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Орнаментальное искусство братьев Стефана, 
Федора и Гаврилы (по прозвищу Иван) Басовых 
создавалось в последней четверти XVI в. — первой 
трети XVII в. Оно стало ярким примером творче-
ства выдающихся мастеров книжно-рукописной 
традиции периода развития старопечатного сти-
ля, отразившего копирование и переосмысление 
его основных композиционно-пространственных 
решений, орнаментальных мотивов и отдельных 
структурных элементов.

К началу творчества братьев Басовых в русском 
государстве были распространены западные и 
первые московские печатные книги, но при этом 
мастера продолжали переписывать книги, художе-
ственный облик которых создавался при тесном 
взаимовлиянии с орнаментикой печатных изданий. 
Соответственно, искусство мастеров восприняло 
существующие образцы и традиции и развило их, 
исходя из собственного художественного видения и 
интерпретации. В этой связи орнаментике Федора 
Басова принадлежит особое место — мастер созда-
вал декоративное оформление книг, переписанных 
по различным заказам им самим, а нередко и его 
братьями Стефаном и Гаврилой в начале их твор-
ческого пути 1. 

Талант Федора в рисовании украшений был 
отмечен исследователями древнерусской книги 
уже на раннем этапе изучения жизни и творчества 
мастера — с 1920-х гг. Внимание ученых привле-
кало созданное им оформление рукописей. Так, 
«изумительным шедевром» А. А. Введенский [3, 
с. 214] назвал Книгописный подлинник [24] 2 (книга 

* Статья выполнена при поддержке Правительства 
РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение 
№ 02.A03.21.0011.

 1 Подробнее о жизни и творческой деятельности 
братьев, а также обзор научных публикаций о них см.: 
[26—28]. 

 2 Название книги предложено Н. П. Парфентьевым. 
См.: [14, с. 37]. См. также: [25].

не оставляет равнодушными исследователей до на-
стоящего времени). Для А. Н. Свирина «совершенно 
исключительный интерес» представляла другая 
рукопись — Ирмологий певческий [10], в котором 
исследователь увидел «единство мотивов орнамен-
тации», «большое своеобразие художественной 
стороны рукописи» и «необычные художественные 
приемы» [22, с. 132]. 

В дальнейшем оценки ученых, обращавшихся 
и к другим книгам, оформленным Федором, ука-
зывали на высокий профессионализм и мастерство 
художника-знаменщика. Так, Т. В. Анисимова [1, 
с. 605], к примеру, отметила «высочайший уровень 
художественного оформления» применительно к 
рукописи «Архиерейский чиновник» [8], Н. П. Пар-
фентьев, атрибутировавший руке Федора украшения 
Псалтыри с восследованием [7], Мерила праведного 
[5], второй части Пролога (март — август) [20], 
двух Стихирарей [2; 21] и Ирмология, назвал такие 
особенности манеры Федора как «твердость руки 
в рисунке и штриховке, строгая выверенность и 
идеальный глазомер при соблюдении зеркального 
расположения элементов орнамента в заставках», 
«четкость и изящество рисунка, отсутствие ошибоч-
ных линий, исправлений» [13, с. 26]. Исследователь 
отметил также постоянное самостоятельное совер-
шенствование таланта мастера [12, с. 49]. 

Документы указывают, что дарование Федора 
проявилось и в его работе знаменщиком на Печатном 
дворе (вероятно, в апреле 1611 г. — в типографии 
Ивана Невежина или Анисима Радишевского [13, 
с. 34; 23, с. 157—159], а также, возможно, и в первой 
половине 1620-х гг. [23, с. 158]) и в иконописной 
мастерской Оружейной палаты (в 1613—1615 гг.) [4, 
с. 128; 13, с. 36]. Однако его произведения, выпол-
ненные в этот период, нам неизвестны. Хотя об его 
орнаментике, созданной на Печатном дворе, мы мо-
жем догадываться, сравнив рукописные украшения 
Федора с заставками печатных книг этого времени. 
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Федор, оформляя переписанные его братьями 
рукописи, создавал и миниатюры-фронтисписы 
с изображением царя Давида (Псалтырь с вос-
следованием [7, л. 11 об.] 1585—1586 гг., Псал-
тырь с восследованием и Апостол [16, л. 12 об.] 
1586—1587 гг.), следуя иконографическим канонам 
и копируя образец из Псалтыри Петра Мстиславца 
1576 г. Но именно в создании орнаментов книги — 
заставок, полевых украшений, буквиц — художник-
знаменщик Федор Басов смог проявить большую 
свободу в своем творчестве. Очевидно следование 
мастера старопечатной традиции, что выразилось 
как через прямое копирование целых заставок, 
так и через заимствование отдельных элементов 
орнаментики.

 В искусстве Федора обнаруживается и связь с 
одним из первоисточников старопечатного стиля — 
орнаментальными мотивами гравюрной сюиты 
«Большой прописной алфавит» нидерландского 
художника германского происхождения, гравера на 
меди второй половины XV в. Израэля ван Мекенема 
(ум. в 1503 г.). Возможно, Федор был знаком с эти-
ми гравюрами прямым образом либо воспринял их 
орнаментику через русские образцы (большое влия-
ние эта серия оказала на художников-знаменщиков 
скриптория Троице-Сергиева монастыря и москов-
ских первопечатных книг). К примеру, примененная 
гравером Мекенемом структура декоративного 
построения латинской буквы I (лист 3) «Большого 
прописного алфавита» (композиция из стеблей, со-
четающая в себе в центре прорисовку самой буквы, 
а по сторонам — пересекающиеся окружности, 
внутри которых — элементы) не встречается в ран-
них московских печатных книгах, но используется 
Федором как центральный мотив заставки в упо-
мянутом Книгописном подлиннике начала XVII в., 
1604 г. (табл. 1, № 1). 

Некоторые из композиционных приемов орна-
ментики Мекенема нашли отражение в искусстве 
художников-знаменщиков и печатной, и рукописной 
книги. Одним из излюбленных мотивов стало изобра-
жение пересекающихся круговых полей, образован-
ных стеблями (табл. 1, № 2). Другим — извивающийся 
лист (часто примененный в заставках по обе стороны 
от центрального элемента) (табл. 1, № 3, 4). 

Федором Басовым были восприняты напрямую 
образцы орнаментики московских печатных книг. 
Сравнение заставок в рукописях, исполненных 
Федором за весь период его творчества (за ис-
ключением Книгописного подлинника), показало, 
что главным примером для подражания для него 
стал московский Апостол 1564 г. Ивана Федорова 
и Петра Тимофеева Мстиславца (табл. 2 1). Именно 
заставки этой книги часто копировал Федор Басов 
и на их основе создавал собственные варианты. 
Одно композиционное решение Федор заимствовал 
и переосмыслил, очевидно, из Псалтыри 1568 г. 
Никифора Тараснева и Невежи Тимофеева (табл. 3, 
№ 1). Вариант еще одной заставки в измененном 
виде присутствует в Апостоле 1564 г. и Псалтыри 
1568 г. (табл. 3, № 2). Возможно, Федор был знаком 
и с Евангелием Анонимной типографии 1564 г.: 

 1 См. также: [13, с. 44].

одна из заставок Апостола и Евангелия совпадают 
(табл. 2, № 1). 

Скопированные заставки отличаются симме-
тричностью. Одна группа имеет прямоугольное 
поле, внутри которого в центре изображен стебель, 
расходящийся ветвями по сторонам и делящий 
композицию на две равнозначные части с преобла-
дающей шишкой или плодом среди листьев. Такая 
заставка может иметь небольшие украшения по 
углам прямоугольного поля, которые в рукописях 
Федора не всегда сохраняются. Они исчезают, упро-
щаются или усложняются. Эти принципы особенно 
касаются выполнения украшений верхних полей. 
В искусстве Федора их роль играют в том числе 
элементы, не встречающиеся в первопечатных кни-
гах, но, вероятно, навеянные орнаментикой Ивана 
Федорова (острочешуйчатые шишки, чертополох 
и др.) (табл. 3, № 3).

Во многих композициях центральная часть воз-
вышается зрительно за счет навершия в виде цветка, 
плода или шишки, редко связанных идейно с полем 
заставки. Однако иногда стебель снизу тянется 
вверх к навершию, и оно тем самым становится 
органичной частью всей композиции (табл. 3, № 1). 
В большинстве случаев Федор развивает элемент 
навершия, дополняя его новыми составляющими. 
Так, к примеру, в листву заставки Апостола вне-
дряется коническая шишка (табл. 3, № 2). В других 
примерах при копировании образца происходит за-
мена элемента-навершия, хотя связь с орнаментикой 
печатной книги не утрачивается за счет частичного 
сохранения формы (например, окружающих ли-
стьев) (табл. 3, № 1, 3). 

В заставках второго типа границы композиции 
не выражены строго очерченным прямоугольником 
либо в печатной книге, либо в рукописи, украшен-
ной Федором. Однако очевидно, что они совпадают. 
Центр задан одним элементом, которым может вы-
ступать сосуд с широким туловом и узким горлом 
или коническая шишка, в искусстве Федора пре-
вращенная в своеобразный цветок. По обе стороны 
от этого элемента изображается изгибистый лист 
(табл. 3, № 4). 

Уже в первой украшенной Федором рукописи 
Псалтырь с восследованием [7], переписанной 
Гаврилой в 1585—1586, художник-знаменщик не 
просто копировал воспринятый образец, которым 
был Апостол 1564 г. Ивана Федорова и Петра 
Мстиславца 2, но и переосмыслил одну из заставок 
на л. 112. Композиционные приемы, характерные 
для двух разных печатных заставок, соединяются в 
искусстве Федора через центральную и боковые ча-
сти (табл. 3, № 5). Здесь появляется еще один прием 
переосмысления старопечатной орнаментики, кото-
рый строится на изменении или замене элементов 
первопечатной книги другими компонентами при 
сохранении идеи композиционной структуры. Этот 
же принцип встречается в других заставках Федора 
(табл. 3, № 6, 7).

 2 Возможно, образцом для заставки на л. 36 стала 
Псалтырь 1568 г. Никифора Тараснева и Невежи Ти-
мофеева (табл. 2, № 2), а заставка л. 130 встречается не 
только в Апостоле, но и в Евангелии Анонимной типо-
графии около 1564 г. (табл. 2, № 1).
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Таблица 1
Примеры похожих композиционных мотивов

№
«Большой прописной алфа-

вит» Израэля ван 
Мекенема (Бохольт, к. XV в.)

Первопечатные книги
(Москва)

Книжные украшения 
Федора Басова

1

Лист 3. 
Инициал I. 

Книгописный подлинник. Нач. XVII в., 
1604. СПбОИИ. Ф. 115. № 160. Л. 5.

2

Лист 1. 
Фрагмент инициала C.

Анонимная типография. 
Псалтырь. После 1564.

Книгописный подлинник. Нач. XVII в., 
1604. СПбОИИ. Ф. 115. № 160. Л. 5. 

3

Лист 1. 
Фрагмент инициала В.

Иван Федоров и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 1564.

1. Архиерейский чиновник. Ок. 1589. 
ГИМ. Щук. 563. Л. 41, 214 об.
2. Триоди (службы на воскресные дни).
Нач. 1590-х. РГБ. Ф. 98. № 1114. Л. 14.
3. Торжественник минейный. Нач. 1590-х. 
РГАДА. Ф. 196. № 1109. Л. 1. 
4. Псалтырь с восследованием и Апостол. 
1586—1587. РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 3, 407.

4

Лист 1. 
Фрагмент инициала А.

Никифор Тараснев и Невежа Тимо-
феев (1568). Псалтырь. 1568. Архиерейский чиновник. Ок. 1589. 

ГИМ. Щук. 563. Л. 234. 

Во второй украшенной им рукописи — Псал-
тыри с восследованием и Апостоле 1586—1587 
гг. [16], отличающейся обилием заставок, варианты 
переосмысления еще более разнообразны. На л. 3 
появляются в качестве верхних боковых украшений 
образы птиц (табл. 3, № 4), в заставке на л. 585 внеш-
няя симметричная образность нарушена введением 

направленного к центру слева изображенного зверя 
под древом и вверху — птицы (табл. 3, № 8). На 
л. 10 об. Федор обращается, очевидно, к навершию 
заставки печатного Апостола 1564 г., но превращает 
его в полноценную, пирамидальной формы заставку 
(табл. 3, № 9). Орнаментика на л. 13, 42, 123 в срав-
нении с Апостолом становится более насыщенной 

Искусство орнаментики художника-знаменщика 
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Таблица 2
Примеры заставок, заимствованных Федором Басовым из первопечатных московских книг1

№ Заставки первопечатных московских книг Заставки, выполненные Федором Басовым

1

1. Анонимная типография. Евангелие. Ок. 1564. 
2. Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апо-
стол. 1564. 

1. Псалтырь с восследованием. 1585—1586. 
ГИМ. Щук. 30. Л. 130.
2. Псалтырь и Апостол. 1586—1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 487. 

2

Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 
1564.

Никифор Тараснев и Невежа Тимофеев. Псалтырь. 
1568.

Архиерейский чиновник. Ок. 1589.
ГИМ. Щук. 563. Л. 183.

3
Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 
1564. Псалтырь с восследованием. 1585—1586. 

ГИМ. Щук. 30. Л. 177.

Таблица 3
Примеры переосмысления Федором Басовым заставок печатных книг

№ Заставки печатных книг Заставки Федора Басова

1

Никифор. Тараснев и Невежа Тимофеев. 
Псалтырь. 1568. Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. 

РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 1. 

элементами, пышной за счет украшений полей. На 
л. 407, 408, 455, 461, 473, 479, 487 композиционные 
решения заставок полностью совпадают с застав-
ками печатного Апостола. В конце рукописи снова 
появляются вариации и даже новые изображения, не 
встречающиеся в других печатных книгах. 

Сравнение искусства мастера с образцами печат-
ных изданий показывает, что его переосмысление 

композиций в развитых вариантах более насыщены 
по заполненности прямоугольного поля: присут-
ствуют более пышные украшения и навершия, до-
полнительные элементы. Появляется асимметрия, 
преимущественно не свойственная старопечатному 
стилю этого периода. Федор вводит в свои компо-
зиции изображения птицы или фантастического 
зверя, расположение которых задают определенное 
направление движению орнамента всего прямо-
угольного поля. 

1 Другие примеры заставок, заимствованных Федо-
ром из первопечатных московских книг, опубликованы 
Н. П. Парфентьевым. См.: [13, с. 44].

Искусствоведение
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№ Заставки печатных книг Заставки Федора Басова

2

Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. 
Апостол. 1564.

Никифор Тараснев и Невежа Тимофеев. 
Псалтырь. 1568.

Мерило праведное. 1586. ГИМ. Син. № 524. Л. 88.

3

Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. 
Апостол. 1564.

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 13.

4

Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. 
Апостол. 1564. Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. 

РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 3. 

5

Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. 
Апостол. 1564.

Псалтырь с восследованием. 1585—1586. 
ГИМ. Щук. 30. Л. 112.

6

Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. 
Апостол. 1564. Архиерейский чиновник. Ок. 1589. 

ГИМ. Щук. 563. Л. 35.

Продолжение табл. 3

Искусство орнаментики художника-знаменщика 
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К примеру, вновь переосмыслена заставка из 
Псалтыри 1568 г. Никифора Тараснева и Невежи 
Тимофеева: в раннем варианте (Псалтырь с вос-
следованием и Апостол, л. 1, 1586—1587 гг.) Федор 
добавил к композиции украшения по нижним углам 
и изменил навершие (табл. 3, № 1); в новом (Пролог 
(март — август), л. 230, 1589—1590 гг.) — заставка 
приобрела прямоугольные очертания, сохранив 
П-образное обрамление (с измененными листвен-
ными элементами), внутри которого мастер нари-

совал крупную стоящую птицу с распростертыми 
крыльями (табл. 3, № 10). 

Таким образом, в искусстве мастера Федора 
Басова композиции заставок в ряде случаев копиру-
ются полностью с избранных образцов, в других — 
переосмысливаются: изменяются, дополняются 
внутренние элементы или внешние украшения пря-
моугольного поля. 

Постепенно в творчестве Федора появляются 
и совершенно новые композиционные схемы: на-

№ Заставки печатных книг Заставки Федора Басова

7

1. Анонимная типография. Евангелие. Около 1564.
2. Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. 
Апостол. 1564.

Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. 
Апостол. 1564.

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 123.

8

Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. 
Апостол. 1564.

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. РГБ. 
Ф. 98. № 453. Л. 585.

9

 Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. 
Апостол. 1564.

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 10 об.

10

 

Никифор. Тараснев и Невежа Тимофеев. Псалтырь. 
1568. Пролог. Т. 2 (март—август). 1589—1590. 

РГБ. Ф. 256. № 323. Л. 230.

Окончание табл. 3
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пример, Т-образная заставка или в другом случае 
заставка, образованная двумя прямоугольными 
треугольниками, соединяющимися в центре через 
элемент (Триоди (службы на воскресные дни) на-
чала 1590-х [18]). 

Однако переосмысление Федором традиций 
старопечатной орнаментики выявляется не только 
через изучение общего решения заставок, но и через 
рассмотрение отдельных их элементов с привлече-
нием рукописей мастеров иных центров книгопи-
сания, а также каталогов и альбомов орнаментики 
первопечатных московских книг XVI—XVII вв. 
Такой подход — элементно-структурный метод — 
был предложен Н. П. Парфентьевым по аналогии со 
структурно-формульным анализом древнерусских 
музыкально-гимнографических произведений [13, 
с. 41]. Этот метод направлен на выявление и атри-
буцию художественных элементов, используемых 
мастерами в своем творчестве, что позволяет 
определить заимствованные или, напротив, ав-
торские элементы в орнаментальном творчестве 
художников. Он исходит из уже опробованного 
авторского метода структурного анализа произве-
дений древнерусского искусства, в основу которого 
положена формульностъ [29]. Поформульный ана-
лиз авторских распевов того или иного песнопения 
стал составной частью нового текстологического 
метода [11]. Для точного анализа и расшифровки 
произведений исследователи выявляют формульную 
структуру распевов, что также, как и поформульное 
сопоставление, позволяет «уточнить атрибуцию, 
выявить характер генетической связи архетипов, 
прототипов, производных и авторских интерпрета-
ций, дать определенные представления о степени 
общности и различия произведений» [11, с. 6]. При 
этом архетипом выступает древнейший из всех 
существующих списков, положивший начало му-
зыкальному развитию произве дения; прототипом — 
список, имеющий основополагающее значение для 
появления авторских распевов; производными — 
возникшие на основе прототипа новые музыкальные 
тексты [11, с. 7]. Подобную структуру, по мнению 
Н. П. Парфентьева, можно выявить и в развитии ор-
наментального искусства, где мастера-знаменщики, 
начиная с копирования образцов (которые высту-
пают как архетипы или прототипы) развивают свое 
творчество и впоследствии создают в соответствии 
со сложившейся традицией старопечатного стиля 
новые орнаментальные мотивы (производные). 

Таким образом, данный подход в изучении 
древнерусского искусства, основывающийся на 
сравнительных исследованиях способствуют более 
глубокому пониманию творческих процессов и со-
ответствуют современному уровню развития науки. 
Н. П. Парфентьев считает, что «выявление формул, 
отражающих теорию авторского творчества, позво-
ляет создать авторские музыкально-интонационные 
азбуки в виде таб лиц, включающих обозначение 
гласовой принадлежности той или иной формулы, ее 
начертание, развод и, там, где это возможно, — рас-
шифровку, перевод на современную нотацию» [11, 
с. 9]. Аналогичные наглядные таблицы возникают 

при рассмотрении книжных украшений — деталей 
орнамента. Применение структурно-элементного 
метода позволяет представить заставку как некую 
комбинацию формул, выявить и атрибутировать ху-
дожественные элементы, используемые средневеко-
выми мастерами-знаменщиками в своем творчестве, 
определить заимствованные или, напротив, автор-
ские элементы в орнаментальном творчестве. 

Применительно к искусству Федора Басова 
элементно-структурный метод позволяет проследить 
ступени роста мастерства художника-знаменщика: 
от копирования до изменений, затронувших вну-
тренний узор элемента и саму форму. 

Типология элементов его заставок различна: 
шишки (конические, округлые, острочешуйча-
тые), плоды (тыквины, гранаты, ананасы), сосуды, 
цветы, листья и др. Некоторые из них восходят к 
украшениям, зародившимся в искусстве Израэля 
ван Мекенема (Большой прописной алфавит) и 
позже появившимся в первопечатных московских 
книгах. Они стали архетипами: конические шишки 
с узором в виде параллельных косых линий или 
ромбов, обвивающие друг друга два листа, ягоды 
(табл. 4, № 1, 2). Отдельные элементы Мекенема, 
возможно, затем повлияли на создание Федором 
собственных интерпретаций: в искусстве мастера 
возникает плод, верхняя часть которого превращена 
в острочешуйчатую шишку, а нижняя, разделена на 
доли. Новаторской чертой этого элемента в сравне-
нии с орнаментикой Мекенема стал разрез на тулове, 
обнажающий зерна-семена, а отличием от печатных 
книг — композиционный разворот по вертикали 
вместо обращения в сторону (табл. 4, № 3, 4). 

Из печатного Апостола в орнаментику Федора, 
очевидно, пришли витые шишки (также они могли 
быть скопированы мастером из Псалтыри 1568 г.), 
пирамидальные шишки как украшение, плод с 
цветком, цветы и сосуды (табл. 5, № 1, 2, 4—10, 
12—16). Образцами отдельных элементов заставок 
для Федора стали и другие первопечатные книги 
(табл. 5, № 3, 11). Из орнаментики Анонимной 
типографии (ок. 1554 — после 1564 гг.) Федору 
оказались наиболее близки: коническая шишка с 
узором ромбов (встречается и в орнаментике И. 
ван Мекенема, также заключена в круговое поле, 
образованное стеблем), цветок (присутствует и в 
Апостоле Ивана Федорова), плод округлой формы, 
поделенный поперек на две части ажурным рисун-
ком (элемент мог быть воспринят через искусство 
Андроника Тимофеева Невежи). Тонкие стебли, 
изображенные в центре заставки и расходящиеся по 
сторонам, а также стебель, образующий лист, задают 
композиционный план, и, возможно, заимствованы 
Федором из искусства Андроника Тимофеева Неве-
жи. Под влиянием творчества Никифора Тараснева 
и Невежи Тимофеева (Псалтырь 1568 г.), исходя из 
совпадения одной из заставок, в искусстве Федора 
появился сосуд-цветок на стебле, а, возможно, 
и перекрученные листья (элемент орнаментики 
И. ван Мекенема). 

Если скопированные элементы первопечатных 
книг как наиболее устойчивые для орнаментики 

Искусство орнаментики художника-знаменщика 
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Таблица 4
Примеры похожих элементов орнаментики

№
Большой прописной 

алфавит 
Израэля ван Мекенема 

(Бохольт, к. XV в.) 

Первопечатные книги
(Москва)

Книжные украшения 
Федора Басова

1

Лист 1. 
Фрагмент инициала D. 

Анонимная типография. 
• Евангелие. Ок. 1555. 
• Евангелие. Ок. 1556.
• Евангелие. Ранее 1563.
• Евангелие. Ок. 1564.

1. Триоди (службы на воскресные дни). 
Нач. 1590-х. РГБ. Ф. 98. № 1114. Л. 109, 377.
2. Торжественник минейный. Нач. 1590-х. 
РГАДА. Ф. 196. № 1109. Л. 5.

2

Лист 1.
Фрагмент инициала А. 

Никифор Тараснев и Не-
вежа Тимофеев (1568). 
Псалтырь. 1568. 1. Псалтырь с восследованием и Апостол. 

1586—1587. РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 1, 585, 590.

3

Лист 3. 
Фрагмент инициала К. 

Иван Федоров и Петр Ти-
мофеев Мстиславец. Апо-
стол. 1564.

1. Псалтырь с восследованием и Апостол. 
1586—1587. РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 473. 
2. Пролог. Т. 2 (март — август). 1589—1590. 
РГБ. Ф. 256. № 323. Л. 339.

4

Псалтырь с воссле-
дованием и Апостол. 
1586—1587. РГБ. Ф. 
98. № 453. Л. 611. 

М и н е и  ( с е н т я б р ь -
ноябрь). Нач. 1590-х. РГБ. 
Ф. 247. № 829. Л. 1.

Искусствоведение
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Таблица 5
Элементы-архетипы

№
Элемент, выпол-
ненный Федором 

Басовым
Описание

Рукописи Федора 
Басова, содержащие 

элемент

Исходные источни-
ки — (первопечат-

ные книги*)

1

Витая шишка, увенчанная 
трехлопастным или более 
пышным листом с пушком. 
По обе стороны от нее до вер-
шины извиваются листья. 

1. Псалтырь с восследова-
нием. 1585—1586. ГИМ. 
Щук. 30. Л. 36.
2. Мерило праведное. 
1586. ГИМ. Син. № 524. 
Л. 88.
3. Архиерейский чинов-
ник. Ок. 1589. ГИМ. Щук. 
563. Л. 183. 

71 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564.
97 — Никифор Тарас-
нев и Невежа Тимофе-
ев. Псалтырь. 1568.

2

Пирамидальная шишка, вы-
ступающая из листьев с опу-
щенными краями. 
Украшение поля заставки.

Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 13.

74 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564.

3

Плод округлой формы, иногда 
увенчанный небольшой кони-
ческой шишкой. Окружен 
листьями. Узором разделен 
поперек на две части: мень-
шая верхняя — имеет ажур-
ный рисунок по нижнему 
краю, вторая часть украшена 
вертикальными бороздками. 
Внизу, у середины, — не-
большой скрученный трех-
частный лист. 

1. Мерило праведное. 
1586. ГИМ. Син. № 524. 
Л. 395. 
2. Псалтырь с восследова-
нием и Апостол.
1586—1587. 
РГБ.  Ф.  98 .  № 453 . 
Л. 455. 

6 — Анонимная типо-
графия. Триодь пост-
ная. 1556—1562.
15 — Анонимная ти-
пография. Псалтырь. 
После 1564.
112 — Андроник Ти-
мофеев Невежа. Псал-
тырь. 1577.

4

Плод с цветком в листьях. 
Образ тыквины с восьми-
лепестковым распустившим-
ся цветком. Окружен листья-
ми с загнутыми внутрь края-
ми. Изображен с небольшим 
разворотом в сторону вверх.

Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 294, 
542. 

78 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564.

5

Цветок с округлыми лепест-
ками. Внутри — перекрещен-
ные остроконечные лепестки. 
У основания — небольшой 
трехлопастной лист.

1. Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 
507.
2. Пролог. Т. 2 (март—
август). 1589—1590. 
РГБ. Ф. 256. № 323. Л. 1. 

75 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564.

6

Четырехлепестковый цветок 
с овальной серединой: два 
лепестка на первом плане за-
кручиваются внутрь, другие 
два — меньшего размера. 
Навершие.

1. Псалтырь с восследова-
нием. 1585—1586. ГИМ. 
Щук. 30. Л. 130. 
2. Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 123, 
487.

13 — Анонимная ти-
пография. Евангелие. 
Около 1564. 
77 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564.

1 Номер заставок указан по: Зернова А. С. Орнаментика книг московской печати кирилловского шрифта XVI—
XVII вв.: альбом. — М. : ГБЛ, 1952.
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№
Элемент, выпол-
ненный Федором 

Басовым
Описание

Рукописи Федора 
Басова, содержащие 

элемент

Исходные источни-
ки — (первопечат-

ные книги*)

7

Четырёхлепестковый цветок 
с круглой серединой и треу-
гольными листьями между 
лепестками. Украшение поля 
заставки.

1. Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 455, 
461. 
2. Минеи (сентябрь—
ноябрь). Нач. 1590-х. 
РГБ. Ф. 247. № 829. Л. 1. 

66 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564.

8

Сосуд с узким горлом и ши-
роким туловом, украшенный 
в средней части фризообраз-
но орнаментом из точек и 
косых параллельных линий, 
завершающийся расходящи-
мися в стороны удлиненными 
листьями. Другие два листа 
поднимаются и обращены к 
горлу, закручиваясь внутрь.

1. Псалтырь с восследова-
нием. 1585—1586. 
ГИМ. Щук. 30. Л. 66 об.
2. Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. РГБ. Ф. 98. № 453. 
Л. 3, 407.
3. Архиерейский чинов-
ник. Ок. 1589. 
ГИМ. Щук. 563. Л. 214. 
4. Торжественник миней-
ный. Нач. 1590-х. РГАДА. 
Ф. 196. № 1109. Л. 1. 
5. Триоди (службы на 
воскресные дни). Нач. 
1590-х. РГБ. Ф. 98. № 
1114. Л. 14. 

61 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564.

9

Сосуд, покрытый геометри-
ческим орнаментом в виде 
косых сдвоенных линий и 
рядов точек между ними. 
Окружен листьями: за ту-
ловом листья поднимаются, 
закручиваясь к горлу, внизу 
— расходятся в стороны. 

Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587.
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 42. 

79 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564.

10

Сосуд овальной формы. 
Горло оформлено цветком с 
суживающимися к концам 
лепестками. Нижняя часть 
тулова скрыта в двух рас-
ходящихся в стороны листах, 
обращенных вверх. Тулово 
украшает пересекающая его 
посередине, поперек, полоса 
(белая или с орнаментом в 
виде косого параллельного 
штриха).

1. Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. 
2. Архиерейский чинов-
ник. Ок. 1589. ГИМ. Щук. 
563. 
Л. 41. 

65 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564.

11

Сосуд в виде сужающегося 
книзу цилиндра, окруженный 
листьями. В верхней части 
украшен параллельным жир-
ным штрихом. Навершие.

Пролог. Т. 2 (март — ав-
густ). 1589—1590. 
РГБ. Ф. 256. № 323. Л. 
230. 

98 — Никифор. Та-
раснев и Невежа Ти-
мофеев. Псалтырь. 
1568.

Продолжение табл. 5

Искусствоведение
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№
Элемент, выпол-
ненный Федором 

Басовым
Описание

Рукописи Федора 
Басова, содержащие 

элемент

Исходные источни-
ки — (первопечат-

ные книги*)

12

Симметричная комбинация 
из листьев. Вверху листья 
от центра, заданного снизу 
небольшим вертикальным 
листом, склоняются вниз. 
Над ними — расходятся 
вверх по сторонам. Внизу 
от центра расходятся еще 
два листа,обычно краями 
касающиеся поля заставки. 
Навершие. 

1. Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. 
РГБ.  Ф.  98 .  № 453 . 
Л. 455.
2. Пролог. Т. 2 (март—
август). 1589—1590. 
РГБ. Ф. 256. № 323. Л. 1. 
3. Триоди (службы на 
праздники). Ок. 1590. 
РГБ. Ф. 98. № 712. Л. 1. 

64 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564. 

13

Комбинация из листьев, опо-
ясанная декоративной по-
лосой. Верхняя часть имеет 
округлые чешуйки и увен-
чана листом и небольшим 
пушком. Навершие.

Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 
461. 

66 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564

14

Комбинация из скрученных 
листьев, которые внизу и 
вверху расходятся по сто-
ронам. 

1. Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. РГБ. Ф. 98. № 453. 
Л. 10 об., 62, 408. 
2. Архиерейский чинов-
ник.
Ок. 1589.
ГИМ. Щук. 563. Л. 4.

62 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564.

15

Округлой формы плод с цвет-
ком на стебле с небольшими 
листиками. Образ шиповника. 
Украшение поля заставки.

Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. Л. 
455.

64 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564. 

16

Небольшой плод с долями, 
увенчанный листом с опу-
щенным концом. Украшение 
поля заставки.

1. Псалтырь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. РГБ. Ф. 98. № 453. 
Л. 13, 62, 408.
2. Архиерейский чинов-
ник. Ок. 1589. ГИМ. Щук. 
563. Л. 4. 

62 — Иван Федоров 
и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 
1564.

Окончание табл. 5

Таблица 6
Элементы, возникшие в результате изменения образцов (архетипов)

№
Элемент, выпол-
ненный Федором 

Басовым

Рукописи Федора 
Басова, содержащие 

элемент

Элементы заставок 
печатных книг, 

возможно, послужившие 
образцом

Описание 

1

1. Псалтирь с воссле-
дованием и Апостол. 
1586—1587. РГБ. Ф. 98. 
№ 453. Л. 197. 
2 .  Мерило правед -
ное. 1586. ГИМ. Син. 
№ 524. Л. 88.

Андроник Тимофеев Невежа. 
Псалтырь. 1577.

Элемент встречался ранее 
как часть заставки, но как 
навершие с листьями, 
концы которых касаются 
шишки, впервые появил-
ся в искусстве Федора 
Басова. 

Искусство орнаментики художника-знаменщика 
Федора Сергеева Басова: традиции старопечатного стиля…*Е. С. Шерстобитова
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№
Элемент, выпол-
ненный Федором 

Басовым

Рукописи Федора 
Басова, содержащие 

элемент

Элементы заставок 
печатных книг, 

возможно, послужившие 
образцом

Описание 

2

1. Псалтирь с воссле-
дованием и Апостол. 
1586—1587. РГБ. Ф. 98. 
№ 453. Л. 479, 542. 

2. Пролог. Т. 2 (март—
август). 1589—1590. 
РГБ. Ф. 256. № 323. 
Л. 339. 

3. Триоди (службы на 
воскресные дни). 
Нач. 1590-х. РГБ. Ф. 98. 
№ 1114. Л. 109. 

Иван Федоров и Петр Тимо-
феев Мстиславец. Апостол. 
1564.

Острочешуйчатая шишка 
с листьями, обвивающи-
ми ее вокруг или рас-
ходящимися, закручива-
ясь внутрь и в стороны. 
Элемент появился как 
навершие. 
Варианты: с более мелки-
ми листьями; с пушком на 
вершине. 

3

1. Архиерейский чи-
новник. Ок. 1589. ГИМ. 
Щук. 563. Л. 4.
2. Торжественник ми-
нейный. Нач. 1590-х. 
РГАДА. Ф. 196. № 1109. 
Л. 5.

1. Анонимная типография. Ок. 
1556. Евангелие.
2. Анонимная типография. 
• Евангелие. Ок. 1555. 
• Евангелие. Ранее 1563.
• Евангелие. Ок. 1564.

Уменьшенный вариант 
конической шишки с ром-
бическим узором. Два ли-
ста закручиваются внутрь 
по обе стороны. Ранее 
встречался в гравюрах И. 
ван Мекенема, печатных 
книгах и рукописях Фе-
дора без пышного осно-
вания.
В одном из вариантов 
появился наклон. Укра-
шение поля заставки или 
навершие

4

Псалтирь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. РГБ. Ф. 98. № 453. 
Л. 13, 585.     

Иван Федоров и Петр Тимо-
феев Мстиславец. Апостол. 
1564. 

Острочешуйчатая шиш-
ка, выступающая верхней 
частью из листьев. 
Сочетаются различные 
части нескольких элемен-
тов печатных книг. 

5 

1. Архиерейский чи-
новник. Ок. 1589. ГИМ. 
Щук. 563. Л. 4. 
2. Пролог. Т. 2 (март—
август). 1589—1590. 
РГБ. Ф. 256. № 323. 
Л. 1.
3. Псалтирь с воссле-
дованием и Апостол. 
1586—1587. РГБ. Ф. 98. 
№ 453. Л. 42. 

Иван Федоров и Петр Тимо-
феев Мстиславец. Апостол. 
1564.

Острочешуйчатая шишка 
с небольшим трилистни-
ком (упрощение элемента 
Апостола 1564). Украше-
ние поля заставки. 

Продолжение табл. 6

Искусствоведение
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№
Элемент, выпол-
ненный Федором 

Басовым

Рукописи Федора 
Басова, содержащие 

элемент

Элементы заставок 
печатных книг, 

возможно, послужившие 
образцом

Описание 

6

Псалтирь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. РГБ. Ф. 98. № 453. 
Л. 123.

Иван Федоров и Петр Тимо-
феев Мстиславец. Апостол. 
1564. 

Вариант: украшение поля 
заставки. Плод, изобра-
женный композиционно с 
угловым наклоном. Имеет 
объемную трехдольную 
нижнюю часть и острые 
листья над ней.

7

1.  Мерило правед -
ное. 1586. ГИМ. Син. 
№ 524. Л. 395. 
2. Псалтирь с воссле-
дованием и Апостол. 
1 5 8 6 — 1 5 8 7 .  Р Г Б . 
Ф. 98. № 453. Л. 79. 

Иван Федоров и Петр Тимо-
феев Мстиславец. Апостол. 
1564.

Плод округлой формы, 
увенчанный острочешуй-
чатой шишкой, из кото-
рой вырастает цветок, 
чьи лепестки обвивают 
стебель. Середина имеет 
продольный разрез, об-
нажающий семена. Плод 
расположен горизонталь-
но в круговом поле, соз-
данном стеблем, который 
обвивают листья.

8

Псалтирь с восследова-
нием и Апостол. 1586—
1587. РГБ. Ф. 98. № 453. 
Л. 611. 

Иван Федоров и Петр Тимо-
феев Мстиславец. Апостол. 
1564.

Плод, изображенный ком-
позиционно вертикально 
в круговом поле, создан-
ном стеблем, который 
обвивают листья. Имеет 
объемную трехдольную 
нижнюю часть, окружен-
ную листьями по кругу 
внизу. Над дольной ча-
стью — острочешуйчатая 
шишка, из которой вырас-
тает цветок. 
Изменился поворот в ком-
позиции. 

9

Ирмологий певческий. 
1590-е. ГРМ. Др. Гр. 
№ 19. 

Анонимная типография. Еван-
гелие. Около 1564. 

Иван Федоров и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 1564.

Раскрытый цветок, ле-
пестки которого закру-
чиваются внутрь. За се-
рединой, между двумя 
дальними лепестками — 
небольшая витая шишка.

10

1. Псалтирь с воссле-
дованием. 1585—1586. 
ГИМ. Щук. 30. Л. 177. 
2. Архиерейский чи-
новник. Ок. 1589. ГИМ. 
Щук. 563. Л. 32 об.
3. Триоди (службы на 
воскресные дни). Нач. 
1590-х. РГБ. Ф. 98. 
№ 1114. 

Иван Федоров и Петр Тимо-
феев Мстиславец. Апостол. 
1564.

Вертикальная шишка, пре-
вращающаяся в середину 
цветка, с узором косого 
креста и заостренной вер-
шиной, окруженная двой-
ным кольцом полукруглых 
листьев разного размера. 
Штрихом обозначена тень 
у основания шишки.

Продолжение табл. 6

Искусство орнаментики художника-знаменщика 
Федора Сергеева Басова: традиции старопечатного стиля…*Е. С. Шерстобитова
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№
Элемент, выпол-
ненный Федором 

Басовым

Рукописи Федора 
Басова, содержащие 

элемент

Элементы заставок 
печатных книг, 

возможно, послужившие 
образцом

Описание 

11
Минеи (сентябрь—
ноябрь). 1592. ГИМ. 
Увар. № 15. Л. 1. 

Иван Федоров и Петр Тимо-
феев Мстиславец. Апостол. 
1564.

Пирамидальная шишка, 
выступающая из листьев 
с опущенными краями. 

12

1. Мерило праведное. 
1586. ГИМ. Син. № 524. 
Л. 395.
2. Псалтирь с воссле-
дованием и Апостол. 
1586—1587. РГБ. Ф. 98. 
№ 453. Л. 1, 585, 590. 

Никифор Тараснев и Невежа 
Тимофеев (1568). Псалтырь. 
1568. 

Два переплетающихся 
вертикально листа. 
Появляется как навер-
шие и в перевернутом 
варианте. 

Окончание табл. 6

последующих мастеров мы можем назвать ар-
хетипами 1, то в случае развития этих архетипов 
(переосмысление и собственная интерпретация 
на ранее возникшей основе) в искусстве мастера 
рукописной книги Федора Басова рождаются про-
тотипы (табл. 6). Они возникают как новые части 
композиций: элемент орнаментики Федора в отли-
чие от печатных книг становится навершием, а не 
главным мотивом прямоугольного поля заставки 
(табл. 6, № 1, 2), превращается в целую заставку 
или другое украшение. Прототипами исходных 
образцов становятся и элементы, меняющие ком-
позиционный ракурс: появляются вертикальные 
компоненты вместо горизонтально расположенных 
элементов, наклонные вместо горизонтальных или 
вертикальных и т. п. (табл. 6, № 6, 8, 12). В не-
которых случаях Федор, помимо ракурса, также 
меняет пропорциональное соотношение главного и 
второстепенного (например, шишка, уменьшенная в 
размере, буквально утопает в листве) (табл. 6, № 3), 
иногда появляются новые детали или узоры (табл. 
6, № 7, 9). Как и в композициях заставок, некоторые 
элементы вбирают в себя детали нескольких компо-

 1 Аналогичные явления наблюдаются в записях фор-
мул в музыкальных произведениях. См.: [11, с. 7]. 

нентов орнаментики печатных книг: комбинации из 
нижних и верхних составляющих в единый элемент. 
В таких случаях он воспринимается как новый, ав-
торский элемент, не встречаемый в других книгах 
(табл. 6, № 4).

Интересно, что некоторые из компонентов-
прототипов заставок Федора Басова встречаются в 
более поздних, чем его рукописи, печатных книгах 
(табл. 7). Установленные по документам контакты 
мастера с Московским печатным двором указывают, 
что эти элементы в печатных книгах могли послу-
жить образцами для мастеров печатной книги или 
даже созданы самим мастером. 

Несомненно, в искусстве Федора имеются уни-
кальные (авторские) черты, которые встречаются 
уже в ранних украшенных им книгах. 

Таким образом, искусство книжной орнаменти-
ки Федора Сергеева Басова основывается, с одной 
стороны, на копировании пластических решений 
первопечатных книг (прежде всего — Апостола 
Ивана Федорова и Петра Мстиславца), с другой — 
на их переосмыслении и формировании собственной 
образности под влиянием увиденных образцов: 
мастер заимствует элемент заставки печатной кни-
ги, но наделяет его другими пластическими осо-

Искусствоведение
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Таблица 7 
Элементы орнаментики Федора Басова, возникшие в результате изменения архетипов,

позже появившиеся в печатных изданиях

№
Элемент, 

выполненный 
Федором 
Басовым

Рукописи 
Федора Басова, 

содержащие 
элемент

Архетип для 
элемента 

Федора Басова

Элементы заставок 
более поздних печат-

ных книг, схожие 
с орнаментикой 
Федора Басова

Описание

1

1. Псалтирь с вос-
следованием и Апо-
стол. 1586—1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. 
Л. 197. 
2. Мерило правед-
ное.  1586.  ГИМ. 
Син. № 524. Л. 88.

112 — Андроник 
Тимофеев Неве-
жа (1576—1577). 
Псалтырь. 1577. 

179  — Андроник 
Тимофеев Невежа 
(1587—1602) и Иван 
Андроников Невежин 
(1603—1611). 1602. 
Псалтырь. 

Коническая шиш-
ка с узором ромбов 
среди окружаю-
щих ее листьев.

2

Фрагмент:

1. Архиерейский чи-
новник. Ок. 1589. 
ГИМ. Щук.  563. 
Л. 4.
2. Торжественник 
минейный .  Нач . 
1 5 9 0 - х .  Р ГА Д А . 
Ф. 196.  № 1109. 
Л. 5.

3 — Анонимная 
типография. Ок. 
1556. Евангелие.
5 — Анонимная 
типография. 
•  Е в а н г е л и е . 
Ок. 1555. 
•  Е в а н г е л и е . 
Ранее 1563.
Евангелие.
Ок. 1564.

225 — Анисим Ми-
хайлов Радишевский. 
Устав. 1610.

3 3 9  —  П еч ат н ы й 
двор. 
Часовник. 1632.
Служебник. 1633. 

Небольшая кони-
ческая шишка с 
узором ромбов в 
пышной листве, 
два листа из кото-
рых закручивают-
ся внутрь по обе 
стороны. Украше-
ние поля заставки 
или навершие. 

3

1. Псалтирь с вос-
следованием и Апо-
стол. 1586—1587. 
РГБ. Ф. 98. № 453. 
Л. 479, 542. 
2 .  П р ол о г.  Т.  2 
( м а р т — а в г у с т ) . 
1589—1590. РГБ. Ф. 
256. № 323. Л. 339. 
3. Триоди (службы 
на воскресные дни). 
4. Нач. 1590-х. РГБ. 
Ф. 98. № 1114. Л. 
109.

13 — Аноним-
ная типография. 
Евангелие. 1554.
77 — Иван Фе-
доров и Петр Ти-
мофеев Мстис-
лавец. Апостол. 
1564.

Фрагмент:

222 — Анисим Ми-
хайлов Радишевский. 
Евангелие. 1606.

Острочешуйчатая 
шишка с листья-
ми, обвивающи-
ми ее вокруг или 
расходящимися, 
з а к р у ч и в а я с ь 
внутрь, в стороны. 
Навершие.
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№
Элемент, 

выполненный 
Федором 
Басовым

Рукописи 
Федора Басова, 

содержащие 
элемент

Архетип для 
элемента 

Федора Басова

Элементы заставок 
более поздних печат-

ных книг, схожие 
с орнаментикой 
Федора Басова

Описание

4

1. Архиерейский чи-
новник. Ок. 1589. 
ГИМ. Щук.  563. 
Л. 4. 
2 .  П р ол о г.  Т.  2 
( м а р т — а в г у с т ) . 
1589—1590. РГБ. Ф. 
256. № 323. Л. 1.
3. Псалтирь с воссле-
дованием и Апостол. 
1586—1587. РГБ. 
Ф. 98. № 453. Л. 42.

13 — Аноним-
ная типография. 
Евангелие. 1554.
77 — Иван Фе-
доров и Петр Ти-
мофеев Мстис-
лавец. Апостол. 
1564.

167  — Андроник 
Тимофеев Невежа 
(1587—1602) и Иван 
Андроников Невежин 
(1603—1611). Еванге-
лие. 1600.
Минея общая. 
Триодь цветная. 1604. 
Апостол. 1606.

294 — Печатный двор. 
Триодь цветная. 1621.
Апостол. 1623. 
Минея общая. 1625.

Острочешуйчатая 
шишка с неболь-
шим трилистни-
ком. Украшение 
поля заставки.

5

Пролог. Т. 2 (март—
август). 1589—1590. 
РГБ. Ф. 256. № 323. 
Л. 339. 

114 — Андроник 
Тимофеев Неве-
жа (1576—1577). 
Псалтирь. 1577. 

158  — Андроник 
Тимофеев Невежа 
(1587—1602) и Иван 
Андроников Невежин 
(1603—1611). Васи-
лий царь греческий. 
Тестамент сыну Льву. 
1600. Минея общая. 
Служебник. 1602.

Трехлопастной 
лист с загибающи-
м и с я  к р а я м и . 
Украшение поля 
заставки.

6

Т р и о д и  ( с л у ж -
б ы  н а  в о с к р е с -
н ы е  д н и ) .  Н ач . 
1590-х. РГБ. Ф. 98. 
№ 1114. Л. 2.

98 — Никифор. 
Тараснев и Не-
вежа Тимофеев. 
Псалтырь. 1568.

195  — Андроник 
Тимофеев Невежа 
(1587—1602) и Иван 
Андроников Невежин 
(1603—1611).
Апостол. 1606.

2 9 2  —  П еч ат н ы й 
двор. 
Апостол. 1621.
Апостол. 1623.
Апостол. 1631.
Апостол. 1633.
Апостол. 1635 и др. 
1644—1663. 

Навершие. Ваза в 
виде сужающего-
ся книзу цилин-
дра окружена ли-
стьями. Украшена 
геометричес-ким 
узором — рядами 
точек между вер-
тикальными поло-
сами и линиями.

7

Псалтырь с воссле-
дованием и Апостол. 
1586—1587. РГБ. 
Ф. 98. № 453. Л. 1. 

Навершие. Ваза в 
виде сужающегося 
книзу цилиндра 
окружена листья-
ми. Украшена узо-
ром ромбов.

Окончание табл. 7
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бенностями (украшает дополнительными узорами 
заимствованную форму, включает заимствованный 
элемент в свою композиционную формулу, меняет 
расположение элемента в пространстве заставки 
и т. п.) Все это свидетельствует о таланте художника-
знаменщика, воспринимающего образцы через свое 
творческое видение. 
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The drawing-arTisT Feodor sergeev Basov’s arT 
oF The ornamenTaTion: TradiTions oF The early prinTed 
sTyle in The decoraTion oF old russiun manuscripTs 
and iTs reThinking

E. S. Sherstobitova, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, 
ekaterina.sherstobitowa@yandex.ru

The article is devoted to the headpieces of the early printed style, created by the master of the 
manuscript art, scribe and drawing-artist Feodor Sergeev Basov. The author analyses composition of 
headpieces, created by Feodor by comparing with headpieces of the early printed books. The results 
of the study showed that the most influence on the master was provided book decoration of Apostle 
by Ivan Fedorov and Peter Mstislavets 1564. To pioneer the use of the element-structural method for 
ornamentation, suggested by N. P. Parfentjev, allowed considering the individual components of the 
Feodor’s headpieces, to compare it with the elements of decoration of the early printed books, and 
on this basis to identify, which of them have become models for the ornamentation of the master. It 
allows analyzing the peculiarities of his art. The author revealed that Feodor Basov not only copied 
the headpieces of the Moscow printed books, but also created their own versions of the ornament. 

Keywords: old Russian manuscript books and art, creativity of drawing-artists, early printed style, 
Feodor Sergeev Basov.
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