана в 1886) — 
«разорванность» мысли, нарочитая 
алогичность и антисимволистская, 
заостренно-прозаическая конкретность 
образов в сочетании с демонстративной 
антибуржуазностью и пророческим 
пафосом. 
    Вскоре отошел от литературы, став 
торговым агентом в Эфиопии.



       Жан-Никола-Артюр Рембо родился 20 октября 1854 года в 
провинциальном городке Шарлевиль, в Арденнах, на северо-востоке Франции 
в буржуазной семье.
      Его отец, Фредерик Рембо, по профессии военный, служил в Алжире и учил 
своих детей рациональности и экономии. Мать, Мари-Катрин-Витали Кюиф, 
была из зажиточной крестьянской семьи и прививала свои детям 
благотворительность и любовь к Богу. 
   С детства Артюр был богобоязненным, послушным, блестяще учился. Когда 
мальчику исполнилось четыре года, отец оставил семью, с тех пор Артюра 
воспитывала только мать. 
    Начальное образование Рембо получил в Шарлевильском лицее. Его 
способности всех поражали. Учитель Жорж Изомбар поддерживал первые 
попытки юного поэта. С шести-семи лет он начал писать прозу, а после 
стихотворения. 
    В 15 лет написал стихотворение «Сенсация», опубликованное без ведома 
автора в одном из парижских журналов в начале 1869 года. В этом же году 
напечатал несколько стихотворений на латыни. 
  Вскоре после публикации первого стихотворения в 1870 году, в возрасте 16 лет 
Рембо отправился в путешествие по северу Франции и югу Бельгии. 



  Стремительность и краткость литературной карьеры 
Артюра Рембо сделали значимым чуть ли не каждый 
месяц его развития. 

• В 1869 году он получил первую премию за латинскую 
поэму «Югурта» и в том же году написал первое, еще 
во многом подражательное стихотворение на родном 
языке «Новогодние подарки сирот», которое в 
январе 1870 года появилось на страницах журнала 
«Ревю пур тус». 

• 24 мая 1870 Рембо отправил первое письмо поэту-
парнасцу Теодору де Банвилю, приложив три 
стихотворения – «Ощущение», «Офелия», «Credo in 
Unam» («Верую в Единую») — в наивной надежде, 
что они будут опубликованы во втором номере 
«Современного Парнаса». 



• 13 мая и 15 мая 1871 Рембо создал так называемые 
«Письма ясновидца», в которых изложил свою 
жизненную и эстетическую программу. Теория 
«ясновидения» была открытым бунтом против 
религии, морали и всех общественных 
установлений. К лику «ясновидцев» Рембо 
причислил Поля Верлена, отчасти Леконта де Лиля 
и Банвиля, но прежде всего Бодлера – «первого 
ясновидца, царя поэтов, истинного Бога».

• 10 июня 1871 года А. Рембо отправил самые 
последние стихи – «Семилетние поэты», «Бедняки 
в церкви», «Сердце паяца» (позднее названо 
«Украденное сердце») — молодому поэту Полю 
Демени.

• 15 августа Рембо вновь написал Банвилю и 
отправил ему стихотворение «Что говорят поэту о 
цветах». В конце августа он послал 
несохранившееся письмо Верлену с приложением 
стихов, в частности знаменитых «Гласных», где 
каждому звуку соответствует определенный цвет. 

Поль Верлен

Леконт де Лиль

Бодлер
Банвиль





В возрасте семнадцати лет 
Рембо знакомится в 
Париже с поэтом Полем 
Верленом и на некоторое 
время становится его 
близким другом.
Потрясенный красотой  
необычной поэзии Верлен 
ответил немедленно и 
пригласил Рембо приехать 
в Париж. Перед отъездом 
Рембо в порыве 
энтузиазма написал 
«Пьяный корабль» — 
самую 
«фантасмагорическую» из 
своих поэм, которая 
должна была поразить 
парижских литераторов.
 



Прибыв в Париж, Рембо поселяется в доме у Верлена, 
откуда его жена, семнадцатилетняя беременная Матильда 
Моте вскоре изгоняет его за грубость и нечистоплотность; 
он живёт по очереди у литератора и критика Теодора 
Банвиля, поэта и шансонье Шарля Кро, композитора Жана 
(«Эрнеста») Кабане, художника Жана-Луи Форена. 
 Верлен и Рембо принимают участие в собраниях 
литературных кружков «Дрянные мальчишки» и 
«Чертыхатели», дружат, пьянствуют, дискутируют, 
ссорятся и мирятся.
В конце октября из-за Рембо возникла первая ссора 
Верлена с Матильдой, которая негодует, когда Рембо, не 
приемлющий «мещанскую обстановку» семейства Моте, 
пытается вырвать Верлена из этой среды.
В конце декабря на очередном обеде «Дрянных 
мальчишек» Рембо устраивает скандал и легко ранит 
тростью-шпагой фотографа Каржá. Рембо изгнан из 
кружка. 
Верлен снимает для него комнату на улице Кампань-
Премьер в XIV округе Парижа, в районе Монпарнаса.



В Париже Рембо участвует в восстании Парижской 
коммуны. В 1871 году 18 марта , узнав про оглашение 
Коммуны, бросает лицей и, добравшись до Парижа, 
попадает в вихрь революционных событий, но очень быстро 
возвращается в Шарлевиль, где написал несколько 
стихотворений, пронизанных революционным духом 
(«Кузнец», «Военная песнь парижан», «Руки Жанны-Мари», 
«Парижская оргия, или Столица заселяется вновь»).
После разгрома Коммуны, потеряв веру в социальную 
борьбу, Рембо в письме к другу от 10 июня 1871 г. просит 
уничтожить свои произведения посвященные коммунарам.

Будучи пылким юношей, Рембо откликался на социально 
значимые события в истории Франции. 
Франко-прусская война 1870-1871 годов нашла свое 
отражение в стихотворении «Вы, храбрые бойцы…» 
(буквально: «Мертвецы 92-го»)
Он много читал, увлекался проиведениями Ф. Рабле и В. 
Гюго, а также поэзией «парнасцев». 



Стихотворениями «Офелия», «Бал повешенных», «Зло», 
«Спящий в долине» поэт заявил о себе как о символисте. В. 
Гюго, высоко оценивший его талант, назвал Рембо «дитя 
Шекспира».

Первый период творчества писателя (до 1871 г.) отмечен 
влиянием авторитетов, но это не помешало вызреванию 
бунтарского духа как против традиционной этики, так и 
против буржуазный порядков провинциального Шарлевиля.
Во второй период кратковременного творчества ( с начала 
1871 до начала 1872 г.) поэзия Рембо приобретает трагическое 
звучание.
В 1872 Поль Верлен бросает семью и уезжает с Рембо в 
Лондон. Некоторое время прожив там, они путешествуют по 
Европе и расстаются в Брюсселе, после того как Верлен в 
жарком споре под действием абсента простреливает Рембо 
запястье. Верлен был осуждён на два года тюрьмы.
 В третий период творчества (1872 — 1873) Рембо пишет цикл 
«Озарение», которым засвидетельствовал рождение 
необычной формы стиха, которую можно назвать стихом в 
прозе или ритмизированной прозой.



.          
     У Рембо была непостоянная и капризная судьба. Как в 
творчестве так и в жизни он искал разные пути, иногда 
полностью противоположные. 
Еще до ссоры с Верленом Рембо начал писать рассказы в 
прозе – «Языческую книгу», или «Негритянскую книгу». 
Испытав кризис отчаяния после брюссельской драмы, он 
вновь принялся за «Языческую книгу», дал ей название 
«Одно лето в аду» («Сезон в аду») и осенью 1873 
опубликовал в Бельгии. Это единственное прижизненное 
издание, за которым наблюдал сам поэт: он ощущал 
жгучую потребность рассказать «историю безумства», 
осмеять «алхимию слова» и восславить житейскую 
трезвость. В 1874 Артюр Рембо либо создал, либо дописал 
(в этом вопросе мнения литературоведов расходятся) 
стихотворения в прозе «Озарения». Встретившись в 
феврале 1875 года с вышедшим из тюрьмы Верленом, 
Рембо отдал «Озарения» своему бывшему другу, с которым 
ему больше не суждено было увидеться. «Озарения» 
(1873-1875) были опубликованы лишь в 1886 году. Первое 
собрание сочинений Рембо вышло посмертно, в 1898 году.



После того как П. Верлен, который стрелял в Рембо, попадает в тюрьму, 
переживающий Рембо впадает в неврозы. Криком души, мольбой 
человека, который уже не рассчитывает на чью-либо помощь, но все же 
зовет из Вселенной кого-то неизвестного стала книга «Одно лето в аду» 
(1873), единственный сборник изданный при жизни поэта. Но 
небольшой тираж (500 экземпляров) писатель не смог оплатить и книги 
так и остались на складе. Их нашли случайно через несколько 
десятилетий, а до этого существовала легенда будто Рембо сам 
уничтожил весь тираж.



Разрыв с Верленом, отсутствие денег, духовный дискомфорт 
привели к острому творческому кризису. В последних 
произведениях поэта чувствовались боль и отчаянье одинокой 
души.
«Пьяный корабль» судьбы Рембо, окончательно сбился с курса. 
Поэт ищет забвения в алкоголе, наркотиках, бурных страстях. 
Но это не угомонило «боль жгучих противоречий», и он решил 
изменить свою жизнь. После того как ему исполнилось 20 лет, 
он не написал ни одной рифмованной строчки. 

Рембо совершил революцию в сфере французского 
стихосложения: его поэтическая техника нарушило привычные 
традиции французской поэзии. Сам он считал, что разрушение 
привычных форм ведет к созданию новой, небывалой 
действительности – поэт стал творцом, равным Богу, и ему 
открылся скрытый смысл бытия. Рембо одним из первых 
доказал возможность появления «темной» поэзии, которая 
отказывается от описаний и рассуждений, стремясь явить 
образы, вызванные к жизни экстатическим видением и 
воображением. Наряду с Верленом и Малларме Рембо 
составляет «святую троицу» французского символизма.



Рембо перестал быть поэтом в двадцать лет. В 
1874-1879 годах он странствовал по Европе, 
занимался изучением иностранных языков и 
пытался найти применение своим способностям: 
преподавал французский, работал переводчиком при 
бродячем цирке, занимал должность строительного 
подрядчика и даже записался добровольцем в 
голландские колониальные войска, откуда 
дезертировал спустя несколько месяцев. Его все 
больше притягивал Восток, и в 1880 он поступил на 
службу в фирму, которая торговала кожей и кофе. 
Хозяева направили его в свой филиал в Хараре 
(Зимбабве). Рембо изучал язык негров Сомали, 
осваивал земли Африки, где не ступала нога 
цивилизованного человека, помогал императору 
Абиссинии готовить войну на Италию. В последние 
годы работал в торговой фирме «Вианне, Барде и 
Ко», которая продавала кофе, слоновью кость и кожу.



По разному трактуют исследователи разрыв Рембо с поэзией. 
Французский писатель А. Камю видел в этом «самоубийство духа», а 
австрийский прозаик Стефан Цвейг - «неуважение к искусству, 
пренебрежение им». В 1882 году Артюр Рембо исследовал еще не 
известные европейцам районы, написал об этом доклад и отправил его 
в парижское Географическое общество. В 1888-1890 годах он возглавлял 
факторию в Хараре.



     Рембо в современной культуре

        В XX веке наследие Рембо было предметом 
полемики. Общепризнанными последователями 
Рембо во французской поэзии являются Гийом 
Аполлинер и Поль Элюар. Мировоззрение и 
поэзия Рембо оказали влияние на творчество 
Генри Миллера, отразившего своё духовное 
родство с поэтом в эссе Время убийц.
      Во второй половине XX века Артюр Рембо 
обретал всё большую популярность. Так, его 
образ неоднократно был использован в 
кинематографе. 
    Наибольшую известность получил фильм 
Агнешки Холланд «Полное затмение» (1995), 
созданный по одноимённой пьесе Кристофера 
Хэмптона (1967), в котором роль поэта исполнил 
Леонардо Ди Каприо (фильм не претендует на 
историческую достоверность образов Рембо), а 
также Верлена в исполнении Дэвида Тьюлиса).



Посвящённая Артюру Рембо и выполненная 
Жаном Ипустеги по заказу президента 
Франсуа Миттерана скульптурная композиция 
— «Путник в башмаках, взлетевших кверху, 
установлена в 1985 году перед старым зданием 
Национальной библиотеки Франции в 
Париже. Название перефразирует прозвище, 
которое Поль Верлен дал Артюру Рембо — 
«Путник в башмаках, подбитых ветром» .
Фрагмент этой композиции «Лицо Рембо» 
принадлежит Культурному центру Ипустеги в 
городе Ден-сюр-Мёз 
В 1991 г. вышел фильм Arthur Rimbaud — Une 
biographie режиссёра Ришара Диндо. В фильме 
снялись актеры: Бернар Блош, Кристиана 
Коэнди, Мадлен Мари, Альбер Дельпи, Жан 
Дотремай, Бернар Фрейд, Ханс-Рудольф 
Тверенболд, Жак Боннаффе (голос).
Певица и поэтесса Патти Смит, на творчество 
которой сильно повлиял Рембо, не раз 
упоминала и цитировала его в своих работах.


