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Аннотация. Вниманию читателей представлены три письма известного иркутского 
купца Тимофея Максимовича Баснина своим сыновьям, датированные 1797 г. Со-
хранившиеся документы подчеркивают значение грамотности для успешного веде-
ния купеческой коммерции. В текстах приводятся подробности повседневной жиз-
ни и хозяйственной деятельности членов семьи Басниных, упоминаются известные 
современники. 
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Баснины – одна из самых известных купеческих династий Сибири. 

Начавшись в первой половине XVIII в., ее история продолжалась на протя-
жении более 150 лет. Энергичные и образованные, внесшие большой вклад 
в развитие как экономики, так и культуры региона, Баснины много раз упо-
минались на страницах различных изданий. Внимание исследователей при-
влекали, главным образом, представители третьего и четвертого поколений 
Басниных, особенно личность Василия Николаевича Баснина (1800–1876), 
оставившего богатейшее рукописное наследие, в том числе и обширную пе-
реписку. Только в Отделе письменных источников Государственного исто-
рического музея (ОПИ ГИМ) хранится несколько десятков писем В. Н. Бас-
нина разным лицам и ответов на них [18]. В. С. Манасеин упоминал также 
об архиве В. Н. Баснина, в 1920-х гг. находившемся у проживавших в 
Москве его потомков [16, с. 98–99]. К материалам, оставленным В. Н. Басни-
ным, обращались историки предпринимательства, декабризма, искусствоведы. 

Однако не меньший интерес представляют и письма деда Василия Ни-
колаевича – Тимофея Максимовича Баснина (1716–1799), находящиеся в 
Государственном историческом музее и относящиеся ко второй половине 
1790-х гг. и содержащие подробности о коммерческой деятельности, сведе-
ния о родственных связях и обстоятельствах повседневной жизни автора и 
его близких, сохранившиеся источники позволяют не только еще более де-

                                                            
* Статья подготовлена в рамках Комплексной программы фундаментальных научных иссле-
дований СО РАН № II.2П «Интеграция и развитие» (номер проекта в ИСГЗ ФАНО 0326-
2015-0018). 
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тализировать историю этого выдающегося семейства, но и расширить суще-
ствующие представления об истории повседневности городского населения 
Сибири, а также в какой-то мере затронуть такой важный вопрос, как карти-
на мира русского провинциального купца эпохи Просвещения. Особую цен-
ность данным документам придает также то обстоятельство, что от второй 
половины XVIII в. сохранился лишь ограниченный круг частной корреспон-
денции, принадлежавшей перу рядовых жителей Сибири – купцам, мещанам 
и крестьянам (наибольшее число подобных источников отложилось в руко-
писной коллекции красноярских купцов Ларионовых [14]). Наряду с други-
ми сохранившимися источниками подобного рода письма Т. М. Баснина 
свидетельствуют о распространении грамотности среди городского населе-
ния Сибири во второй половине XVIII в., подчеркивают значение навыка 
письма и счета для успешного ведения купеческой коммерции. 

Тимофей Максимович Баснин, продолживший начатое его отцом дело 
по перевозке хлеба и других товаров с верховьев Лены до Якутска и Ени-
сейска, в 1789 г. вошел в 3-ю гильдию иркутского купечества и вместе с се-
мьей обосновался в Иркутске. Дела его шли успешно: за три года, с 1794 по 
1797 г., объявляемый им капитал увеличился вдвое. В семейном бизнесе, 
включавшем не только подрядные операции, но и торговлю пушниной и 
хлебом, Тимофею Максимовичу помогали его взрослые сыновья от первого 
брака: Василий (1757–1804), Николай (1770–1843), Дмитрий (1777–1832) и 
Петр (1778–1842), часто находившиеся в разъездах по поручению отца 
[9, с. 131; 12, с. 60; 15, с. 7; 16, с. 105; 24, с. 17]. 

Владение грамотой позволяло Басниным обмениваться информацией о 
состоянии дел, ценах на товары, происшествиях и слухах в торговом мире, 
ну и, конечно, узнавать о самочувствии родных и знакомых. Важность об-
мена корреспонденцией подчеркивалась, например, такими словами: 
«…получу ваше пис[ь]мо, яко самих вас увижу, – много радуемся и добрым 
людям людям любо, что всо благополучно» [17, л. 30], «…я б к вам, други, 
рад каждой день писать…» [17, л. 32], «…на пис[ь]ме вашем доволен» [17, 
л. 27 об.]. Надо сказать, что в семье Басниных обучению чтению и письму 
не только мальчиков, но и девочек придавалось большое значение. На это, в 
частности, указывает приписка под письмом Т. М. Баснина от 5 августа 
1799 г. об успехах его внуков: «У Васил[ь]я учил Чусовнин – Николай и Ов-
дот[ь]я азбуку выучили, азбуку скоро выучила и Катерина» [17, л. 35 об.].  

Предлагаем вниманию читателей три письма Т. М. Баснина, адресован-
ные его сыновьям – Николаю, Петру и Василию и отражающие события, 
происходившие на протяжении двух месяцев 1797 г.: с конца мая по середи-
ну июля. Прежде всего, сохранившиеся источники позволяют скорректиро-
вать и расширить сведения о биографиях членов семьи Басниных. Так, в од-
ном из них Тимофей Максимович сообщал, что в мае 1795 г. «женил Дмит-
рея в дев[ь]ем монастыре у вдовы Михаила Евсина на Анне девице» [17, 
л. 23], девичья фамилия и происхождение которой ранее не было известно. 
В литературе иногда ошибочно относят смерть Т. М. Баснина к 1797 г. 
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[9, с. 131; 12, с. 60], в то время как одно из его писем (вероятно, последнее) 
датировано 1799 г. [17, л. 34–35 об.]. 

Как и в большинстве купеческих писем, в сохранившихся автографах 
Т. М. Баснина основное место отводится описанию обстоятельств, связан-
ных с коммерцией. Автор упоминает некоторых современников, в том числе 
крупных иркутских купцов И. Д. Мичурина, П. Д. Трапезникова, 
П. Ф. Иванова, М. Г. Мягкоступова, архитектора А. И. Лосева. Взгляды 
Т. М. Баснина на то, как следовало вести торговлю, нашли отражение в его 
советах младшему сыну Петру: «…содержи чесной кредит Богу не на грех, а 
добрым людям не на смех, отцу-матере чтоб была похвала, а тебе чтоб была 
честь от добрых людей», «уповай на Бога» [17, л. 25 об.]. 

Тимофей Максимович обладал крупным почерком с легким наклоном 
вправо. Относящиеся к концу жизни автора, когда у него сильно испорти-
лось зрение («...я уже едва себе под ноги вижу» [17, л. 34]), письма написа-
ны темными чернилами («…ты ко мне пиши чернилами чернее» [17, л. 34]), 
содержат описки, иногда – пропуски или, наоборот, повторы слов. В текстах 
встречаются сокращения, выносные буквы и разговорные формы слов 
(«писмо», «денги», «невеска», «досталныя», «обстоятелства», «дожжи»), 
имена собственные приведены со строчной буквы, отсутствуют какие-либо 
знаки препинания и деление на абзацы. В ряде случаев Т. М. Баснин исполь-
зовал общепринятые обозначения (например, слово «рублей» после цифр 
заменялось распространенным символом: крестообразным наложением друг 
на друга букв «р» и «у»). Иногда можно встретить различное написание од-
ного и того же слова («палата» – «полата», «рапорт» – «репорт»), а также 
окончаний местоимений и прилагательных («-го» и «-во»). 

При публикации текст по смыслу разделен на предложения и абзацы, 
без оговорок исправлены окончания прилагательных («-ия») и глаголов («-
тца»), написание предлогов («ис», «з»), буквы «т» пред глухими согласными 
и в конце слов («претставлял», «рат»), числительных («восемь сот шезде-
сят»), безударных гласных в тех случаях, когда это не отражает распростра-
ненные в конце XVIII в. нормы произношения («полата», «тысеча»). Встав-
ленные буквы (в частности, мягкий знак) и слова заключены в квадратные 
скобки; все прочие изменения пояснены. Для передачи колорита эпохи и 
авторского стиля сохранено большинство употребленных автором разговор-
ных форм, включая написание имен собственных («Дмитрей», «Ыркуцк», 
«Ылга») и некоторых окончаний местоимений и прилагательных («-во»). 
Пунктуация приведена в соответствии с нормами современного русского 
языка. Названия документов даны нами. 

Документ № 1. Письмо Т. М. Баснина сыновьям Николаю, Петру и 
Василию от 5 мая 1797 г. 

Превозлюбленным моим деткам Николаю Тимофеичу с братьями по 
благословению навеки нерушимо. Уведомлю вас: тебе дал Бог сына, по 
крещению Николая1, маяа 2 числа, кум – Петр Харинской2, кума – мать твоя 
Орина3. И о доме уведомляю: всеб благополучно. Получил от Д[м]итрея4 
пис[ь]мо мая 3 числа – все исправно, у Шул[ь]гина5 все по цене взял: пше-
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нишной [муки] по 40 к[оп.] пуд, горохв – 22 к[оп.] пуд, крупа яшна6 – 40 
к[оп.] пуд, семя конопляное – 60 к[оп.], пуд конопело7 – 2 ру[б.] пуд, а того 
не написано, скол[ь]ко именно каких припасов и на какую сумму, а у меня 
Шул[ь]гин не бывал – не знаю. А белку никтог не спрашивал. Лобанов8 
Медведниковым9 продал по 17 к[оп.] – божится. А на Илге10 [белки] много 
было. Трапезников11 купил тысяч 40 по 130 ру[б.] тысячу, а нашим нечем 
купить. Дмитрей приехал – у Буланова12, у нево и копейки нет. А на 
пис[ь]ме вашем доволен. Послал с Черепановым13 8 пар черков14. Уведом-
ляю, Иван Мичурин15 помер мая 2 числа. Якунку16 чрез городническ[и]е де-
ла Салдатов17 взял с расчетомд. По счетуе на Якунке причлось 21 ру[б.] 37 
к[оп.], я ему платуж не дал. Пошли человека18 и пис[ь]мами не оставляй. 

1797 году 
Мая 5 чи[сла] 

По отпуске сего пис[ь]ма остаемся все здравы, а 
впредь уповаем на Бога и отобьем домашниез по 
поклону. Писал вам отец ваш Тимофей Баснин, 
кланяюсь. 

ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 1. Л. 27–27 об. 
Пометы: на первом листе с левого края внизу по вертикали мелким по-

черком темными чернилами № 4.  
_______________ 

а Испр., в ркп. маия; б испр., в ркп. здесь и далее всо; в испр., в ркп. горогъ; 
г испр., в ркп. некто; д испр., в ркп. ращетом; е испр., в ркп. щету; ж испр., в 
ркп. плате; з испр., в ркп. домашныя. 

1 Николай Николаевич Баснин – раньше его годы жизни считались неиз-
вестными [12, с. 60; 23, с. 122]. 

2 Харинской Петр – возможно, имеет отношение к семейству иркутских 
купцов конца XVIII – начала XIX в. Харинских [5]. 

3 Орина – Ирина Яковлевна, вторая жена Т. М. Баснина. 
4 Дмитрий Тимофеевич Баснин – третий сын Т. М. Баснина от первого 

брака. 
5 Шульгин – предположительно, кяхтинский купец Дементий Федотович 

Шульгин или кто-либо из его потомков [22]. 
6 Крупа яшна – ячневая. 
7 Конопело (конопель, конопле) – конопля. 
8 Лобанов – возможно, известный архангельский купец 1-й гильдии, с 

1786 г. – потомственный дворянин, винный откупщик и подрядчик, дей-
ствовавший на территории Приенисейского края, хотя не известно, дожил 
ли он до конца XVIII в. [2, с. 194]. 

9 Медведниковы – крупные иркутские купцы: в конце 1790-х гг. во 2-й 
гильдии состоял Федор Осипович Медведников (р. 1727), которому помога-
ли его сыновья (четверо из них впоследствии объявляли самостоятельные 
капиталы) [10]. 

10 Илга – левый приток Лены. 
11 Трапезников Петр Дмитриевич (1747–1815) – крупный иркутский ку-

пец, составивший капитал на торговле пушниной [4, с. 327]. 
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12 Буланов Михаил – возможно, имеет отношение к енисейскому купцу 
Ивану Ильичу Буланову, с конца 1780-х гг. состоявшему в 3-й гильдии и 
занимавшемуся торговлей [2, с. 107]. 

13 Черепанов – возможно, Петр Черепанов, в 1806 г. состоявший в 3-й 
гильдии иркутского купечества [19]. 

14 Черки (чирки) – вид кожаной обуви. 
15 Мичурин Иван Дмитриевич (1762–1797) – иркутский купец, один из 

основателей созданной в 1778 г. торгово-промышленной компании Г. И. 
Шелихова [11, с. 55.]. 

16 Якунка – работник в доме Басниных, вероятно, из бурят. 
17 Салдатов – предположительно, Петр Николаевич Солдатов, в начале 

XIX в. иркутский купец 1-й гильдии [6]. 
18 Пошли человека, т. е. нового слугу. 

 
Документ № 2. Письмо Т. М. Баснина сыну Николаю от 30 июня 

1797 г. 
Вселюбезнейшемуа сыну моему Николаю Тимофеевичу мир и благо-

словение навеки нерушимо как от отца вашего, так и от матери вашей. бВаси-
лью и Петру Тимофеевичам по благословению, Алексею Ивановичу поклонб. 

Приношу вам свою благодарность за ваше пис[ь]мо ко мне, родителю. 
Оное пис[ь]мо и получено, Николай, маяв 23 числа. Писавы1 ко мне, [что] 
всег благополучно и [что] отправил ты брата Петра за покупкою белки. И 
первую партию 17 числа маяд, и вторую 18 числа с дастальной2 баркой Бог 
вас управил. еСлава Богуе. По вашей просьбеж бежала почта из города Ки-
ренска, и с ним ты приказывал, что[бы] поклон отдать. Был он, тот казак 
Оглоблин. Мы ему вес[ь]ма рады. У нас при доме белки ленской – тысяча 
восемьсот шестьдесят белок, тинтянской3 – сто тридцать белок, восемьдесят 
пять хорьков, пятнадцать горносталев4, одна струя5. По отпуску сего 
пис[ь]ма июня 30 числа не продано из товоз в городе Иркуцку при-наи рынке 
хлебнова базару арженой [муки по] 18 ко[п.] пуд, пшенишнойк – 25 ко[п.] 
самой хорошейл доброты, и в урожае мна полем под городом вес[ь]ма добры 
засели как озими, так и яровые, и были дожжин вовремяо бол[ь]шие. 

От Мидрия6 получил июня 5 числа пис[ь]мо. Вес[ь]ма мала водап и 
дож[ж]ей не бывало. Сокрушила печаль рбол[ь]шая о винер. У Шул[ь]гина 
Дмитрей принял на 600 ру[б.]. Видел у Шул[ь]гина расписку, а белки нету. 
В Ыркуцку с охотой отдают по 17 к[оп.] белку. Кокорин7 у меня ден[ь]ги 
300 ру[б.] требует – ты ему обещал послать с Киренги, а я где воз[ь]му? Не 
знаю, что с ним и делать – ему надо в Енисейскес, а с Луки еще не получал. 
Отец ево жестоко судом наказывал, стегал шибкот беднова. У нево родился 
сын Федор июня 8 числа. 

От сына вашего Николая Николаича нижайший поклон: прошу вас, ба-
тюшко Николай Тимофеич, вашего родител[ь]ского себе благословения 
навеки нерушимо, да еще осмелился я вас, батюшко, просить торбоски8 ши-
тые маленьки[е] себе – гостинцы ходить в лавку торговать9. А по дому 
нашему, слава Богу, [все] здравы и благополучны, а впредь уповаем на Бога. 
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От сестриц ваших Дар[ь]и [и] Орины10 по поклону, от супруги вашей Мала-
ньи11 и от невес[т]ки вашей Анны12 по поклону. Пожалуй, привези 5 одеял 
ушканых12 – вес[ь]ма надо. Дарью Харинские отдали за Омельяна Попова 
замужу. Лес на хоромину весь добыли, ушли плавить в город. Все пять ло-
шадей у Гаврила ходят здравы. Лосева13 сменил новой, приехал. Губернской 
магистрат отменили. 

А я вас, дети, на каждой день поминаю и Бога своего прошу о здравии 
вашем и о благополучии вашем и буду вас уведомлять пис[ь]мами, докул[е] 
жив. Вас также прошу уведомлять вначале о здравии своем. Получу ваше 
пис[ь]мо, яко самих вас увижу, – много радуемся и добрым людям любо, 
что все благополучно. А Якунко у нас не живет, живет у Мяхкоступова14 
купца. Причлось на нем 21 ру[б.] 37 к[оп.] и получил 11 ру[б.] 37 к[оп.], еще 
10 ру[б.] осен[ь]ю заплатит. У Салдатовых не стал жить, ходил к енералуф – 
не принял жить по братцкой15 запродаже. Ты вези на ево место хорошева 
подчалка16 с билетом. 

Не осудите, что худо написано – не довижу много по пис[ь]му. 

1797 году июня17 За сим, писавы до вас отец ваш, Тимофей Баснин, со 
всем домом клан[я]емся. Привези мне на подушку 
пуху гнездова или готовую, пожалуй. 
 
хПри том сына вашего Николая Николаича намарана 
рука для вам объясняю своим родителямх. 

 
ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 1. Л. 29–30 об. 
Пометы: на первом листе с левого края по вертикали вторым почер-

ком: Об лисицах однако прямо показал, не знаю, на горносталя дело не яр-
мошно, что будет на поплаве в Енесе[й]ско и медведно18 также, а однако что 
дешево – кто и купил, совсем никто и не косит, применится нечему. Правее 
по вертикали черными чернилами мелким почерком № 5. На последнем ли-
сте сверху слева чернильный отпечаток детской ладони, видны следы сги-
бов, красного сургуча и в центре по вертикали написано вторым почерком: 
Свезти сие пис[ь]мо Николаю Тимофеичу или Петру Тимофеичу, господам 
Басниным, купцам иркуцким, по Лене реке, где приключится. Июня 30 число. 

_______________ 
а Испр., в ркп. вселюбезнейшому; б–б вписано между строк другим, бо-

лее мелким почерком; в испр., в ркп. здесь и далее маия; г испр., в ркп. здесь и 
далее всо; д написано над строкой; з–з написано над строкой; ж испр., в ркп. 
прозбе; з неразборчиво; и в ркп. при на; к испр., в ркп. пшинишной; л испр., в 
ркп. хорошой; м–м написано над строкой; н так в ркп.; о дальше другим, бо-
лее мелким почерком; п написано над строкой; р–р написано над строкой; с 
испр., в ркп. енесеско; т испр., в ркп. шипко; у испр., в ркп. замуш; ф испр. в 
ркп. енаралу; х–х написано почерком Т. М. Баснина, путаный порядок слов. 

1 Дастальной – остальной, оставшейся. 
2 Тинтянской – тянь-шаньской. 
3 Горносталев – горностаев. 
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4 Струя, т. е. кабарожья струя – мускусный секрет железы самцов ка-
барги, использующийся в качестве лекарственного средства. 

5 Мидрий – Дмитрий Тимофеевич Баснин. 
6 Кокорин Василий – возможно, имел отношение к роду иркутских куп-

цов Кокориных, хотя его имя и не фигурирует среди членов этого семейства 
[13]. 

7 Торбоски (от торбоса (торбоза)) – сапожки из оленьих шкур мехом 
наружу. 

8 Торговать – здесь: покупать. 
9 Дарья и Ирина Баснины – дочери Тимофея Максимовича Баснина 

(Дарья – от первого брака, Ирина – от второго). 
10 Маланья Дмитриевна (урожд. Ларионова) – жена Николая Тимофее-

вича Баснина. 
11 Анна Михайловна (урожд. Евсина) – жена Дмитрия Тимофеевича 

Баснина. 
12 Ушканых – заячьих (ушканина – заячья шкура). 
13 Лосев Антон Иванович (1765–1829) – иркутский архитектор, карто-

граф, геодезист, географ, историк. В 1797 г., во время написания письма, 
служил губернским секретарем и исполняющим обязанности иркутского 
губернского архитектора. В 1801 г. он спроектировал дом Басниных и руко-
водил его строительством [1]. 

14 Мягкоступов Михаил Герасимович (1773–1827) – в конце 1790-х гг. 
мещанин, к 1801 г. сумел нажить капитал и вошел сначала в 3-ю, а потом во 
2-ю и 1-ю гильдии [8]  

15 Братской – бурятской.  
16 Подчалок – подросток, помощник в работе. 
17 Число не указано. 
18 Медведно – медвежьи шкуры. 
 
Документ № 3. Письмо Т. М. Баснина сыновьям Николаю, Васи-

лию и Петру от 19 июля 1797 г. 
Превозлюбленным моим деткам нашим буде благословение как [от от-

ца] – Николаю Тимофеичу, Василью Тимофеичу, Петру Тимофеичу, также и 
от матери вашей общекупноеа благословение. 

Получил ваши пис[ь]ма исправны июля 7 числа и рапорт в казенную 
палату1 того жаб 7 числа и подал Худякову. Он говорит, зачем вино задер-
жали, долго не плавили. Заводской командирв,2 Бретиков представлял в па-
лату, что за нескорым выплавом много вина высохло и казне убытку много, 
а тово в рапорте не написал, что мелководие бол[ь]ш[о]е и много на вас 
натяжкиг. Из палаты на тот рапорт [был отправлен] указ в магистрат, чтоб 
собрать поручителей, и собирали всех и обязали нас под пис[ь]мами во всем 
казне убытку заплатить в состоянии. Доходило до тово, что хотели дом пе-
чатать3. Поруки4 все каютсяд, что поручились, а мне от них житья нету. Мо-
риловской услышал, и тот с векселем ко мне послал: неотменно дай ден[ь]ги 
500 ру[б.]. Хочет вексель протестовать. И то в оказиюе занял 100 ру[б.] – 
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ему уплатил. Также Василей Кокорин 300 ру[б.] просит. Ты ему обещал с 
Киренги послать, а мне негде ужо взять. Не рад я своему житию, уж нет 
проходу от людей: всяк предосуждает, что не за дело принялся. Сами замая-
лись и добрым людям сумнение навели бол[ь]шое. Прие[з]жал в город Гри-
горей Тюрин, и ему отдалж 60 ру[б.]. 

Иванов5, однако, нас выживет домами вон. Отвели ему сажень вперед 
от дому ево на хлебной базар. Новой аридехтур6 плут, а он ево обол[ь]стил 
ден[ь]гами и другой также хватит плант7, что горница наша выйдет вон. По-
напрасну у Курсина8 купили – пропали ден[ь]ги. Всех в улице разорит, 
строит палаты каменны[е], фундамен[т] уже вес[ь] исполнен и камене9 уже 
замазали, и подвал сделал под палаты каменной. 

А мы свой лес вес[ь] приплавили в город и вытаскали на [б]угор, после 
сенокосу станем рубить. А Дмитрей ко мне пишет, велит и тебе писать: на 
илгинской хлеб не надеялся, там, как можно, купит, крупы и пшенишно[й 
муки] обеща[е]т отправить. Совсем дож[д]ей нету. Шерапов10 был в городе, 
половину захочет плавить. Я уже думаю, тебя из Екуцкова11 не отпустят до 
исполнения всей сум[м]ы12. Как суда ваши исправятся, я бы их там и про-
дал, чтоб и тут не навести себе убытку чрез чужие руки. На Чертовскова13 не 
шибкоз надейся, также мелководие идалеко, хватит с васи. А павуски14 где 
возмеш[ь]? И на ус[ть]е илимском15 судов нет – всек ненадежно. И так я вас 
сожалею: вы беспо[ко]итесь, и су[м]ма напрасно теряется, а мы всем домом 
сокрушились о вас. 

У Дмитрия много делал было. Шерапов, сказыва[е]т, лишился своево 
здоров[ь]я с плотами – 150 плотов было. 

Я б к вам, други, рад каждой день писать, [но] попу[т]чиков не найду, а 
сам ходить не могу, и в Ыркуцку дож[д]и великие, грязи непомерные. 
Пис[ь]ма и напишу, [да] лежат по неделе и более. Вы пишите – вам 
бол[ь]шее видеть попу[т]чиков. В палате говорит подьячий, потому в горо-
дах вина не достает, [что] для своих корыстей отпускают, где и выставким 
совсем и не следует, а нан поставщиков пишут простой. Ты воз[ь]ми во том 
смету для оправдания. Представлял из Олокмы16 да из низовп, давным-давно 
ни вина, ни водкир нету. На Илгу посылали казака, чтоб понудить, как мож-
но вино выгнать поскорее. 

Ноне июля 15 числа приехал в город с Тутуры17 Петр Рудой для выкупу 
сына своего у Онтона Ивановича у Лосева, ему Лосев сына отдает, велит 
человека нанять. Чрез ево и уведомился, что барки все с Ылги уплыли. С 
Прокопьева дняс,18 с дож[д]ей вода велика была в Ылге и в Лене. Слава Бо-
гу! Я уже вес[ь]ма обрадовался. Со всеми домашнимит прославили Бога. 
Еще нас Бог не оставил. 

По отпуске сего пис[ь]ма остаемся все здравы, и сын ваш Николай 
здрав, просит благословение. Еще указ вышел из палаты тысячу ведр поста-
вить в Олокму. Дмитрей был в Ыркуцку, тол[ь]ко 3 дни жил и уехал на Илгу 
вино плавить, а денег нету – Бог зна[е]т, как исправится. Писал отец ваш 
Тимофей Баснин, со всемиу домашними клан[я]емся. Июля 19 числа. 
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ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 1. Л. 31–32. 
Пометы: на первом листе сверху по центру черными чернилами: Полу-

чено августа 14 дня 1797 года, вверху с левого края по горизонтали черными 
чернилами № 6. 

_______________ 
а Испр., в ркп. опщекупное; б так в ркп.; в испр., в ркп. завоцкой каман-

деръ; г испр., в ркп. натяшки; д испр., в ркп. каиютца; е испр., в ркп. вокаже; ж 
далее зачеркнуто 70 ру; з испр., в ркп. шипко; и–и неразборчиво; к испр., в 
ркп. всо; л неразборчиво; м так в ркп.; н написано над строкой; о написано 
над строкой; п в ркп. деизенизовъ; р испр., в ркп. не вина не вотки; с испр., в 
ркп. дни; т испр., в ркп. домашными; у испр. в ркп. всемя. 

1 Казенная палата – орган финансового управления, образованный в хо-
де Губернской реформы 1775–1783 гг., в ведение которого входил в том 
числе и контроль за подрядами по заготовкам продовольствия для казенных 
нужд. 

2 Заводской командир – вероятно, речь идет о начальнике Нерчинских 
сереброплавильных заводов, для рабочих которых поставлялось вино. 

3 Дом печатать – опечатывать имущество для последующей продажи с 
аукциона. 

4 Поруки – здесь: поручители. 
5 Иванов Петр Федорович (1753–1812) – один из самых состоятельных 

купцов Иркутска. Богатство нажил, занимаясь торговлей, откупным делом, 
поставками провианта. В 1790-е гг. состоял в 3-й гильдии с капиталом в 2 
тыс. руб. [7]. 

6 Новой аридехтур – архитектор, сменивший А. О. Лосева. 
7 Плант – вероятно, имеется в виду план застройки. 
8 Курсин – речь идет об одном из членов семейства иркутских купцов 

Курсиных: возможно, это Петр Алексеевич (1753–1813), в 1790-х гг. объяв-
лявший капитал по 2-й гильдии Иркутска, или Афанасий Алексеевич (1758–
1811), торговавший в Иркутске и других местах [3]. 

9 Камене – здесь: камни. 
10 Шерапов – вероятно, речь идет о Василии Шарапове, который в 

1795 г. был признан банкротом, а его имущество описано и продано с торгов 
[21]. 

11 Из Екуцкова – из Якутска. 
12 До исполнения всей сум[м]ы – до выполнения подряда. 
13 Чертовский – возможно, Николай Чертков, в начале XIX в. записав-

шийся в 3-ю гильдию купечества Иркутска из местных цеховых [20]. 
14 Павуски, т. е. паузки – плоскодонные речные суда для перевозки гру-

зов по мелководью. 
15 На усе илимском – вероятно, имеется в виду устье р. Илим, впадаю-

щей в Ангару. 
16 Олокма – Олекминск, торгово-транспортный пункт на р. Лене, с 

1783 г. – уездный город Якутской провинции. 
17 Тутура – слобода, волостной центр Иркутской губернии. 
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18 Прокопьев день – 8 июля по старому стилю, когда отмечается память 
иконы Казанской Божией Матери, а также трех одноименных святых: вели-
комученика Прокопия, Прокопия Устюжского и Прокопия Устьянского.  
С этого дня начиналась жатва. 
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The Letters of Timofey M. Basnin to His Children (1797) 

E. V. Komleva 
Institute of History SB RAS, Novosibirsk 

Abstract. Three letters of a well-known Irkutsk merchant Timofey M. Basnin to his sons, 
written in 1797, are presented. These documents emphasize the importance of literacy for 
the successful merchant commerce. The texts include the details of daily life and commer-
cial activities of the Basnins and also mention some famous contemporaries.  

Keywords: Siberian merchantry, the dynasty of Basnins, epistolary heritage, the history 
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