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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БРУНОВА 

В ноябре 1971 г. умер Николай Иванович Врунов. Не стало человека, к работам 
и суждениям которого на протяжении почти половины столетия с вниманием, уваже-
нием, а часто и с подлинным восхищением относились исследователи архитектуры 
Византии и Древней Руси. 

Н. И. Врунов получил среднее образование в Петропавловской гимназии. Затем 
он поступил в Московский университет на незадолго до этого открывшееся Отделение 
истории искусств. По окончании университета его зачисляют сотрудником Института 
археологии и искусствознания. Вскоре он начинает педагогическую деятельность 
в университете и Вхутеине, позднее в Архитектурном институте. Академия архитек-
туры избирает его своим членом-корреспондентом, Академия строительства и архи-
тектуры — действительным членом. 

Большую роль в формировании Н. И. Брунова как ученого сыграли его поездки 
в 1925 г. в Стамбул и Малую Азию, где он изучал архитектуру, поездки по старым 
русским городам, а также пребывание в Германии, Франции и Италии в 1930 г. Все, 
что им было написано по истории архитектуры, основано на тщательном изучении па-
мятников, на их обмерах, фотографировании, детальном архитектурном анализе. 

Н. И. Брунов прекрасно знал специальную литературу по истории архитектуры 
едва ли не на всех европейских языках. Но главным источником общих идей, ка-
сающихся архитектуры, всегда служили его собственные наблюдения, размышления, 
его способность видеть архитектуру и расшифровывать ее художественный язык. 

В трудах Николая Ивановича история архитектуры рассматривалась в связи 
с общим развитием культуры. Еще в гимназические годы на него неизгладимое впечат-
ление произвели уроки А. В. Бакушинского, научившего его глубоко воспринимать и 
понимать искусство. Профессионализм в исследовании древнерусских памятников 
привил ему в университетские годы А. И. Некрасов. Высокий уровень русской визан-
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тинистики помог ему изучить типологическую эволюцию византийской архитектуры-
Очень многое дало Н. И. Брунову личное общение с Д. В. Айналовым, знакомство 
с исследованиями О. Вульфа, И. Стриговского, Г. Мийе и др. 

В статьях 1924—1934 гг. Н. И. Брунов сумел поднять вопросы, во многом расши-
рившие и углубившие прежние представления об истории византийского зодчества. 
Поразительная наблюдательность и зоркость позволили ему внести ряд существенных 
поправок и уточнений в вопросы о формах и конструкциях памятников константинополь-
ского круга, многие из них были им по-новому реконструированы. И если отдельные 
его выводы подверглись критике в 1950—1960-х гг., то лишь потому, что обнаружи-
лись новые археологические материалы. Общий же комплекс поставленных Н. И. Бру-
новым проблем и в наши дни сохраняет свою актуальность. 

Исследовав отдельные архитектурные памятники Византии, Н. И. Брунов вырабо-
тал ряд искусствоведческих понятий, пригодных для анализа византийского зодчества. 
Наблюдения над эволюцией интерьеров византийских храмов и композицией их на-
ружных форм позволили ему расширить определение художественных принципов 
этого искусства. Острота его восприятия архитектуры ярко проявилась в монографи-
ческом очерке о константинопольской Софии, до сих пор сохраняющем свое научное 
значение. 

Смелость поисков и глубина интерпретации памятников сочетались у Н. И. Бру-
нова со стремлением связать их стилистические признаки с особенностями исторических 
эпох. Это позволило ему впервые объяснить процесс зарождения древнерусской архи-
тектуры и характер ее развития в Χ—XIII вв. В его трудах русская архитектура 
предстала во всем богатстве ее исторических связей и во всем своеобразии ее художе-
ственных устремлений. Н. И. Брунов был настолько проницателен, что смог рекон-
струировать утраченные элементы Софии Киевской еще до того, как было произведено 
ее археологическое исследование. 

Работы Н. И. Брунова по византийской архитектуре широко известны не только 
в Советском Союзе, но и за его пределами. Меньше известны его изыскания по русской 
архитектуре XII—XVII вв., хотя они занимают большое место в его наследии. Изуче-
ние Н. И. Бруновым Спасского собора в Полоцке открыло новую страницу в истории 
древнерусской архитектуры. По-новому было им истолковано развитие московской 
архитектуры XIV—XVII вв. и освещен вопрос о своеобразии древнерусской архитек-
туры и ее месте в истории мировой культуры. Литературное наследство Н. И. Брунова 
обширно. Лишь с его опубликованием можно будет в полной мере оценить тот вклад, 
который он внес в изучение архитектуры, в частности — византийской и древнерусской^ 

У Николая Ивановича была еще одна сфера деятельности, которой он отдавал 
много сил и внимания. В течение 45 лет он читал лекции по истории архитектуры в Мо-
сковском архитектурном институте. Его популярность среди студентов была огромна, 
любовь к нему — всеобща. Множество советских архитекторов, большинство нынеш-
них преподавателей института учились у него. Из лекций родились его «Очерки по 
истории архитектуры» и книги по истории архитектуры античности и нового времени, 
которые до сих пор остаются лучшими работами, раскрывающими широкому читателю 
красоту архитектуры разных стран и веков. 

Память о Николае Ивановиче Брунове будет сохранена всеми знавшими его лично. 
То, что им сделано, продолжает жить в работах исследователей в Советском Союзе· 
и во многих других странах. 

А. Комеч. 
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