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может совершаться в обоих направлениях. 
Такая двусторонняя связь позволяет кор-
ректировать возникшие в процессе воспри-
ятия контекстуальные и ситуативные пред-
почтения, общие и интертекстуальные 
фреймы, риторическое, стилистическое и 
нравственно-идеологическое гиперкодиро-
вание. Иными словами, в процессе прослу-
шивания произведения слушатель, запол-
няя многочисленные пробелы, формирует 

музыкальную энциклопедию и устанавли-
вает свои собственные коды, с помощью 
которых происходит дешифровка компози-
торского кода. В этой способности слуша-
теля к декодированию заключается его 
творческая инициатива. Однако у каждого 
слушателя в зависимости от его творческой 
способности возникает определенная мера 
понимания произведения, дающего разным 
слушателям разную информацию.  
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В статье рассматривается творчество фламандского художника Жана-
Батиста Ванмура, в частности его произведения портретного жанра. Худож-
ник, проживший в Стамбуле более 30 лет, оставил после себя бесценное насле-
дие – художественные свидетельства, которые можно так же охарактеризо-
вать как исторические иллюстрации многих аспектов жизни османского обще-
ства XVIII в.: от дипломатических приемов во дворце Топкапы до сюжетов из 
жизни многонационального стамбульского населения в «период тюльпанов» – 
именно так называлось время правления султана Ахмеда III с 1703 по 1730 г. 
Самой известной художественной серией живописца была галерея портретов 
жителей Стамбула, изданная также в виде собрания гравюр. Творчество Ван-
мура оказало заметное влияние на европейское искусство XVIII–XIX столетий. 
Художник в большей степени, чем любой другой европейский живописец, повли-
ял на формирование образа восточного султаната в Европе.  
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The article is devoted to the portrait genre in the art of Jean-Baptiste Vanmour, 
a Flemish artist who lived in Istanbul for more than 30 years and left a very impor-
tant heritage of paintings that can be considered as historically accurate illustra-
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В своих письмах современница Жана-

Батиста Ванмура, леди Мэри Уортли Монта-
гю, будучи в Стамбуле, писала: «Особое удо-
вольствие здесь доставляет мне чтение запи-
сок о путешествиях в страны Леванта, кото-
рые в большинстве своем весьма далеки от 
реальности и полны абсурда, и являются для 
меня истинным развлечением. Они не упус-
тят случай дать характеристику местных 
женщин, которых они, конечно же, никогда 
не видели, глубоко порассуждать об уме му-
жей, в чью компанию им никогда не дове-
лось быть допущенными, и, конечно же, дать 
детальное описание мечетей, куда они не ос-
мелились заглянуть даже одним глазом» [3, 
р. 104]. Справедливый сарказм благородной 
дамы косвенно подтверждает значимость и 
важность творческого наследия Жана-
Батиста Ванмура, который был художником-
биографом и непосредственным свидетелем 
жизни Османской империи XVIII в., и оста-
вил после себя бесценное наследие – худо-
жественные свидетельства, которые можно 
так же охарактеризовать как исторические 
иллюстрации многих аспектов жизни осман-
ского общества XVIII в.: от дипломатических 
приемов во дворце Топкапы до сюжетов из 

жизни многонационального стамбульского 
населения в «период тюльпанов» – именно 
так называлось время правления султана Ах-
меда III с 1703 по 1730 г. Жана-Батиста Ван-
мура можно по праву считать основополож-
ником направления ориентализм в изобрази-
тельном искусстве века Просвещения. Мар-
киз Шарль де Ферриоль барон д’Аржантель 
(1637/52–1722), французский аристократ, на-
значенный посланником при османском дво-
ре в конце XVII в., предположительно при-
гласил Ванмура в состав посольской делега-
ции в качестве официального художника. 
Благодаря этому стечению обстоятельств 
Ванмур оказался в Турции, с которой он свя-
зал всю свою оставшуюся жизнь, прожив там 
более 30 лет.  

Самой известной художественной сери-
ей живописца была галерея портретов жите-
лей Стамбула, изданная в 1712–1713 гг. по 
заказу маркиза де Ферриоля в виде собрания 
гравюр под названием «Сто гравюр с изо-
бражениями различных народов Леванта, на-
писанных с натуры в 1707 и 1708 гг., по зака-
зу месье де Ферриоля, королевского послан-
ника в Порте…». Позднее серия была пере-
издана во Франции в 1714 г. (второе издание) 
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и 1715 г. (третье издание в двух вариантах – 
коллекция черно-белых гравюр и отдельное 
издание раскрашенных гравюр). Редактором 
всех изданий был Жак ле Эй, а издателем 
Гаспар Дюшан. Над изданием гравюр де 
Ферриоля работала команда по крайней мере 
из 9 граверов. Популярность этой серии пре-
взошла все ожидания. Появились новые из-
дания и переводы на немецкий, английский и 
итальянский языки, стали выпускаться копии 
гравюр последователями Ванмура. Коллек-
ция гравюр издания де Ферриоля имеет 
очень большое значение как исторический, 
так и как этнографический документ. Изо-
бражения собраны и представлены согласно 
строгой социальной иерархии. Первая гра-
вюра – изображение султана, затем его жены, 
членов «дома» султана, обслуживающего 
персонала, численность которого иногда дос-
тигала нескольких тысяч человек. Вторая 
часть собрания гравюр де Ферриоля включа-
ет изображения многонационального населе-
ния столицы. Этнический состав жителей 
средневекового Стамбула был разнообразен, 
в городе можно было встретить почти всех 
представителей Средиземноморья и Ближне-
го Востока. В большей степени именно через 
публикацию гравюр де Ферриоля сюжеты из 
жизни турецкого общества и османского двора 
распространились по всей Европе, формируя 
образ Востока и восточных людей среди ев-
ропейской публики на довольно длительное 
время. Работы Ванмура, привезенные де 
Ферриолем в Париж, к сожалению не сохра-
нились. Существуют лишь несколько одно-
фигурных портретов похожей серии, которые 
можно предположительно приписать кисти 
Ванмура. Среди них «Еврейка» (частное соб-
рание), «Имам» и «Янычар» (обе – собрание 
ориенталистских работ фонда Суна и Инан 
Кирач, Стамбул), «Муфтий», «Женщина за 
вышиванием», «Казаскер» (все – Рейксмузе-
ум, Амстердам). Также известно, что не 
только де Ферриоль увез с собой коллекцию 
портретов. Среди покупателей были и евро-
пейские путешественники, и королевские 
особы, в частности шведский король Карл 
XII. В бытность его проживания в Бендерах в 
1709–1713 гг., на турецкой территории, нахо-

дившейся под правлением султана Ахмеда III, 
монарх обратил свое внимание на библей-
ские истории и для более подробного их изу-
чения и сбора исторического материала от-
правил трех офицеров: капитана Корнелия 
Луса, капитана Конрада Спарра и лейтенанта 
Ганса Гилленскиепа в Иерусалим, Египет и 
Стамбул. Результатом их путешествия, про-
должавшегося с января 1710 г. до июня 1711 г., 
стала огромная коллекция из более чем 300 ри-
сунков, 500 медалей, а также картин, предме-
тов прикладного искусства и даже модели 
храма Св. Елены в Иерусалиме. Около шести 
недель офицеры провели в Стамбуле. Доку-
ментально подтверждено, что частью соб-
ранной коллекции были однофигурные рабо-
ты Ванмура. Судьба всей коллекции, к сожа-
лению, трагична, ее большая часть сгорела в 
результате атаки турецкого гарнизона в ян-
варе 1713 г. на резиденцию шведского коро-
ля в Бендерах, как ответное действие на 
ухудшение отношений шведского короля с 
султаном. Из оставшихся работ известны 
лишь пять: один портрет султана Ахмеда III 
кисти Ванмура и четыре однофигурных порт-
рета, выполненных его учениками. Все они, 
кроме одного, проданного на аукционе в 
Стокгольме в 2006 г., хранятся в собрании 
библиотеки университета Упсалы. Портрет 
султана, так же как и другие портреты, свиде-
тельствует о том, что наряду с однофигурны-
ми костюмными портретами, Ванмур также 
выполнял и портреты реальных исторических 
лиц. Среди них были как султан и члены его 
двора, так и европейские жители Стамбула.  

Атрибуция конного портрета султана 
Ахмеда III из собрания библиотеки универ-
ситета Упсалы представляет определенную 
проблему. В каталоге 2000 г. «Портреты сул-
танов – изображая дом Османа» [6, с. 416] 
авторство портрета приписано Конраду 
Спарру, что, на наш взгляд, является ошиб-
кой, так как капитан не был художником. 
Картина была, по-видимому, выполнена ев-
ропейским мастером. Об этом свидетельст-
вует многофигурное композиционное по-
строение произведения, его пластическая це-
лостность, а также тщательная передача объ-
ема предметов и перспективы пространства. 
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Полотно довольно большого для Ванмура 
формата (52 x 42 см). Султан Ахмед III изо-
бражен с сопровождающими его пешими 
слугами (солаками). Правитель – в парадном 
облачении, с драгоценным эгретом на тюр-
бане – направляется на пятничную молитву. 
На заднем плане – архитектурные дворцовые 
постройки и мечеть. Полотно очень живо-
писно: элегантные фигуры одеты в разно-
цветные одежды нежных изысканных оттен-
ков, окутаны мягкими волнообразными 
складками тканей, прорисованы тонкими бе-
лильными мазками. Доминирующий крас-
ный цвет также характерен для работ Ванму-
ра, который всегда использовал красный 
грунт для своих полотен. Сравнительный 
стилистический анализ с другими работами 
Ванмура, изображающими султана верхом на 
коне, подтверждает возможность данной на-
шей атрибуции. На полотне «Султан Ахмед III 
и его свита» (частное собрание) правитель 
также изображен верхом на коне в сопрово-
ждении верных телохранителей – солак. 
Изображение тщательно выписанной сбруи 
коня полностью идентично изображению 
сбруи на портрете из собрания университет-
ской библиотеки в Упсале. На обеих карти-
нах султан представлен восседающим на ши-
той золотом попоне. На голове – тюрбан, ук-
рашенный драгоценным эгретом. Отличи-
тельной деталью костюмов сопровождаю-
щих его слуг являются головные уборы с 
широкими перьевыми плюмажами. Два дру-
гих портрета султана Ахмеда III хранятся в 
собрании Рейксмузеума. Один из них изо-
бражает правителя молодым, второй – уже 
более пожилым, с седой бородой. На обоих 
портретах султан написан в полный рост на 
фоне архитектурной постройки с двумя яны-
чарами на заднем плане. На нем – кафтан, 
отороченный мехом, и тюрбан, украшенный 
драгоценным эгретом, в руке – церемониаль-
ная палица. Несмотря на то что султан специ-
ально не позировал художнику, тем не менее 
мы можем предположить портретное сходст-
во, так как Ванмур мог видеть правителя как 
во время различных официальных диплома-
тических приемов, так и во время церемонии 
шествования на пятничную молитву.  

Изображения великого визиря Дамада 
Ибрагим-паши Невшехирли (Рейксмузеум, 
Амстердам) появились на картинах в связи с 
различными событиями – это процессия че-
рез площадь ипподрома, дипломатический 
прием, а также – отдельный портрет неглас-
ного правителя империи. Ванмур также вы-
полнил портрет его зятя Кехюда Мехмед-
паши (Рейксмузеум, Амстердам). Инвентар-
ные списки 1817 г. описывают его как Мех-
меда Кахию, который был задушен во время 
мятежа 1730 г., так же как и сам великий ви-
зирь [4, р. 114]. Согласно этим же инвентар-
ным спискам «Портрет рейс эфенди» (Рейкс-
музеум, Амстердам), главного казначея им-
перии – это изображение реального истори-
ческого лица, занимавшего этот пост в 1727 г. 
[4, р. 120]. Ванмур вполне мог знать казначея 
лично, так как европейским послам довольно 
часто приходилось обращаться в канцелярию 
казначейства. Групповой портрет, изображаю-
щий мятежников восстания янычар 1730 г., был 
выполнен художником в том же году (Рейкс-
музеум, Амстердам). Предводитель мятежа 
Патрона Халили изображен с мечом в руке. 
Фигуры слева – скорее всего его ближайший 
соратник Мюслу Бече, продавец фруктов, и 
Али, продавец кофе. На заднем плане видны 
тела убитых, среди которых и великий ви-
зирь, и его зять, а также другие министры.  

Среди однофигурных портретов истори-
ческих лиц, выполненных Ванмуром, суще-
ствуют и несколько изображений европей-
ских жителей Стамбула. В частности это 
портреты леди Мэри Уортли Монтагю. Из 
двух работ Ванмура выполненных для леди 
Мэри, известно местонахождение одной из 
них – это портрет «Леди Мэри Уортли Мон-
тагю и ее сына Эдварда», находящийся в со-
брании Национальной галереи Лондона. 
Второй портрет был выставлен дважды на 
аукционе Сотби. Его настоящее местонахож-
дение неизвестно. Работой Ванмура является 
и «Портрет неизвестной» (Рейксмузеум, Ам-
стердам). Это полотно довольно большого 
(47 x 33,5 см), нехарактерного для других ра-
бот Ванмура, размера, сначала находилось в 
собрании Корнелиса Калькоена, а затем его 
наследников до 1817 г. Большой размер, а 



Жанр портрета в творчестве Жана-Батиста Ванмура (1671–1737) 
 

 173

также его особая важность для Калькоена, 
который не расставался с портретом до конца 
своих дней, позволяют предположить, что 
это изображение исторического лица, жен-
щины, близкой знакомой посла. Калькоен 
оставался холостяком до конца дней, но в 
Стамбуле ходили слухи о его связи с осво-
божденной наложницей Бейяз Гюль – Белой 
Розой [5, р. 15]. На «Портрете неизвестной», 
выполненным Жаном Этьеном Лиотаром 
(Коллекция института Нидерландов, Рейс-
вейк), который также принадлежал Калькое-
ну, изображена женщина, одетая в богатое 
платье и кафтан, отороченный мехом, как и 
неизвестная на портрете Ванмура. Некоторая 
схожесть образов портретируемых позволяет 
предположить, что на картине фламандского 
художника действительно изображена Бейяз 
Гюль [5, р. 57].  

Следует выделить и ранее неизвестный 
и непубликовавшийся «Портрет неизвестно-
го в саду» (Музей ориентализма, Доха). 
Портрет небольшого размера (41 x 29,5 см). 
Это одна из 6 известных подписанных работ 
художника. Мастерство исполнения, бли-
зость композиционного решения портрету 
леди Мэри Уортли Монтагю из частного со-
брания, наличие подписи, позволяют сделать 
предположение, что это заказной портрет, и, 
скорее всего, европейского аристократа в ту-
рецком костюме, так как маловероятно, что 
местные турки, в основном по религиозным 
причинам, могли позировать художнику. Не-
известный изображен на портрете Ванмура 
во весь рост на фоне пейзажа. Он стоит гор-
деливо, заложив руки за спину. Его надмен-
ный взгляд, насмешливая полуулыбка обра-
щены к зрителю. Внешняя эффектность и 
торжественность этой позы придают ей отте-
нок некой манерности. Неизвестный одет в 
костюм богатого турка с ятаганом за поясом, 
украшенным драгоценными камнями. На нем 
яркие красные шальвары, длинная рубаха из 
шелковой полосатой ткани, белоснежный 
запахивающийся халат и сверху темно-
розовый камзол с пуговицами по бортам. 
Полуоборот, легкий жест, чуть заметное ми-
мическое движение, полуулыбка, как бы за-
туманенный взгляд – изображенный Ванму-

ром образ напоминает нам представителя 
«галантного века». Художник словно ведет с 
моделью и со зрителем игру, взаимопонима-
ние в которой поддерживается языком наме-
ков. Это и авторская подпись на каменном 
валуне, и прислоненная к каменному поста-
менту трубка-чубук, которая возможно сви-
детельствует об отношении портретируемого 
к торговле табаком, и характерное для запад-
ноевропейского портрета изображение фигу-
ры на фоне пейзажа. Строгое трехплановое 
членение пространства картины помогает 
передать его глубину. Передний план фикси-
руют валун и каменный постамент слева и 
справа соответственно. На среднем – фигура 
неизвестного. На заднем плане изображен 
пейзаж с архитектурными строениями, по-
хожими на мечеть. В колористическом ре-
шении полотна преобладают теплые тона. 
Личность портретируемого, к сожалению, 
остается загадкой, но нам хотелось бы пред-
ставить результаты исследования провенанса 
картины, так же как и предположить имя не-
известного. Исследования провенанса позво-
лили установить, что она находилась в кол-
лекции французского посла в Турции Фран-
суа Шарль-Ру, который в свою очередь при-
обрел ее в 1930-х гг. в Венеции, и была позд-
нее продана на аукционе после его смерти. 
Обнаруженные сведения позволяют назвать в 
числе предполагаемых изображенных на 
портрете персон господина Фрэнсиса Левет-
та (1700–1764), английского торгового аген-
та, работавшего на семью Радклифф и пре-
бывавшего в Стамбуле довольно длительное 
время. После смерти отца в 1705 г. Леветт 
долгое время жил в семье Радклифф и пред-
положительно с 1711 г. проходил у них обу-
чение. Он прибыл в Стамбул в 1718 г. и, про-
ведя в Турции 31 год, в 1749 г. вернулся обрат-
но в Лондон [2, р. 80]. В Стамбуле Леветт при-
обрел привычки богатого турка, носил тра-
диционную турецкую одежду, что также по-
могало его торговым отношениям и контак-
там. Его изображения известны по двум ра-
ботам Жана Этьена Лиотара, выполненным 
художником во время его пребывания в 
Стамбуле, «Господин Леветт в турецком кос-
тюме» (1740, Музей Виктории и Альберта, 
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Лондон) и «Портрет господина Леветта и 
госпожи Хелен Главани» (1740, Лувр, Па-
риж). Изображения Леветта в работах Лиота-
ра и на портрете Ванмура имеют определен-
ное портретное сходство: в первую очередь 
это роскошные «турецкие» усы и чуть вы-
пуклые глаза. На всех портретах Леветт изо-
бражен в богатом турецком костюме, который 
он носил ежедневно, а также со своим длин-
ным турецким чубуком, как и на «Портрете 
неизвестного в саду» из Музея ориентализма в 
Дохе. Возможно, что изображение трубки не 
случайно, а является намеком на торговую 
деятельность Леветта, так как его семья была 
известной династией табачных коммерсантов. 
Более свободная живописная манера написа-
ния полотна, локальные цветовые зоны, при 
сравнении, например, с «Портретом Патрона 
Халили» (ок. 1730, Рейксмузеум, Амстердам), 
позволяют отнести «Портрет неизвестного в 
саду» к позднему периоду творчества Ванмура, 
приблизительно к 1730 гг., когда Леветту бы-
ло около 30 лет. Согласно записям Кентербе-
рийского кафедрального архива Фрэнсис Ле-
ветт умер 26 февраля 1764 г. в именье Не-
ферсоул в приходе Уоменсуолд, которое в то 
время принадлежало Джону Уинчестеру, хи-
рургу из Лондона.  

«Эпоха тюльпанов» закончилась в 1730 г. 
кровавым мятежом, возглавляемым яныча-

рами, причиной которого были недовольство 
населения новыми налогами, введенными 
верховным визирем Дамадом Ибрагим-
пашой Невшехирли и находившимся под его 
влиянием султаном Ахмедом III, усиленное 
военными неудачами янычар в Иране. Кар-
тины с изображением восстания мятежников – 
последние из известных работ Ванмура. Ху-
дожник умер 22 января 1737 г., и информа-
ция об этом событии была опубликована в 
газете «Французский Меркурий»: «Француз-
ский посол и все его домочадцы, а также 
члены французской колонии посетили похо-
роны художника», которые состоялись в Ие-
зуитской церкви в Галатее [1, р. 610]. Это по-
следняя документальная информация о ху-
дожнике, прожившим более 30 лет в Стамбу-
ле. Известный лишь небольшому кругу спе-
циалистов художник тем не менее оказал за-
метное влияние на европейское искусство, в 
частности на работы таких мастеров XVIII–
XIX столетий, как Карл Ван Лоо, Жан Этьен 
Лиотар, Франсуа Буше, Жан Оноре Фраго-
нар, Жан Антуан Ватто, Уильям Хогарт, Жо-
зеф Мари Вьен, Джованни Антонио Гварди и 
Франческо Гварди, Жан Огюст Доминик 
Энгр и многие другие. Ванмур в большей 
степени, чем любой другой европейский ху-
дожник, повлиял на формирование образа 
восточного султаната в Европе.  
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