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ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ
Антон (Антонио) Осипович Бруни 

происходил из старинного итальянско-
го рода Бароффио- Бруни. О его жизни 
до приезда в Россию известно мало, но 
ясно, что художественное образование 
он получил в Италии. В итальянских 
соборах сохранились его работы рели-
гиозного и аллегорического содержа-
ния. В чине обер-офицера австрийских 
вой ск Бруни участвовал в Швейцар-
ском походе Александра Васильевича 
Суворова. Освоил профессию ювелира, 
работал на Монетном дворе в Милане. 
Обвиненный в краже казенных денег, 
бежал в Россию. Сам он писал, что при-
чиной его переезда были гонения со 
стороны наполеоновского правитель-
ства. В Россию Антонио перебрался 
в возрасте около сорока лет, с ним при-
ехала жена и малолетние дети — Со-
фия, Фиделио (Федор) и Константин. 
Сыновья стали родоначальниками 
двух ветвей династии, давших миру 
талантливых людей.

Сначала Антонио с семьей обо-
сновался в Царском Селе, где стал 
мастером «лепного, живописного 
и скульп турного цеха при царско-
сельских дворцах» с жалованьем 
600 руб лей. Больше всего он пре успел 
в росписи потолочных плафонов. 
Позже художник стал преподавать 
рисование в Императорском лицее. 
Как гласит домашняя легенда, юный 
лицеист Александр Пушкин бывал 
в доме учителя. Кроме того, он ра-
ботал в Петербурге на постройках 
Кваренги и Стасова.

Императорская семья не обходила 
Антона Осиповича своим вниманием. 
Александр I пожаловал ему в Цар-
ском Селе два дома — деревянный 
и каменный. За картину «Страдания 
Иова», представленную в Академию 
художеств, Бруни-старший получил 
звание академика исторической жи-
вописи.

ПЕРВАЯ ВЕТВЬ. ФЕДОР БРУНИ
В детстве учителем рисования для 

Фиделио был отец, оценивший его при-
родное дарование. Вскоре после приезда 
в Россию он стал хлопотать об устрой-
стве сына в Академию художеств. В то 
время туда принимались дети в возрасте 
восьми- девяти лет. Осенью 1809 года Фе-
дор стал учеником Воспитательного учи-
лища при Академии художеств. Плата за 
его обучение составляла триста руб лей. 
Ее согласился вносить итальянский граф 
Юлий Литта. Будучи в прошлом гене-
ральным комиссаром австрийских вой ск,  
охотно помог сыну своего сослуживца 
и земляка. В том же году в училище 
были зачислены на казенное воспитание 
Александр и Карл Брюлловы. Дети жили 
в главном здании Академии художеств 
на третьем этаже. В младшем классе уче-
ники проходили чтение, грамматику, 
чистописание, арифметику, французский 
и немецкий языки. А также занимались 
в специальных рисовальных классах, 
где копировали оригиналы известных 
мастеров. Во втором возрасте к обще-
образовательным предметам добави-
лись геометрия, история и мифология. 
Рисовать воспитанники стали с гипсовых 
фигур и с натуры.

Первая известная нам работа Фе-
дора — это автопортрет в возрасте 
двенадцати- тринадцати лет, выполнен-
ный масляными красками. Ему удалось 
создать образ эмоционального, непо-
средственного юноши, полного живого 
интереса к миру.

За первые успехи молодой Бруни был 
награжден серебряной медалью, а окон-
чив курс, получил звание художника 
с правом на чин XIV класса. После чего 
уехал в Италию, где за короткий срок 
достиг больших результатов. Здесь он 
задумал грандиозное полотно «Мед-
ный змий». Когда законченная через 
пятнадцать лет картина прибыла в Пе-
тербург, это стало крупным событием 
в культурной жизни России. ИЗБРАННИЦА И АКАДЕМИЯ

В Риме Федор влюбился в 14-лет-
нюю красавицу Анжелику Серни, 
которая была младше его на 12 лет. 
Только через десять лет в 1835 году со-
стоялось их венчание. В этом же году 
Николай I повелел вызвать из Италии 
Федора Бруни и Карла Брюллова для 
вступления в профессорские долж-
ности Академии художеств. Вместе 
с Бруни на берега Невы приезжает 
и его молодая избранница. В Петер-
бурге семейство обосновывается в ка-
зенной квартире Академии художеств 
на 3-й линии Васильевского острова, 
а Федор Антонович начинает препо-
давать в академии. За работу он бе-
рется увлеченно, и студенты платят 
ему преданностью.

После смерти Пушкина Федор Бруни 
был в числе живописцев, делавших на-
броски погибшего поэта. Его уникаль-

ный рисунок «Пушкин в гробу» получил 
широкую известность в России.

В 1855 году Федор Антонович стал 
ректором академии по разделу живопи-
си и ваяния и занимал эту должность до 
1871 года. Он сумел организовать и моза-
ичное отделение, а с 1866 года заведовал 
мозаичной мастерской (3-я линия, 2а).

Художник принимал участие в роспи-
сях Исаакиевского собора: он за пять лет 
создал 25 картонов для украшения этого 
храма. Бруни внес большой вклад в со-
здание художественной коллекции Эрми-
тажа, хранителем которой он был много 
лет. Широкую известность получило из-
дание «Очерки событий из российской 
истории, сочиненные и гравированные 
профессором живописи Ф. Бруни».

В 1860–70-х годах Федору Ан-
тоновичу принадлежал дом № 38  
по 1-й ли нии Васильевского острова, 
который перешел его наследникам.

А. О. Бруни. Автопортрет. 1800-е гг.

Ф. А. Бруни. Автопортрет. 1810-е гг.

Ф. А. Бруни. «Медный змий». 1841 г.

Ф. А. Бруни. «Пушкин в гробу». 1837 г. 



11

НАСЛЕДНИКИ
У Федора Антоновича было шестеро 

детей: Николай, Тереза, Александр, 
Константин, Юлий и Луиза. О старшем 
сыне Николае известно немногое. Он 
умер в возрасте тридцати трех лет. Со-
хранился его портрет, исполненный 
отцом. Старшая дочь Тереза вышла 
замуж за инженера путей сообщения 

статского советника Карла Бентков-
ского. В их семье родились шестеро 
детей. Младшая дочь Луиза стала же-
ной мозаичиста Леопольдо Бонафеде, 
который был приглашен в Петербург 
для работы в мозаичной мастерской 
при Академии художеств. Рано овдо-
вев, одна воспитывала четырех детей. 
Сыновья Александр и Константин не 
пошли по стопам отца и поступили 
в школу прапорщиков. Александр 
рано скончался. Константин переехал 
в Варшаву, где, поменяв несколько про-
фессий, работал в местной таможне. 
Его сын, тоже Константин, оказался 
музыкально одаренным человеком 
и был известен в Европе как дирижер 
и пианист- виртуоз.

ЮЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Младший сын Юлий унаследовал 

талант отца к изобразительному ис-
кусству. Он окончил Ларинскую гим-
назию на 6-й линии Васильевского 
острова, а затем с отличием архи-
тектурное отделение Академии ху-
дожеств. В 1860-е годы стажировал-
ся в Северной и Южной Германии, 
Франции и Италии. По возвращении 
в Россию архитектор получил хоро-
шее место на государственной служ-
бе. Он участвовал в строительстве 
многих зданий в Петербурге, в том 
числе и на Васильевском острове  
(1-я линия, дома № 6 и № 38). Юлий 
Федорович считался не только архи-
тектором, но и даровитым акварели-
стом, он успешно работал в области 
прикладного искусства, был мастером 
планировки и внутренней отделки ин-
терьеров.

Женой Юлия стала дочь академика 
архитектуры Александра Христофо-
ровича Пеля, племянник которого 
Александр Васильевич Пель владел 
известной аптекой на 7-й линии Ва-
сильевского острова. Мария Алек-
сандровна получила в приданое не-
сколько доходных домов. Она была 
талантливой акварелисткой, членом 
первого женского художественного 
кружка. Их единственный сын Георгий 
выбрал другой вид искусства — стал 
музыкантом. Принадлежавшие ему 
работы деда и отца (эскизы к «Медно-
му змию», рисунки и акварели) были 

утрачены во время блокады. Внучка 
Татьяна стала театральным художни-
ком. В детстве она проводила много 
времени в доме деда среди картин 
и книг по искусству.

Хочется отметить, что художествен-
ные принципы, сформированные 
200 лет назад представителями дина-
стии Бруни и ставшие основополага-
ющими в изобразительном искусстве, 

получили свое развитие и в современ-
ном мире.

В ближайших номерах  
«Василеостровские новости»  

расскажут о второй ветви этой  
династии, тоже богатой талантами.

П. Ф. Борель. Портрет Ф. А. Бруни. 1862 г. 

1-я линия В. О., 38

Ф. А. Бруни. Портрет сестры Софьи с мужем и детьми. 1839 г.

Академия художеств. Фото Карла Буллы. 1890-е гг.

В библиотеке «На Морской» был дан старт конференции 
«Грантовый экспресс: библиотека — движущая сила измене-
ний» — полезному инструменту в помощь библиотекам на 
пути к воплощению самых нужных социальных инициатив.

Эта конференция стала пер-
вым мероприятием масштабно-
го проекта библиотек Василе-
островского района. Она была 
задумана как связующее звено 
между библиотекой и эксперта-
ми в области грантов, теми, кто 
ежедневно получает и оценивает 
самые разные проекты.

Содержательными и полезны-
ми для присутствующих и при-
соединившихся к конференции 
в онлайн- формате были вы-
ступления экспертов конкурса 
«Росмолодежь.Гранты» Илсии 
Садриевой, Татьяны Гулевич, 

Маргариты Смирновой, Светла-
ны Куропаткиной, Алексея Мат-
веева и Виктории Мельниковой.

Развили тему конференции 
спикеры, имеющие положитель-
ный опыт получения грантов.

Идеями в формате грантового 
тренажера поделились коллеги 
из централизованных библио-
течных систем разных районов 
Петербурга и братского Мариу-
поля, где очень ценят и с благо-
дарностью перенимают опыт 
специалистов Северной столицы.


