
Петр не остался чужд голландскому барочному натурализму, 
получившему развитие в натюрморте со скрытым или подчеркну
тым мотивом «Vanitas». Скупая в Амстердаме «в публичной кар
тинной аукционной палате» произведения голландских живопис
цев, он познакомился со швейцарским «малером» Гзелем, которого 
пригласил в Петербург, где он упорядочивал и украшал приобре
тенные Петром «раритеты», а также сам «сочинял» «прекрасные 
рисунки так называемой смиренной жизни и суеты, например 
смертную голову (череп, — А. М. ) с погасшею, но еще дымяще
юся свечою, спокойно лежащие музакальные инструменты», т. е. 
разрабатывал мотивы «Vanitas», типичные для дидактического ба
рокко.30 

В 1697 г. в Амстердаме Петр осматривал коллекции голланд
ского анатома Фредерика Рейсса (Рюйша), создававшего затей
ливые «композиции» из детских скелетов и внутренних органов, 
представлявшие своего рода овеществленные эмблемы со значе
нием «Vanitas» в духе устрашающей дидактики кальвинистского 
барокко. На гравюре Корнелиса Хейбертса (1669—1712) , прило
женной к описанию Анатомического кабинета Рейсса, мы видим 
«скалы», сложенные из набальзамированных внутренностей, имити
рующих природные камни. На этих «скалах» растут «деревья», 
стволы и сучья которых сделаны из бронхов и крупных крове
носных сосудов, переходящих в тончайшие веточки капилляров. 
На одном сучке посажено чучело маленькой птички. Три детских 
скелета в патетических позах — один на верху «скалы», два по 
бокам. Один прижимает костлявую руку к пустой грудной клетке, 
другой утирает «слезы» «платком», изготовленным из куска лег
кого (гравюра 1709 г . ) . 3 1 
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