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Введение 

В XVI в. зарождение в русском государстве 

книгопечатания повлияло на дальнейшее развитие 

художественного оформления рукописей: в ре-

зультате взаимообмена между печатными и руко-

писными книгами возник орнаментальный стиль, 

названный впоследствии старопечатным. Его ха-

рактерные мотивы, такие как фантастические пло-

ды и шишки, листья, напоминающие акант, и др.,  

в процессе развития стиля получили различные 

творческие интерпретации в искусстве наиболее 

выдающихся мастеров. Среди них был талантли-

вый книгописец и художник-знаменщик Федор 

Басов, работавший в последней четверти XVI в. – 

начале XVII в. Наряду со своими братьями Стефа-

ном и Гаврилой (по прозвищу Иван) Басовыми 

Федор исполнил множество заказов по переписке 

и оформлению рукописных книг. 

Обзор литературы 

Для написания данной статьи автор обращал-

ся к исследованиям, посвященным изучению ста-

ропечатного стиля и направленным на анализ вы-

дающихся памятников древнерусского искусства – 

рукописей и их орнаментальных украшений. Оте-

чественные ученые, такие как Т. В. Дианова [1], 

Е. В. Зацепина [2], Н. П. Киселев [3], внесли важ-

ный вклад в исследование истоков старопечатного 

стиля и его особенностей. 

В дальнейшем был расширен круг рукопис-

ных памятников. Были установлены имена книго-

писцев и художников-знаменщиков, атрибутиро-

ваны книги. В связи с этим ценными стали науч-

ные труды Т. В. Анисимовой [4–5] и Н. П. Парфен-

тьева [6–7], которые положили начало углублен-

ному изучению орнаментального искусства трех 

выдающихся мастеров – братьев Стефана, Федора 

и Гаврилы Басовых [8]. 

Методы исследования 

Для исследования данной темы был применен 

в качестве основного метода формально-

стилистический анализ. Он направлен на опреде-

ление особенностей пластической формы и рит-

мической организации орнаментальных украше-

ний, выполненных Федором Басовым. Также важ-

ным стал элементно-структурный метод, который 

способствовал выявлению и атрибуции орнамен-

тальных компонентов полевых украшений (автор-

ских или заимствованных из первопечатных мос-

ковских книг), а также проведению сравнения  

с искусством братьев Стефана и Гаврилы Басовых 

[подробнее о методе см.: 9–10]. 

Результаты и дискуссия  

За свою почти 50-летнюю деятельность (с се-

редины 1580-х по начало 1630-х гг.) Федор Басов 

вместе с братьями прошел период обучения в род-

ной Твери, далее работал в Москве, возможно, 

непродолжительно пребывал в Сольвычегодске 

(во время Смуты) и Троице-Сергиевом монастыре 

(вероятно, навещал брата Гаврилу, который рабо-

тал там над заказами по переписке и оформлению 

книг). Этап активной творческой жизни Федора 

пришелся на период с 1585 / 1586 гг. по середину 

1620-х гг. – за это время Федор принял участие  

в создании около 15 рукописей. В поздний период  
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мастер с перерывами числился на Московском 

печатном дворе (в 1621 и середине 1620-х гг.)  

и, возможно, служил золотописцем в Посольском 

приказе (19 и 23 апреля 1632 г. ему было дано 

хлебное жалованье [11, л. 32. 33; 12, с. 14]). 

Пройденный мастером творческий путь и ко-

личество выполненных им заказов для представи-

телей разных чинов и сословий (среди которых 

были московские жители Деомид Дементьев  

и Ондрей Шокин, митрополит всея Руси Диони-

сий, Строгановы, келарь Троице-Сергиева мона-

стыря Авраамий Палицын, архимандрит Троице-

Сергиева монастыря Дионисий Зобниновский) 

свидетельствуют о его богатом художественном 

опыте и профессионализме, благодаря чему он 

смог не только работать с образцами, но и созда-

вать авторские примеры старопечатной орнамен-

тики. Федор оформлял книги миниатюрами, за-

ставками, буквицами, композициями фантастиче-

ских древ (часто размещенных на форзацах) и по-

левыми цветами. В данном исследовании мы со-

средоточились на анализе орнаментальных укра-

шений, исполненных Федором в рукописных кни-

гах на полях.  

Созданные в старопечатном стиле они имеют 

структурное решение, основанное по типу цветов: 

центральный элемент (шишка, плод или сосуд) 

изображен в центре на стебле. В отличие, напри-

мер, от брата Гаврилы, который в расцвет своего 

творчества предпочитал сложные, многокомпо-

нентные вертикальные украшения, стремящиеся  

к обрамлению текста, Федор создавал укорочен-

ные варианты. Они состоят из нескольких элемен-

тов (преимущественно из двух или трех), которы-

ми стали фантастические шишки, плоды, листья  

и птицы. Наиболее распространенным структур-

ным типом полевых цветов Федора стали украше-

ния, исполненные с применением приема сочета-

ния двух компонентов по принципу один в другом 

в листьях на стебле. Подобная ярусность элемен-

тов, ставшая характерной особенностью при соз-

дании полевых украшений, сравнительно не была 

свойственна творческой манере Федора в создании 

заставок (за исключением нескольких сложных 

примеров компонентов).  

Полевые украшения были исполнены масте-

ром в таких рукописях, как «Архиерейский чинов-

ник» [13, л. 3], «Минеи» (сентябрь–ноябрь)  

[14, л. 1], а значительная часть принадлежит вто-

рому заказу – «Псалтыри с восследованием и Апо-

столу» [15], – который мастер оформлял в 1586–

1587 гг. для Ондрея Шокина (переписывал Стефан 

Басов). В этой рукописи раннего периода творче-

ства, над которой работал Федор, содержится ми-

ниатюра и большое число орнаментальных заста-

вок, полевых украшений и буквиц, причем некото-

рые из них не были скопированы из печатного об-

разца, которым преимущественно была книга 

«Апостол» Ивана Фёдорова и Петра Тимофеева 

Мстиславца (1564 г.), а стали примерами автор-

ской орнаментики.  

Полевые украшения преимущественно распо-

лагаются напротив буквицы справа от текста  

(рис. 1). Работая над их исполнением, Федор Басов 

практически не повторялся, хотя использовал схо-

жие приемы структурных решений и мотивы  

в различных комбинациях. 

 

 
Рис. 1. Орнаментальные украшения, выполненные  

Федором в рукописи «Псалтырь с восследованием  

и Апостол». Москва, 1586–1587 [15, л. 1] 

Fig. 1. Fyodor’s ornaments of the manuscript «The Psalter with 

Investigation and the Apostle». Moscow, 1586–1587 [15, f. 1] 

 

Интересной особенностью полевых украше-

ний стало изображение нижней части. Федор ре-

шает ее несколькими способами. Один из приемов 

заключается в традиционном строгом вертикаль-

ном ориентировании: элементы в листьях поддер-

живает прямой стебель, как правило, разной дли-

ны, но не очень протяженной. Иногда снизу он 

завершается цветком или подчеркивается диаго-

нальной ветвью. Другим приемом стало оформле-

ние стебля в виде некой витой шишки двух видов. 

В первом случае шишка расширяется книзу,  

 в другом варианте она напоминает форму верете-

на, имея самую широкую часть посередине,  

а кверху и книзу сужается.  

В качестве основной части выступают раз-

ные типы элементов. Федор создал острочешуй-

чатые, витые, конические шишки с ромбическим 

узором в сочетании друг с другом, а также с рас-

ширяющимися книзу сосудами и плодами разной 

формы.  
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Условно орнаментальные полевые украшения, 

исполненные Федором Басовым, можно разделить 

на три группы.  

К первой группе относятся варианты, вклю-

чающие один элемент (преимущественно шишку) 

в листьях вертикально. В редких случаях шишка 

увенчивается цветком. Один интересный (но неха-

рактерный) пример исполнен с конической шиш-

кой, украшенной ромбическим узором, изобра-

женной в черной окружности. 

Вторая группа включает в себя украшения  

с двумя компонентами в листьях, изображенных 

симметрично слева и справа от элементов (рис. 2). 

Однако Федор весьма вариативно решает их рас-

положение, выбирая форму, изгибы и количество 

ярусов листьев. Полевые цветы, исполненные ху-

дожником-знаменщиком в рукописной книге 

«Псалтырь с восследованием и Апостол» [15], 

свидетельствуют о неистощимой фантазии масте-

ра, который создал столь различающиеся между 

собой орнаментальные варианты. 

 

                                                                                                        

                               
Рис. 2. Полевые украшения, исполненные Федором  

Басовым в рукописи «Псалтырь с восследованием  

и Апостол». Москва, 1586–1587 гг. [15, л. 42, 407, 455] 

Fig. 2. Fyodor’s marginal ornaments of the manuscript  

«The Psalter with Investigation and the Apostle». Moscow, 

1586–1587 [15, f. 42, 407, 455] 

 

Некоторые из элементов декоративных укра-

шений подобного типа были применены в застав-

ках: часть из них была заимствована из москов-

ских печатных книг Анонимной типографии  

и «Апостола» Ивана Федорова и Петра Тимофеева 

Мстиславца, другие – образ граната и сложные 

сочетания двух элементов, – не нашедшие анало-

гий в ранних образцах, являются авторскими.  

В целом композиции полевых цветов, выполнен-

ных Федором, также авторские. Они отличаются 

строгой симметрией и точным рисунком.  

Третья группа включает украшения, которые 

состоят из двух или реже трех элементов, распо-

ложенных один над другим. Федор применяет два 

способа их объединения: один – с пространствен-

ной паузой, т. е. через небольшую часть стебля, на 

которую элементы нанизываются сверху и снизу,  

а другой – без промежутков: один элемент увенчи-

вает другой (рис. 3). 

Варианты более удлиненных композиций от-

носительно высоты листа рукописи напоминают 

украшения Гаврилы Басова, однако отличаются  

от них. В его искусстве наблюдается острое 

стремление к вертикализму и созданию из полево-

го украшения своеобразное обрамление для тек-

ста, не свойственное другим братьям.  

С Гаврилой творческую манеру Федора сбли-

жает прием сочетания буквицы и полевого укра-

шения – в тех случаях, когда они изображены  

с одного края листа (слева от текста). Так испол-

нены, как правило, одиночные элементы (шишки) 

в листьях.  

Отличительной особенностью орнаменталь-

ного искусства Федора в сравнении с творчеством 

Стефана и Гаврилы Басовых стало включение  

в старопечатный стиль зооморфных образов. Та же 

рукопись «Псалтырь с восследованием и Апостол» 

[15] украшена заставками, в которых художник-

знаменщик изобразил фантастических зверей  

и птиц. Образ птицы присутствует и в полевом 

украшении книги на л. 162. 

 

                                                          

Рис. 3. Сложные полевые украшения, исполненные  

Федором Басовым в рукописи «Псалтырь с восследованием 

и Апостол». Москва, 1586–1587 гг. [15, л. 162, 408] 

Fig. 3. Fyodor’s marginal composite ornaments  

of the manuscript «The Psalter with Investigation  

and the Apostle». Moscow, 1586–1587 [15, f. 162, 408] 
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Выводы 

Таким образом, исполненные книгописцем  

и художником-знаменщиком Федором Басовым 

орнаментальные полевые украшения в рукописях 

стали примером развития старопечатного стиля. 

Федор создал оригинальные элементы в рамках 

господствующего стиля, а также композиции  

из них. В результате сочетания заимствованных  

и авторских компонентов возникли новые вариан-

ты книжной орнаментики, демонстрирующей раз-

витие традиций в творчестве выдающегося масте-

ра книги последней четверти XVI – начала XVII в. 

Федора Басова. 
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MANUSCRIPT MARGINAL ORNAMENTS BY THE SCRIBE  
AND ICON PAINTER FYODOR BASOV (THE LAST QUARTER  
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Emergence of book printing contributed to the development of ornamental design of ancient 

Russian books. Mutual influence among icon painters of manuscripts and printed books resulted  

in creating and further flourishing of the Early-Printed style in which headpieces, decorative initial 

letters, and marginal ornaments were designed. The article focuses on ornamental decorations 

placed in the margins of manuscript sheets in the tradition of the Early-Printed style, made by one 

of the most prominent scribes and icon painters, Fyodor Basov in the late 16th – early 17th centu-

ries. They are primarily images, designed in the form of flowers: in the center, there is an element  

(a phantasy cone, fruit, vessel, etc.) among the leaves on the stem. The author analyzes their struc-

ture and schemes of element combination, places an emphasis on their variability. The features  

of Fedor Basov’s creative style are identified based on comparison with the ornamental headpieces 

performed by the master, as well as with the art of his brothers Stephan and Gavrila (known  

as Ivan). Some elements by Fyodor Basov have been found to be similar both to ornaments of edi-

tions issued by Anonymous Printing House, and by the printed book The Apostle (1564) decorated 

by Ivan Fyodorov and Pyotr Mstislavets. Meanwhile, the elemental-and-structural method helped  

to identify authorial components of ornamentation in the work of Feodor Basov.  

Keywords: Ancient Russian manuscripts, the Early-Printed style, icon painter, marginal or-

naments, Fyodor Basov. 
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