
долготы, Рига, 1933, с. 3 2 — 33; Ж и р м у н 
с к и й  В. М., Т ворчество А. А хм атовой, Л ., 
1973, с. 31. +  Альм, и сб -ки  (2 ) .

А р х и в ы :  С обр. А. Н. Бруни (М ал о 
ярославец); Ц Г А Л И , ф . 131, on. 1, д . 241 
(анкета Б. как члена Всерос. сою за п о это в ), 
ф. 548, on. 1, д. 44 (рукописи  неопубл. с т и 
хов). К . М . П о ли ва н о в.
БРУСИЛОВ Николай Петрович 
[19 (30).9.1782, с. Скуратово
Трубчев. у. Орлов, губ.— 27.4 
(9.5).1849, Петербург], прозаик, 
издатель, критик. Из дворян, 
семьи; сын секунд-майора. Восьми 
лет был отдан в Пажеский кор
пус, откуда в 1796, не окончив 
курса, выпущен поручиком в 
Моск. гренадер, полк, расквар
тированный в Смоленске. С 1798 
в Петербурге, служит в Экспеди
ции о гос. доходах. С 1803 по 
1806 — в Гл. правлении уч-щ; на 
это время приходится непродол- 
жит. активная лит. деятель
ность Б.

Впервые выступил в печати 
с пер. с франц. яз. пьесы JI. С. 
Мерсье «Г ваделупский житель» 
(СПб., 1800). Вскоре выходят 
его пов.: «Безделки или некоторые 
соч. и переводы» (рец.: «Моск. 
Меркурий», 1803, ч. 2, кн. 4 ), 
«Старец, или Превратность судь
бы. С приобщением возражения 
на критику „Безделок"...», «Бед
ный Леандр, или Автор без рито
рики», «Мое путешествие, или 
Приключения одного дня» (все — 
СПб., 1803) и сб. пер. «Плоды 
моего досуга» (М., 1805). В прозе 
Б. пытался следовать таким р аз
нородным образцам, как сен- 
тимент. повесть Н. М. Карамзина 
(с заметной тенденцией к мело- 
драматизации сю жетов), сатири- 
ко-филос. повесть Вольтера, а 
также традициям европ. стерниан- 
ства («путешествия» К. де Мест- 
ра). Сознание скромности своего 
дарования — характерный мотив 
его творчества (см., напр., соч. 
«Мои мнения» — «Ж урнал рос. 
словесности», 1805, ч. 1). Позднее 
с самоиронией говорил о подра
жательности своих юнош. опытов 
(ИВ, 1893, №  4, с. 65). В 1804 
вступает в ВОЛСНХ, в 1805 
издает «Ж урнал рос. словесно
сти», ставший органом об-ва. По
мимо повестей и статей самого 
Б. здесь печатались произв. 
И. П. Пнина, А. П. Бенитцкого,
A. Е. Измайлова, А. А. Писарева, 
II. Ф. Остолопова, Н. И. Греча,
B. Г. Анастасевича, К. Н. Батю ш 
кова и др. В разнообразных по 
тематике критич. и публиц. 
статьях, опубл. в ж -ле («Письмо 
деревенского жителя о воспита
нии», «Письмо к приятелю о рус. 
театре», «О женщинах» и др.), 
он высмеивал галломанию* пред
лагал создать театр для низших 
сословий. Не будучи явным про
тивником крепостного права, вы-

БРУСЯНИН 
ступал за  облегчение положения 
крестьян.

В 1806 уходит в отставку и 
оставляет лит. творчество: послед
нее опубл. худож. произв.— пов. 
«Легковерие и хитрость» («Люби
тель словесности», 1806, ч. 2). 
Орлов, дворянство избирает его 
пятисотенным, а затем тысячным 
начальником милиции. С 1808 в 
Петербурге, служит при статс- 
секретаре по принятию прошений 
на высочайшее имя. По свиде
тельству мемуариста, Б. «был чи
новником редкой в то время чест
ности и никогда не соблазнялся 
почти ежедневною возможностью 
взять крупную взятку» (С в е р - 
б е е в  Д. Н., Записки, т. 1, 
М., 1899, с. 217).

Увлечение Б. историей и ну
мизматикой Др. Руси нашло отра
жение в статьях, опубл. в «Вест. 
Европы» (1811, №  4; 1812, №  11; 
вероятно, ему принадлежат и на
печатанные здесь статьи под 
криптонимом Н— Бр-въ: 1810,
№  20) и в  «Записках и трудах 
Об-ва истории и древностей рос
сийских», в т. ч. «Догадка о при
чине нашествия норманнов на сла
вян» (1824, ч. 2 ). В 1812 подгото
вил к изд. сб. «Ист. опыты» (ценз, 
разрешение — ЦГИА, ф. 777, 
on. 1, д. 134), по неизв. причинам 
не вышедший в свет. С 1811 сорев
нователь, а с 1817 д. чл. ОИДР. 
С 1821 Б. становится гражд. гу
бернатором в Вологде. За  стати- 
стич. обозрение «Опыт описания 
Вологод. губ.» (СПб., 1833), со
держащ ее богатые геогр. и этногр. 
материалы (рец.: СП, 1834, 19 ию
ня), избран поч. чл. АН. Входил 
такж е в об-ва сел. х-ва, распро
странения коммерч. знаний, испы
тателей природы.

В 1834 вышел в отставку в чине 
д. стат. сов. и поселился в П е
тербурге. Незадолго до смерти 
написал «Воспоминания» (1848; 
опубл. в 1893) — с яркими по
дробностями придворного быта 
18 в., характеристиками прибли
женных Екатерины II, описанием 
преподавания в Пажеском кор
пусе.

И з д . :  Восп.— ИВ, 1893, №  4; п о 
в е с т и :  «И стория бедной М арьи» [о ш и 
бочно атри бути рован а Н. П. (не п утать 
с М. В.!) М и лонову], «Л егковерие и х и т
рость» .— В кн.: Рус. сентим ент. повесть, 
М., 1979; с т а т ь и :  «Н ечто о критике», 
«О П нине и его  со чи н ен иях» .— В кн.: 
Л ит. критика 1800— 1820-х гг., М., 1980.

Лит.: М а к с и м о в  А. Г., «Ж урнал 
Рос. словесности», изд . Б .— «Лит. вест.», 
1904, т. 8; Е в д о к и м о в  И., П ровинция 
в александровски е  дн и .— Р Б , 1915, №  7; 
А р с е н ь е в  А. В.. П реосвящ енны й по л о 
н оф и л .— PC, 1894, №  3, с. 21 7 — 19;
Ж и х а р е в ,  с.  443 — 45;  М о р д о в ч е н -  
к о Н. И., Рус. кри ти ка  первой четв. 
XIX  в.. М .— Л ., 1959, с. 104 — 07; А к у -  
т и н  Ю., М етам орф озы  Б .— АБ, 1979, 
в. 6. +  Н екролог: СП , 1849, 30 апр.
А л е к с а н д р о в  П. П., Сл. орлов, у р о 
ж ен ц ев .— «Орлов, вест.», 1894, 8 и 16 февр.;

Ф р е й м а н О., П аж и  за  185 лет, Ф рид- 
рихсгам н , 1894 — 97, с. 86; РБ С ; Венгеров 
(С л., ст . Вл. Б оц яновского ; И сто ч .); СП, 
1849, 9 м ая  (перечен ь трудов Б., составл. 
В. Б ы с т р о в ы м ); М уратова (1 ) ;  П исатели 
О рлов, кр ая , Орел, 1981.

А р х и в ы :  Ц ГИ А , ф . 1349, оп. 4, 1826 г., 
д. 129 (ф . с .) .  А . Л . Зо р и н .
БРУСЯНИН Василий Васильевич 
[1 (13).9.1867, г. Бугульма Са
мар. губ.— 30.7.1919, с. Нетрубеж 
Орлов, губ.], прозаик, журналист. 
Из разорившейся купеч. семьи. 
Воспитывался в Уфе у деда. Обра
зование получил в Уфим. уездном, 
затем землемерном (курса не 
окончил) уч-щах. В 1887— 88

в «Уфим. губ. ведомостях» и по- 
волж. газетах Б. опубл. первые 
корреспонденции. В 1890 был при
нят на воен. службу в 160-й 
Абхаз, полк на сокращенный срок. 
По увольнении в запас поселил
ся в Уфе и занялся частными 
уроками и землемерными работа
ми. В Уфе познакомился с П. И. 
Добротворским и А. М. Фёдоро
вым, к-рые поддержали Б. в его 
лит. опытах. В 1891 приехал 
в Петербург, где сблизился с исто
риком В. И. Семевским, познако
мился с ред.-изд. газ. «Рус. жизнь» 
А. А. Пороховщиковым. В 1896 
в ж. «Родина» опубл. рассказ 
«Доктор» (№  41). Затем выпус
тил первую книгу — «Поэты- 
крестьяне Суриков и Дрож- 
жин» (СПб., 1899; 3-е изд., М., 
1915), включающую биогр. очер
ки об этих поэтах и подборки их 
стихов. В 1897 начал публиковать 
рассказы и очерки, преим. о совр. 
деревне, в петерб. ж -лах легаль
ных марксистов «Новое слово» 
и «Ж изнь». В 1899 работал земле
мером в лесоустроит. партии 
в Волын. губ. С 1901 проживал 
в Петербурге, заведовал лит. отд. 
ж. «Звезда». В 1904—06 участво
вал в редактировании «Рус. газ.», 
выступал в ней со статьями по 
рабочему и крест, вопросам, о нар. 
образовании и др. В 1905 один 
из организаторов меньшевист.
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