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Клодта (Третьяковская галлерея, 1850); Алексей Максимович Максимов (1810—65), жанрист и портретист, написавший большой образ «Богоматерь с младенцем» (Третьяковская галлерея); Александр Степанович Михайлов, жанрист и портретист; Илья Иванович Липин, Полидор Бабаев, Н. А. Лукашевич. Несколько особняком стоит в этой группе знаменитый Тарас Григорьевич Шевченко, хотя и ученик Брюллова, но не «брюлловёц» в тесном значении этого слова. Особое место занимают также среди «брюлловцев» Тыранов и Григорий Михайлов, являющиеся в меньшей степени «брюлловцами» нежели «венециановцами». Алексей Васильевич Тыранов (1808—59) учился у Венецианова и был его типичным последователем, но, по приезде Брюллова, перешел к нему и, бросив русские сюжеты, сразу написал ярко брюлловскую итальянскую вещь «Девушка с тамбурином» (1836).

Как эта картина, так и написанные им позднее композиции «Ангел мира» и «Моисей, опускаемый матерью в воды Нила», неизмеримо слабее его первых, чисто венециановских вещей («Мастерская Чернецовых», Русский музей, 1833) и особенно портретов. Григорий Карпович Михайлов (1814—67), подобно Тыранову учился у Венецианова, от к-рого в 1836 перешел к Брюллову, написав в его духе картину «Прометей», голове к-рого он придал портретные черты Брюллова (1839). Еще два художника из числа учеников Брюллова занимают среднее место между ним и Венециановым: это — Аполлон Николаевич Мокрицкий (1811—71), автор воспоминаний о Брюллове («Отечественные Записки», № 12, 1855) и Никанор Леонтьевич Тю трюмов (1821—77). Оба они тяготеют то в сторону Венецианова, то в сторону Брюллова. Как у всех перебежчиков от Венецианова к Брюллову, у них лучшие вещи те, в к-рых они оставались верными венециановским заветам, особенно их портреты, правдивые и скромные. В последние годы жизни Брюллова к нему ближе других стояли Михаил Иванович Железнов (р. 1825) и Александр Осипович Корицкий (1816—73). Первый известен своими воспоминаниями о Брюллове («Живописное Обозрение», т. II, 1898), второй — коллекцией Брюлловских картин последнего периода; оба — художники весьма незначительные. И. Грабарь.

БРЮЛЬ, Гейнрих, граф (1700—63), фа ворит Августа III, курфюрста саксонского и короля Польши. Б. не обладал никакими талантами госуд. деятеля, но имел величайшие способности втираться в неограниченное доверие к королю и фактически управлял в духе «просвещенного абсолютизма» не только страной, но и самим королем (1733—63). После смерти Б. страна оказалась разоренной непосильными налогами и с громадными долгами, но зато саксонский двор напоминал в миниатюре Версаль, а наследники Б. получили дворец с парком, более роскошным, чем у самого короля, и 5, 3 милл. талеров деньгами.

БРЮЛЬ (Bruhl), Юлиус Вильгельм (1850—1911), химик. Род. в Варшаве; учился химии в Цюрихском политехникуме и в Берлинском ун-те, у знаменитого Гофмана; состоял проф. в Львове и Гейдельберге. С 1892 оставил лекции и работал только в лаборатории.

Главная заслуга Б. — его обширные работы в области исследования оптических свойств (лучепреломления и световой дисперсии) химических веществ. Продолжая работы Ландольта и Гладстона относительно зависимости между величиной лучепреломления и строением молекулы, Б. установил ряд новых закономерностей и явился одним из главных создателей новой области физической химии — спектрохимии, позволяющей делать заключения о строении молекулы на основании оптических свойств вещества.

Кроме того, Б. произвел ряд исследований по терпенам и камфоре.

Наиболее важными закономерностями, открытыми Б., являются установление прироста величины (инкремента) молекулярного лучепреломления при образовании т. н. двойной и тройной связей, уста 696

новление величин атомного лучепреломления азота в различных типах азотистых органических веществ и пр. и применение открытых им закономерностей для изучения терпенов (см.) и особенно для изучения таутомерных веществ (см. Таутомерия). Б. напечатал в химических журналах более 150 экспериментальных работ. Кроме того, им изобретено несколько лабораторных приборов, носящих его имя, получивших обширное распространение, особенно  — прибор Б. для перегонки под уменьшенным давлением.

Работы Б. печатались в «Zeitschrift fur Physikalische Chemie» и в «Berichte d. Deutschen Chemischen Gesellschaft».

Лит.: Некролог о Б. имеется в «Heidelb. nat. — med.

Verzeichnis», № 11, 1911.


 А. Чичибабин.

БРЮМЕР (Brumaire — туманный), второй

месяц года по революционному календарю Франц. республики, введенному Конвентом; начинался 22—24 октября, оканчивался 22—24 ноября, в зависимости от года (см. Календарь). 18  — го Б-ра VIII года республики (9 ноября 1799) Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот, объявив себя первым консулом. Эта дата взята Марксом, как ироническое заглавие его знаменитой работы, посвященной перевороту; совершенному Людовиком Бонапартом (Наполеоном III) 2 декабря 1851.

БРЮНЕТЫ, тип людей с темными волосами, глазами и смуглой кожей. Блондины, шатены, Б. представляют собой степени последовательно возрастающей изменчивости окраски, связанные, гл. обр., с увеличением количества пигмента. Как и другие вариации окраски, брюнетизм — наследственный и расовый признак. Принадлежащие к настоящим темно  — или коричнево  — кожим расам субъекты обычно не называются Б.; этот термин применяется, гл. обр., лишь по отношению к темноглазым и темноволосым смуглокожим европейцам. В Европе настоящие Б. встречаются, преимущественно, среди населения юж. п-овов  — испанцев, итальянцев, балканских славян, но попадаются они и в прочих странах Европы.

БРЮНЕТЬЕР (Brunetidre), Фердинанд (1849—1906), известный франц. писатель, автор выдающихся работ по истории и теории литературы, по вопросам критики и философии. По своим политическим воззрениям, Б. — консерватор. Он защитник идеи господства духовной власти, мечтает о возрождении католической церкви, видя в ней силу, способную водворить на земле социальный мир. В последние годы своей жизни Б. выступил открытым реакционером. Этот консерватизм, преданность церковному авторитету и политической традиции наложили отпечаток и на его литературные вкусы и теории. Он начал свою критическую деятельность защитой классицизма и не сходил с этой позиции и впоследствии. Развитие франц. литературы после классической эпохи представлялось ему печальным процессом ее деградации.

Власть классической традиции, художественный аристократический эстетизм обусловили главный недостаток его основных работ об эволюции литературных жанров, — работ, к-рыми он пытался создать научную историю литературы. Б. устанавливает аналогию между естествознанием и литературой и применяет к последней закон эволюции. Он утверждает, что литератур. жанры представляют собою нечто
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