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Авторские особенности книжной орнаментики 
позволяют атрибутировать новые рукописи и си-
стематизировать разрозненные факты о жизни и 
творчестве художников-знаменщиков. так, во многом 
благодаря исследованиям т. в. Анисимовой стали из-
вестны имена выдающихся мастеров старопечатной 
традиции братьев Стефана, Федора и Гаврилы Басо-
вых [1, 2]. На сегодняшний день уже выявлено около 
60 рукописных книг, создание которых связано с их 
участием. данное исследование посвящено искус-
ству одного из братьев — талантливого художника-
знаменщика Федора Сергеева сына Басова.

Первые зафиксированные сведения о его жизни и 
творчестве относятся ко второй половине XIX в. — 
началу ХХ в. [6, 13] Известно о 15 рукописях, над 
которыми работал мастер, а также имеются упо-
минания о его творчестве в поздний период на 
Московском печатном дворе, в Оружейной палате 
и золотописцем в Посольском приказе, но, к сожа-
лению, произведения данной работы мастера нам 
пока неизвестны. 

Изучая творческий путь Федора Басова в ра-
боте над рукописными книгами, ранее мы анали-
зировали выполненные им заставки [18; 19; 31]. 
При их создании мастер обращался к традициям 
старопечатного стиля, заимствуя и перерабатывая 
орнаментику первопечатных московских книг. так, 
Федор Басов, в основном за образец принимал 
«Апостол» И. Федорова и П. т. Мстиславца 1564 г., 
а в отдельных примерах его искусства отражено 
влияние Анонимной типографии, Н. тарасиева и 
Н. тимофеева, А. т. Невежи. Истоки творчества 
самого И. Федорова и первопечатников, возможно, 
исходят из орнаментальных приемов школы Феодо-
сия Изографа (который был ведущим оформителем 
русской рукописной книги начала XVI в.) [16, с. 215] 
и гравюр «Большого прописного алфавита» Израэля 
ван Мекенема [14]. Художник-знаменщик Федор 
Басов, как и его братья, продолжая преемственность, 
развивал эти традиции. 

в данном исследовании мы сосредоточились на 
особенностях исполнения мастером других орна-
ментальных композиций — буквиц.

Начальный этап деятельности Федора Басо-
ва (вместе с братьями) приходится на середину 
1580-х гг. в это время книгописцы, видимо, труди-
лись в организованной ими в Москве артели [17, 
с. 25], и первые заказы (рукописи «Псалтырь с воссле-
дованием» [9] 1585—1586 гг. и «Мерило праведное» 
[7] 1586 г.) исполнялись братьями совместно. Федор 
преимущественно занимался книжной орнаменти-
кой, и его ранние опыты оформления рукописей, 
отличающиеся точностью линии, правильностью 
рисунка и разнообразием композиционных реше-
ний, свидетельствуют о высоком профессионализме. 
Он исполнял помимо орнаментальных заставок и 
буквиц миниатюры, которые также указывали на 
его выдающийся талант и завершение ученического 
этапа. в орнаментике Федор напрямую обращался к 
традициям старопечатного стиля, ориентируясь на 
композиционное решение и отдельные компоненты 
московских печатных книг. 

Создаваемая несколько позже рукопись «Псал-
тырь с восследованием и Апостол» [21] (в 1586—
1587 гг.) по заказу московского жителя Ондрея 
шокина, где основным писцом был Стефан, а Федор 
переписывал часть текста и украшал книгу застав-
ками, миниатюрой, полевыми украшениями и букви-
цами, стала ярким примером проявления авторского 
своеобразия мастера в исполнении орнаментики. 
Заставки рукописи отличаются вариативностью 
композиций и отдельных элементов. Здесь Федор 
впервые ввел в украшение книги зооморфные об-
разы (зверей и птиц) на л. 3, 162, 294, 590, 593, 611, 
обогатив традицию старопечатного стиля. 

Не только заимствованные, но и авторские вари-
анты заставок и их элементов художник-знаменщик 
исполнил уже во втором названном заказе, в то 
время как буквицы преимущественно следовали 
сложившимся традициям. 

Строгие по форме буквицы (рис. 1) встречаются 
уже в ранних рукописях Федора и не претерпевают 
существенных изменений на протяжении длитель-
ного времени. Они отличаются ярко выраженными 
вертикальными контурами. Их внутреннее про-
странство заполнено извивающимися листьями, в 
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которые иногда вкрапляются небольшие шишки. 
Рисунок точный и выверенный. такие варианты 
буквиц были созданы и в первопечатных москов-
ских книгах. 

Рассматривая детали орнаментального наполне-
ния буквиц на примере исполнения «П», мы видим, 
что Федор создал несколько вариантов, внеся не-
значительные особенности (рис. 2). так, буквицы 
различаются расстоянием между вертикальными 
очертаниями (что особенно заметно в нижней части, 
где в некоторых случаях они соприкасаются) и на-
личием или отсутствием шишек в листьях. Мастер 
заполнял пространство аналогично композициям 
заставок: в центре вертикали исполнял элемент 
(шишку с округлыми чешуйками или коническую 
шишку с ромбическим узором), от которой вверх 
и вниз расходятся листья. Причем изображение 
элемента, выполненного Федором Басовым, на-
правлено вершиной в сторону. данный инициал 
повторяет буквицу с включением образов шишек 
из «Апостола» И. Федорова и П. т. Мстиславца, без 
шишек — «Псалтыри» 1577 г. А. т. Невежи, с сыном 
которого впоследствии (в 1603—1611 гг.), вероятно, 
Федор взаимодействовал, работая на Печатном 
дворе [18, с. 39].

вторя московским изданиям, Федор Басов также 
исполнял буквицы без двойных контуров, что проя-
вилось в изображениях с использованием дугообраз-
ной линии, подчеркивающей форму лиственного 
элемента (например, композиция инициала «С»).

Буквицы, которые включают замкнутую окру-
глую форму, имеют больше интерпретаций печат-
ных образцов. такие примеры мы видим в изобра-
жении Федором инициалов «Б» и «в». витиеватость 
линий дополнена плодами и шишками в листьях, 
которые, в том числе, выходят за контуры самой 
буквы. Именно эти виды орнаментальных буквиц 

в ранних заказах — книгах «Мерило праведное» и 
«Псалтырь с восследованием и Апостол» — стали 
яркими примерами проявления авторского начала в 
искусстве Федора Басова (рис. 3). 

Буквицы «Б» исполнены в традициях старопе-
чатного стиля: лиственные компоненты в сочетании 
с шишками или плодами вторят рисунку формы в 
различных вариантах (листья обвивают стебли, за-
полняют контуры, сами выступают очертаниями). 
Обратившись к альбому А. С. Зерновой [12], мы 
сравнили искусство Федора в рукописных книгах с 
орнаментикой первопечатных изданий. Интересно, 
что вариант орнаментальной композиции буквицы 
с конической шишкой внутри нижней части, пред-
ставленный в рукописи «Псалтырь с восследовани-
ем и Апостол» [21] на л. 1, не нашел повторений в 
печатных книгах. Однако другой авторский пример 
решения буквицы Федором Басовым, исполненный 
в той же рукописи «Псалтырь с восследованием и 
Апостол» на л. 13, встречается в издании 1606 г. в 
творчестве Ивана Андроникова Невежина. вероят-
но, это является одним из подтверждений влияния 
художника-знаменщика Федора Басова на творче-
ство первопечатников. 

Аналогичное сравнение можно провести и с изо-
бражением буквицы «в». Наиболее ранний пример 
ее орнаментального украшения в московских изда-
ниях также появился значительно позже — только 
в 1606 г. — в творчестве Анисима Михайлова Ради-
шевского. Печатный вариант полностью совпадает 
с композицией Федора, исполненной в рукописи 
«Мерило праведное». Однако еще одно решение 
буквицы «в», воплощенное в рукописи «Псалтырь 
с восследованием и Апостол» на л. 22 об., не встре-
чается в печатных книгах. Мастер Федор Басов 
придал форме некоторую пышность, добавив слева 
горизонтально ориентированный авторский эле-
мент, решенный в виде удвоенной острочешуйчатой 
конической шишки в листьях. 

Рукопись «Архиерейский чиновник» [10], ра-
бота над которой велась ок. 1589 г., открыла ряд 
заказов Н. Г. Строганова и других представителей 
этой династии. Почти полностью Федор создавал 
ее самостоятельно (л. 288—289 писал Стефан). Из 
орнаментальных композиций в ней представлены 
старопечатные заставки, полевые украшения и бук-
вицы. в 1589—1590 гг. Федор работал над вторым 
томом «Пролога» [27] (создал заставки и буквицы), 
ок. 1590 г. — над «триодями (службами на праздни-
ки)» [22] (писал и украсил одной заставкой). в нача-
ле 1590-х гг. Федор переписывал и оформил застав-
кой и полевым украшением «Минеи» (сентябрь — 

Рис. 1. Буквицы, исполненные Федором Басовым 
в рукописях «Псалтырь с восследованием и Апостол» 
[21, л. 42], 1586—1587 гг. и «Стихирарь певческий» 

1590-е гг. [30, л. 722]

Рис. 2. Буквицы, исполненные Федором Басовым 
в рукописях «Псалтырь с восследованием и Апостол» 

[21, л. 507, 543] 1586—1587 гг.

Рис. 3. Буквицы, исполненные Федором Басовым 
в рукописях «Псалтырь с восследованием и Апостол» 

[21, л. 1, 13, 22 об.] 1586—1587 гг. и «Мерило 
праведное» 1586 г. [7, л. 395]
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ноябрь) [26]), исполнил заставки и буквицы в «трио-
дях (службах на воскресные дни)» [23] и «Минеях 
(сентябрь—ноябрь)» [8]. Переписанный Стефаном 
«торжественник минейный» [20] в 1590-х гг. Федор 
оформил двумя заставками и буквицами. 

Работая по заказам Строгановых, в 1590-е гг. 
Федор был привлечен к оформлению певческих 
рукописных книг. в одном «Стихираре певче-
ском» [30] он исполнил 16 заставок, орнаментальное 
древо и буквицы, в другом «Стихираре» [4] начала 
1600-х гг. — украшения на вклеенных листах (за-
ставки, древа), в «Ирмологии певческом» [11] — за-
ставки, древа и буквицы. Можно заметить, что в этот 
период творчества, рисунок Федора стал несколько 
свободнее (но в той мере, которая была характерна 
для его творческого почерка: в отличие от рисунка 
Стефана, для которого была характерна размаши-
стость, орнаментика Федора хотя и обогатилась 
весьма новыми приемами и элементами, все же со-
хранила выверенность и четкость), что отразилось 
в том числе в манере исполнения буквиц. 

в творчестве художника-знаменщика Федора 
Басова представлена группа буквиц, сохраняющая 
в структурном решении строгую вертикаль. Но от 
нее лиственными изгибами исходят диагональные 
и горизонтальные очертания (рис. 4).

Рисунок таких буквиц органично сочетает ли-
стья, помещенные в контур, и без него, свободно 
расположенные, которые в большинстве вариантов 
обвивают прямые перекладины. других элементов 
старопечатного стиля (шишек и плодов) они не 
содержат. Орнаментика буквиц такого типа также 
совпадает с украшениями печатных книг. Однако 
рисунок Федора, особенно в певческой рукописи 
«Ирмолой» («Ирмологий»), более свободный, фор-
мы пышные и раскидистые.

Рассматривая орнаментальное искусство Федора 
в сопоставлении с искусством его братьев, отметим, 
что буквицы, исполненные Гаврилой Басовым, 
имеют много схожих черт с ним (в сравнении с 
творчеством Стефана). Принципы формального 
исполнения с использованием распространенных 
элементов старопечатного стиля в создании ряда 
буквиц едины. Конечно, выделяются примеры твор-
чества братьев Федора и Гаврилы, характеризующие 
авторские приемы (у Гаврилы — обязательное 
применение цвета и декоративность, в отдельных 
случаях — пространственная взаимосвязь с поле-
выми украшениями). 

в рукописях, оформленных Стефаном Басовым, 
буквицы встречаются редко (в основном инициалы, 
написанные киноварью). Их исполнение более ори-
гинально и самостоятельно в сравнении с орнаменти-
кой московских печатных книг и искусством братьев. 
Орнаментальные украшения состоят исключительно 
из лиственных компонентов. Угловатые очертания 
присутствуют в изображении тех буквиц, где в дру-
гих источниках, контуры смягчены плавными линия-
ми, и наоборот, мягкие скругления взамен прямым 
углам, к примеру, исполнены в буквице «Б».

Интересно, что в создании инициалов одной 
рукописи, Федор редко, но обращался к иным орна-
ментальным стилям, модифицируя старопечатную 
традицию или отказываясь от нее полностью, к 
примеру, в пользу балканской (рис. 5). такая манера 
исполнения характерна для незначительной части 
орнаментики художника-знаменщика.

в результате творческих поисков Федора Басова 
и при участии местного мастера варлука в начале 
XVII в., в 1604 г., в Сольвычегодске возникла ори-
гинальная рукопись «Книгописный подлинник» 
(«Азбука») [3], содержащая образцы письма и 
украшений 1.

Последняя из выявленных рукописей в искусстве 
Федора — «Псалтырь с восследованием и Уставом» 
[24] ок. середины 1620-х гг. создавалась с братом 
Гаврилой для архимандрита троице-Сергиева мо-
настыря дионисия Зобниновского. в ней Федор 
участвовал как писец. 

Итак, орнаментальное искусство Федора Басо-
ва, рассмотренное нами в данном исследовании на 
примере буквиц, преимущественно характеризуется 
следованием старопечатной традиции. Приемы 
исполнения украшений в оформленных мастером 
рукописях на протяжении его творческого пути 
не претерпели существенных изменений. во всех 
книгах принципы их воплощения единообразны 
(за исключением незначительного числа примеров, 
присутствующих в певческих книгах, где усилена 
пышность формы). Построение орнаментальных 
буквиц основано на строго обозначенных границах 
ее очертаний, преимущественно состоящих из двой-
ных контуров. Первостепенную конструктивную 
роль играют витиеватые извивающиеся листья, 
исполненные на черном фоне. в контурах или без 
них, они организуют форму буквицы. дополнитель-
ными элементами стали фантастические шишки и 
плоды, однако они присутствуют не во всех изо-
бражениях. во многих примерах построение буквиц 
заимствованно из первопечатных московских книг. 

 1 Подробнее см.: [15].

Рис. 4. Буквицы, исполненные Федором Басовым 
в рукописях «Псалтырь с восследованием» 1585—

1586 гг. [9, л. 112] и «Ирмологии певческом» [11, л. 48], 
1590-х гг.

Рис. 5. Буквицы, исполненные Федором Басовым 
в рукописях 1590-х гг. «Ирмологий певческом» 

[11, л. 42, 59] и «Стихираре певческом» [30, л. 273, 318]

искусствоведение
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Комбинация и расположение в композиции буквиц 
компонентов старопечатного стиля в искусстве Фе-
дора иногда являются уникальными, что указывает 
на привнесение авторского своеобразия. Некоторые 
варианты, созданные Федором Басовым, впослед-
ствии нашли воплощение в печатных книгах, оформ-
лением которых занимались другие мастера. 

таким образом, буквицы, созданные Федором 
Басовым, являются ярким образцом старопечатного 
стиля книжно-рукописной орнаментики. Федор не 
только утверждал сложившиеся традиции, но и раз-
вивал их, создав авторские примеры буквиц.
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