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Ауксе Каладжинскайте
(Вильнюсский университет)

Деятельность архитектора Иосифа Фонтана 
в  Великом княжестве Литовском1

В середине XVIII в., когда в России в результате политических, экономических и куль-
турных изменений художественные связи с Италией укреплялись [4], а в Речи Посполи-
той — слабели, в Великом княжестве Литовском продолжал работать последний яркий 
представитель итальянского барокко — Иосиф Фонтана (Giuseppe Fontana).

Цель этой статьи — кратко представить специфику архитектуры позднего литовского 
барокко и познакомить, в связи с обнаружением неизвестных до сих пор источников, с 
новыми сведениями о жизни и творчестве И. Фонтана. 

Во второй четверти XVIII в. в церковной архитектуре Великого княжества Литовского 
сформировались самобытные региональные черты. Это стилистическое направление, ко-
торое по месту происхождения обычно называют школой виленского барокко, со време-
нем стало самостоятельной разновидностью барокко на землях Королевства Польского 
и Великого княжества Литовского. Архитектурно-художественная система виленского 
барокко распространилась по всей территории княжества и охватила нынешнюю Литву, 
Беларусь и часть Латвии — Латгалию. 

Исследователи видят специфику школы в характерных архитектурных композициях 
и приемах декорирования: утонченности и вертикализме пропорций, скульптурной пла-
стичности фасадов и интерьеров, живописности и стройности силуэтов, волнистых фаса-
дах. Архитектурные формы отмечены легкостью в прорисовке силуэта зданий, изящным 
декором фронтонов, многообразием профилей арочных проемов, многофасадностью. 
Фронтоны богато украшены скульптурой, декоративной лепкой и вазами, ажурными ре-
шетками, а интерьер — пышным пластичным декором: многоцветным искусственным 
мрамором, обильной лепниной (Илл. 159–165). 

Самобытность региональной стилистики создавали несколько мастеров, большинство 
из которых, в том числе наиболее выдающиеся: Иоганн Кристоф Глаубиц, Ионн Валенти-
нус Тобиас Дидерштейн, Франциск Хофер, Иоахим Хердеген, братья Ионн и Иосиф Хе-
дели — были архитекторами немецкого происхождения. В начале XVIII в. в Речи Поспо-
литой в сферах архитектуры и искусства ослабло продолжавшееся несколько столетий 
преобладание тичинских мастеров2. Наоборот, фиксируется рост количества немецкого-
ворящих художников, чему способствовала культурная ориентация и внешняя политика 
Августа III Саксонского (1734‒1763)[5, s. 812‒834]. Вероятно, косвенное воздействие на 

1 Работа выполнена по гранту European Union Structural Funds в рамках программы Postdoctoral Fello-
wship Implementation in Lithuania по развитию академической мобильности молодых ученых и студентов (VP1-
3.1-ŠMM-01).

2 Несколько столетий (до самого конца XVIII в.) горная часть Швейцарии, окруженная озерами Комо, 
Лугано и Маджоре, а также Ломбардские провинции Комо и Варезе, граничившие с Тичинским кантоном, были 
«колыбелью» европейских гениев архитектуры. Эту италоязычную местность историки оценивают как исклю-
чительное явление в истории искусства. Из этого бедного региона, лесистого и скалистого, мало пригодного для 
сельского хозяйства, произошли целые семьи художников самого высокого уровня. В XV–XVI вв. пути мигра-
ции чаще всего вели в Прагу и Рим. В XVI–XVII вв. архитекторы, каменотесы, скульпторы из данного региона в 
поисках новых заказов все чаще добирались и до более отдаленных частей Европы.
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этот процесс оказал рост политического и финансового могущества Российской импе-
рии, и многие итальянские мастера стали искать выгодные возможности для работы в но-
вой российской столице — Санкт-Петербурге [3], привлекавшей обилием архитектурных 
заказов царского двора и щедрыми вознаграждениями. Здесь работал целый ряд плодо-
витых и талантливых уроженцев Тичино, например Доменико Трезини, Карло Джузеппе 
Трезини, Пьетро Антонио Трезини, Франческо Фонтана, Джованни Марио Фонтана, Ху-
берто Пандо, Бернардо Скала, Галеас Квадро, Доменико Руско, Карло Феррара и другие 
[1, с. 61‒62; 2, с. 464–468; 15; 22]. Основной причиной возрастания миграционного потока 
в Россию стала стабильная зарплата и другие, благоприятные для работы условия. Они 
были перечислены в подписанном Петром I в 1702 г. «Манифесте о приглашении ино-
странцев в Россию», где прибывающим на придворную службу представителям разных 
специальностей из других стран гарантировались покрытие дорожных расходов, свобода 
вероисповедания, право беспрепятственного возвращения на родину.

Однако, несмотря на эти перемены, одной из самых знаменитых в XVIII в. художест-
венных династий Речи Посполитой были выходцы именно из Тичино — семья архитек-
торов Фонтана [23, s. 265–277; 6; 25, s. 49–61]. В 1730-х гг. в Великое княжество Литовское 
из Варшавы переселился сын придворного архитектора Иосифа Фонтана, тоже Иосиф. 
Иосиф Фонтана-младший в середине XVIII в. становится в Великом княжестве Литов-
ском главным проводником архитектуры позднебарочного направления, которое можно 
назвать «итализирующим». На его стилистическую манеру оказало влияние творчество 
итальянских архитекторов XVII в. Онорио и Мартино Лонги, Карло Райнальди и других. 
В то же время зодчий адаптировал к своим задачам некоторые идеи и художественные 
решения архитекторов, работавших в Варшаве, таких как Тильман ван Гамерен и Кар-
ло Антонио Бай. В  его работах также заметно влияние школы виленского барокко, вы-
разившееся в решениях композиционных и конструктивных элементов и делавшее его 
проекты родственными стилистике школы. На этом фоне развивался и собственный 
творческий метод Фонтана, для которого были характерны монументальность, ордерная 
логика в разработке фасадов, двухбашенные композиции церковных зданий, трехнефные 
базиликальные планы.

Наиболее значительный вклад в изучение творчества И. Фонтана-младшего был сде-
лан польским исследователем Войцехом Боберским (Институт искусств Академии наук 
Варшавы), решившим ряд сложных вопросов генеалогии рода Фонтана, досконально и 
наиболее точно осветившим творческую биографию архитектора [7, s. 323–358; 8, s. 33–
51; 11, s. 127–128; 12, s. 97‒153; 13, s. 105–148].

Отец Фонтана, Иосиф (Giuseppe Giacomo) Фонтана (1676, Мендризио(?) ‒ 1739), прибыл 
из кантона Тичино в Польшу около 1698 г. Здесь в 1709 г. он женился на Барбаре Келлер. 
Их семеро сыновей, продолжая семейную традицию, также готовились к занятиям ар-
хитектурным проектированием. Старшие сыновья — первенец Яков (р. 1710) и Иосиф 
(р.  1716) — достигли, пожалуй, наибольшей профессиональной известности. Яков не 
только прославился в Речи Посполитой как отличный архитектор, но за свои заслуги пе-
ред страной получил потомственное дворянство. Младшие братья: Кароль Антон Каспар 
(р. 1721), Кароль Доминик Яков (р. 1724), Казимир Антон (р. 1726), Ян Каетон (р. 1728) и 
Ян Кант (р. 1731) также занимались архитектурой и инженерным делом. В семье росли 
и шесть дочерей: Анна Эльжбета, Катерина Богумила, Барбара Эльжбета, Провиденция, 
Магдалина и Гертруда. Магдалина была выдана замуж за известного варшавского скуль-
птора Йохана Георга Плерша [10, s. 123‒124; 21, s. 86]. Семья поддерживала связи с други-
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ми известными варшавскими художниками того времени, например с семьей архитекто-
ра Антония Солари.

О ранней юности и учебе Фонтана сохранилось мало сведений, предполагается, что 
основы архитектуры он получил в домашнем окружении — от отца и старшего брата, а 
позднее был послан учиться в Италию. Есть известие, что в начале 1734 г. он находился 
в Кастелло, кантон Тичино. После смерти отца в 1739 г., когда старший брат занял место 
отца при королевском дворе в Варшаве, И. Фонтана прибыл в Великое княжество Литов-
ское (вероятно, был приглашен дядей)3, поселился в столице, работал в Гродно в качестве 
домашнего архитектора семьи Сапег и в Сталовичах — для Мальтийского ордена. В том 
же году он женился на дочери вильнюсского архитектора итальянского происхождения 
Яна Пенсы4. В 1740 г. у Иосифа Фонтана родилась дочь, которую крестили в вильнюсском 
приходском костеле св. Иоанна. В Вильнюсе он снимал каменный дом, принадлежавший 
Жемайтийскому суфрагану А.К. Горайнису, а позднее приобрел дом на Замковой улице. 
Предполагается, что в столице он реконструировал дворцы Сапег и Слушков, проекти-
ровал здания для ордена пиаристов. В 1742 г. вместе с семьей Фонтана уехал из столи-
цы. Вероятно, основными причинами его отъезда из Вильнюса стали профессиональная 
конкуренция с Иоганном Кристофом Глаубицем и чувство отчужденности в местной 
немецкоязычной общине художников (в Вильнюсе в XVIII в. немецкоязычные мастера 
составляли большинство)5. 

Знакомство с семьей Огинских (вероятно, заведенное еще при дворе Сапеги), принад-
лежавшей к правящей элите, и ее покровительство открыли для Фонтана перспективы 
работы на территории Витебского и соседних воеводств. Именно в этом городе и приле-
гающих к нему областях архитектурное наследие Иосифа Фонтана наиболее значительно. 

После Северной войны (1700–1721) Витебск был вымиравшим, наполовину разрушен-
ным пограничным городом Великого княжества: в 1708/9 г. город разорили отряды Пет-
ра I, в 1710 г. его не обошла стороной чума, а в мае 1733 г. множество строений сгорело 
во время большого пожара. Возрождать город к жизни принялся каштелян, позднее вое-
вода витебский Марциан Михаил Огинский. Пожары разной степени разрушительности 
повторялись еще и в 1752, 1757 и 1762 гг., поэтому работы строительным мастерам хва-
тало, тем более что по количеству храмовых зданий Витебск как многоконфессиональ-
ный и мультикультурный центр воеводства мог соперничать с любым другим городом 

3 Брат отца — Доминик (ум. ок. 1755 г.) обосновался в Гродно. Там он не только занимался архитектур-
ной деятельностью, но и сделал военную карьеру в войске Великого княжества Литовского, дослужившись до 
капитанского чина. Был женат на Терезе Текле Пересвет-Солтановской, дочери Стародубского маршалка Миха-
ила, от которой имел четырех детей, один из них получил имя Иосиф [9, s. 123]. Одинаковые имена двоюродных 
братьев послужили причиной путаницы в их биографиях и семейных связях.

4 Ян Пенса (1657(?) – 10.05.1716) — архитектор и лепщик, в Великое княжество прибыл в конце XVII в. 
с последней волной итальянских мастеров, таких как Андреас Санктино Капоне, Пьетро Джованни Перти, 
Джованни Мариа Галли, Микеланджело Паллони [18, p. 207].

5 Во второй четверти XVIII в. в Вильнюсе в связи с экономическими, демографическими и политиче-
скими изменениями увеличился спрос на работу художников и архитекторов. Существование в столице Вели-
кого княжества Литовского многих религиозных и этнических субкультур создавало благоприятные условия 
для интеграции иностранцев. Приезжие иностранцы составляли большинство всех вильнюсских мастеров. 
Исследования их происхождения показали, что большинство иммигрантов происходило из немецких земель 
(габсбургских владений и Пруссии). Создание общин на конфессиональной, этнической и языковой основе 
ускоряло и облегчало интеграцию в местную социальную среду. Например, братство св. Мартина, так называе-
мая «Конгрегация немецких католиков», которая объединяла приезжих горожан католической веры (ремеслен-
ников, художников, архитекторов, купцов, медиков), сыграла решающую роль в увеличении числа немецкого-
ворящих художников и ремесленников в XVIII в.[17, s. 7–13].
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Великого княжества. Витебск стремительно восстанавливался, поскольку его постоянно 
питала возродившаяся торговая артерия Западной Двины. Ее водная система, связанная 
с бассейном верховьев Днепра, с давних времен играла важную роль в культурной и хо-
зяйственной жизни Великого княжества. По ней проходили транзитные торговые пути, 
по суше и по воде соединявшие Речь Посполитую с Инфлянтами и Россией, здесь росли 
торговые и ремесленные города (Полоцк, Витебск, Могилев, Орша, Мстиславль), в кото-
рых сконцентрировался значительный экономический потенциал, и возникали важные в 
культурном и религиозном отношении институции. В середине XVIII в. Витебск был уже 
быстро растущим и многообещающим, с точки зрения архитектурных и художественных 
заказов, городом: сюда приезжал работать даже сам Глаубиц. Именно здесь И. Фонтана 
реализовал наибольшее число архитектурных проектов.

В Витебск он переехал с семьей в 1742 г. В книгах Витебского городского и магистрат-
ского судов есть сведения, что ему принадлежали два фольварка — Огородники (Ага-
роднікі, Horodnyki) и Обухово (Абухава, Obuchowo). Там же отмечено любопытное про-
исшествие, связанное с приездом в 1743 г. в Витебск младшего брата Иосифа Фонтана, 
Кароля (Доминика?), который в источнике также назван архитектором: зафиксирована 
жалоба семьи Годлевских на непристойное поведение, хулиганские выходки, дебош и 
разгул «братьев Фонтаных», их прислуги и помощников. Известно, что Иосиф Фонтана 
славился не только талантом, но и «сложным» характером, современники считали его 
вспыльчивым и горячим. 

Как уже упоминалось, на решение И. Фонтана остаться в Витебске оказала влияние 
семья Огинских, своими заказами открывшая ему перспективы работы на территории 
Витебского и соседних воеводств. Огинские были одним из самых влиятельных и состоя-
тельных родов в Витебском воеводстве. Марциан Михаил Огинский (1672–1750) в 1730 г. 
стал витебским воеводой — высшим должностным лицом в воеводстве, в ведение кото-
рого были переданы административные, военные и судебные дела. В обязанности вое-
воды также входила забота о защите и порядке в тех городах воеводства, которым было 
даровано Магдебургское право.

Земельные владения Огинского приносили ему немалую прибыль. Казну постоянно 
пополняли доходы от леса и от витебской таможни [19, s. 620–624; 24, s. 362‒368]. Нако-
пленный капитал, в свою очередь, позволял ему быть щедрым ктитором. Так, в 1710 г. 
в своих владениях в Микулино (Оршанский повет) вместе с первой женой Терезой (из 
рода Бжостовских) он основал монастырь бернардинцев. На средства Огинского был по-
строен небольшой деревянный костел, монастырю назначено содержание в 15 000 злотых 
и несколько владений, постоянный доход от которых должен был обеспечить надлежа-
щее содержание монастыря. Витебскому доминиканскому монастырю он отписал 20 000 
злотых (русскими монетами), оказывал помощь в строительстве Витебской иезуитской 
коллегии и костела св. Иосифа, который был задуман и как мавзолей семьи Огинских [7, 
s. 323‒333, 337; 14, s. 1045‒1046, 1052; 24, s. 366;], финансировал работы по строительству 
костела Успения Пресвятой Девы Марии босых кармелитов в Белиничах [12, s. 105]. 

Следует отметить, что значение деятельности Огинских в Витебской земле в полити-
ческой, хозяйственной и культурной сферах еще недостаточно оценено. Не только сам 
Марциан Михаил Огинский, но и его сыновья (великий маршалок, позднее вильнюсский 
каштелян Игнатий Огинский; тракайский каштелян, позднее тракайский воевода Таде-
уш Франциск Огинский; мстиславский, позднее витебский каштелян Станислав Георг 
Огинский) немало сделали для блага Витебского региона [14, s. 1046–1047, 1052‒1053]. 
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Они слыли не только замечательными политиками, но и находчивыми и дальновидны-
ми администраторами унаследованных владений. Сыновья продолжали строительство 
монастырского костела босых кармелитов в Белиничах, находившегося в их владениях, 
и финансировали постройку базилианского монастыря и церкви на землях, принадлежа-
щих семье Тадулине (Витебский повет) [14, s. 1047; 19, s. 620–624, 637‒638; 26, s. 607‒610; 
27, 639‒641]. 

Благодаря именно этой семье в Витебске около бернардинского монастыря вырос ко-
стел cв. Антония [16, p. 285–300] (Илл. 166). Договор о его строительстве был заключен 
10 февраля 1742 г. в Вильнюсе (а ратифицирован 15 декабря 1744 г. в Витебске, в канцеля-
рии замкового суда) при участии архитектора Иосифа Фонтана и ктиторши Витебского 
конвента бернардинцев, второй жены Витебского воеводы — Теклы Анны Огинской [16, 
s. 296–297]. В договоре были прописаны основные обязанности обеих сторон, подробно-
сти организации труда и оплаты. Архитектор обязался до завершения строительства вы-
полнять работу по надзору, заботиться о найме нужных строителей; монастырь бернар-
динцев обязывался поставлять строительные материалы. Архитектору было назначено 
вознаграждение в размере 3000 «битых талеров» (что равно 24 000 злотых)6, определен-
ной частью которого он должен был делиться со строителями: каменщиками, столярами, 
плотниками, стекольщиками и пр.7. На основании текста сделки можно заключить, что 
Огинская была инициатором строительства нового костела и координатором хода его за-
кладки. Может быть, причиной тому был преклонный возраст и расстроенное здоровье 
ее супруга8.

Фонтана работал на разных заказчиков, но в отношении их вероисповедания, очевид-
но, держался строгих правил: проектировал только для католиков и униатов. Нет сведе-
ний о том, что он брался за заказы православной церкви (в отличие от своего главного 
конкурента — лютеранина И.К. Глаубица, работавшего на заказчиков разных конфессий, 
в том числе на иудаистов).

Год спустя, в 1743 г., Фонтана получил еще один заказ — реализовать амбициозный за-
мысел витебских униатов: разработать проект и построить на одном из самых красивых 
и высоких мест Витебска впечатляющую базилику (Илл. 167). Собор Успения Пресвятой 
Девы Марии и св. Иосафата в Витебске стал одной из крупнейших церковных построек в 
Речи Посполитой, равной по своему масштабу крупнейшим базиликам иезуитов в Крако-
ве, Вильнюсе и Гродно [13, s. 105–148].

Еще в Вильнюсе связи с иерархами епископства помогли Фонтане получить другой 
выгодный заказ. В 1753 г. Вильнюсский капитул поручил ему строительство нового при-
ходского костела свв. Петра и Павла в Витебске [8, s. 33–51] (Илл. 10).

6 Изобилие циркулировавших в стране валют нашло отражение и в оплате услуг художников. Возна-
граждение мастерам чаще всего выплачивали монетами крупного номинала: злотыми (иногда называемыми 
польскими злотыми или флоринами; номинал одного злотого составлял 30 грошей), дукатами (иногда называе-
мыми «красными злотыми»; 1 дукат равен 18 злотых), талерами, иногда называемыми «битыми» (1 талер равен 
8 злотых), тимпами (в середине XVIII в. 1 тимпа была равна примерно 1,2–1,5 злотого).

7 Точная дата завершения строительства неизвестна, предполагается, что строительно-отделочные 
работы были закончены только в 1762 г. В 1768 г. костел был освящен во имя св. Антония Падуанского епископом 
Феликсом Товянским.

8 Примерно в 1736 г. M.M. Oгинский устранился от активной общественной и политической деятель-
ности. С этого времени он занимался только администрированием своих владений, делами сеймиков и почти 
все время проводил в своей резиденции в Витебске, поскольку отправляться в дальние путешествия не мог из-
за подагры и артрита [19, s. 620–624].
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Опираясь на стилистические особенности творчества Фонтана, к его авторству также 
относят витебские: иезуитский костел св. Иосифа, костел пиаров, деревянную церковь 
Пресвятой Троицы, униатскую приходскую церковь Воскресения Христова (атрибуция В. 
Боберского). В Витебском воеводстве — ансамбль монастыря босых кармелитов в Бели-
ничах, иезуитский костел св. Духа в Фащевке, Губинский францисканский костел св. Ан-
тония, францисканский костел Пресвятой Троицы в Сенно. В Полоцком воеводстве — 
бернардинский костел св. Вероники в Селище, приходской костел в Кубличи, пиарский 
костел cв. Михаила Архангела в Лужках, а также еще несколько объектов на остальной 
территории княжества (в Вильнюсском, Новогрудском, Минском, Брестском и Мсти-
славском воеводствах).

В Витебске Фонтана оставался до конца жизни, он скончался в промежутке между 1766 
и 1773 гг. Символично, что он покинул этот мир одновременно со стилем барокко, ухо-
дившим с художественно-культурной арены, оставляя после себя значительное архитек-
турное наследие, исследование которого еще далеко от завершения.

Происхождение и образование архитектора, его профессиональное окружение, испы-
тавшее  стилистическое влияние школы виленского барокко, сформировали его самобыт-
ный почерк, органично вписавшийся в контекст архитектуры позднего барокко. Твор-
ческое наследие Фонтана позволяет высоко оценить его вклад в развитие архитектуры и 
утверждать, что он наряду с И.К. Глаубицем был в XVIII в. одним из самых продуктивных 
и знаменитых архитекторов Великого княжества Литовского. 
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