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Торговая и промышленная деятельность купечества являлась важ-
ным фактором развития дореволюционной экономики Восточной Сиби-
ри. Для сибиреведения тематика купечества не является новой. Историки 
Г.Х. Рабинович, Ю.П. Колмаков, В.П. Бойко, И.Г. Мосина, Ю.М. Гончаров 
и В.А. Скубневский опубликовали много работ, посвященных как пано-
рамному анализу промышленной и торговой деятельности купеческого 
сословия Сибири во второй половине XIX — начале XX в., так и изуче-
нию менталитета, образа жизни и семейных отношений таких известных 
купеческих династий Восточной Сибири как Сибиряковы, Кандинские, 
Бутины, Второвы, Сабашниковы и Виноградовы. В то же время, отдель-
ные представители промышленных и торговых династий исследованы 
хуже. Целью данной статьи является изучение истоков торгово-промыш-
ленной деятельности забайкальских купцов Полутовых, их вклад в эко-
номическую и общественную жизнь Иркутска и его окрестностей. Статья 
носит историко-этнографический характер и прослеживает жизнедея-
тельность данной купеческой семьи с середины XIX до начала XX в. 

В Забайкалье первые упоминания о Полутовых относятся к началу 
XVIII в. По некоторым сведениям, основатели рода Полутовых пришли в 
Сибирь из Великого Устюга, в окрестностях которого и в настоящее вре-
мя находится село Полутово. Читинский историк Г. А. Жеребцов пишет: 
Полутовы «не были среди первых служилых даурских людей, но их род, 
как отмечалось в юбилейном издании «300 лет дома Романовых» (СПб., 
1913), считался старинным казачьим родом» [4, с. 321]. 

Полутовы поселились в селе Митрофаново, расположенном при-
мерно в 5 км от современной железнодорожной станции Шилка. Веро-
ятнее всего, трансформация казачьего рода Полутовых в купеческий 
началась во второй половине XIX в., с бракосочетания казачьего сот-
ника Василия Егоровича Полутова с дочерью священника Введенской 
церкви Городищенской слободы Кирилла Пляскина Надеждой. Брак был 
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зарегистрирован 5 октября 1840 г. На момент бракосочетания возраст 
жениха был 22 года, а невесты 17 лет. Матерью Надежды была Ольга 
Петровна Кандинская, именье которой располагалось в слободе Бянки-
но, недалеко от Нерчинска и Нерчинского Завода [2]. 

Василий Егорович и Надежда Кирилловна Полутовы создали боль-
шую семью, в которой выросли пятеро сыновей и четыре дочери. Извест-
но, что казакам в свободное от службы время разрешалось заниматься 
гражданскими делами. Семья Полутовых имела крепкое крестьянское 
хозяйство, вела мелкую торговлю и оказывала транспортные услуги жи-
телям Митрофаново. Дела шли неплохо, семья Полутовых постепенно 
накапливала капитал и расширяла семейный бизнес. В 1869 г. Васи-
лий Егорович Полутов зарегистрировал «Торгово-промышленную фир-
му Полутовых», в собственности и деятельности которой участвовали 
старшие сыновья Николай, Иван, Александр и Дмитрий. Младший брат 
Георгий в делах фирмы участия не принимал. Семья В. Е. Полутова 
являлась типичным представителем сельского купечества дореволю-
ционного Забайкалья и занималась торговлей хлебом, скотом и ману-
фактурой. Следует отметить, что в Сибири, в том числе и Забайкалье, 
значительное количество купцов проживало в сельской местности, осо-
бенно в крупных селах типа Митрофаново, где имелись удобные пути 
сообщения и проводились ярмарки [11, c. 47–48].

После смерти главы семейства в 1876 г. фирма была перерегистри-
рована на имя четырех братьев под названием «Товарищество бр. Полу-
товых и Ко» с основным капиталом 45 тыс. р. С этого времени для фирмы 
Полутовых начинается новый период, охарактеризовавший себя расшире-
нием географической и производственной сферы их деятельности. В част-
ности, Полутовы одновременно с торговлей занялись строительством и 
золотым промыслом и перенесли управление своим бизнесом в Читу. 
Большой доход семье обеспечивал Вершино-Дарасунский рудник, после 
революции вошедший в состав Шилкинского района Читинской области. 
Начало добыче золота на этом руднике положили известные нерчинские 
предприниматели Бутины. Они же установили здесь оборудование по обо-
гащению золота. Полутовы арендовали золотоносные участки, принадле-
жащие Бутиным, и довольно эффективно вели там добычу золота. 

В начале XX в. братья Александр и Дмитрий Полутовы совместно 
с нерчинским купцом 1-й гильдии М. Д. Бутиным основали в Чите стро-
ительную компанию «Братьев Полутовых и Бутиных». Компания вела 
постройки на Забайкальской и Амурской железных дорогах, занималась 
лесозаготовками, изготовлением стройматериалов, строительством, 
скупкой и арендой недвижимости. Наиболее значимым материальным 
па мятником строительной деятельности братьев Полутовых в Забайка-
лье является «Полутовский Квартал» в центре Читы. В нем были распо-
ложены 11 каменных домов и несколько хозяйственных построек. С пер-
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вых лет советской власти по настоящее время в самом большом здании 
квартала, расположенном по улице Бутина, находятся городская дума и 
мэрия г. Читы. 

Судьба братьев складывалась не просто. Старший брат Николай 
скоропостижно скончался в 1888 г. на 35-м году жизни, а средний брат 
Иван умер в 1895 г. Оба похоронены в с. Митрофаново. После этого в 
деловых партнерах остались Александр (1855 г. рождения) и Дмитрий 
(1858 г. рождения). Сын Александра — Иннокентий Александрович 
позднее вспоминал: «Мой отец и два дяди — Дмитрий и Георгий (Егор) 
окончили станичную школу — это не более четырех классов. Для того 
времени они были вполне грамотными. Отец и дядя Дмитрий, выйдя из 
казачьего сословия, переселились в начале 1900-х гг. в Читу, где стали 
крупными золото промышленниками и домовладельцами, основателя-
ми торгового дома «Братья Полутовы» ... Отец, не имея специального 
образования, по призванию был строителем. Говоря по-современному, 
прорабом. При его руководстве построены многие так называемые до-
ходные дома» [9, с. 10–11]. В 1907 г. Александр Васильевич скончался в 
Чите г. в возрасте 52-х лет. 

После ухода из жизни отца и трех братьев — деловых партнеров 
Дмитрий Васильевич Полутов остался без родственной поддержки, а 
название фирмы сохранилось лишь как дань памяти братьев, участво-
вавших в ее создании. Не смотря на трагическую потерю последнего 
брата и партнера, Дмитрий Васильевич продолжил заниматься предпри-
нимательством. Читинские краеведы отмечают: «Честность в делах, ум 
и хватка обеспечивали Дмитрию Полутову крупные доходы, уважение и 
новые купеческие звания» [6]. В 1883 г. Дмитрий Васильевич стал нер-
чинским купцом 2-й гильдии, а в 1907 г. читинским купцом 1-й гильдии. 
Он постепенно стал отходить от торговли и сосредоточил свое внимание 
на промышленной деятельности и строительстве. В 1908 г., совместно с 
нерчинским купцом М. И. Рифом, Полутов взял в аренду Петровский же-
лезоделательный завод, расположенный в Верхнеудинском округе За-
байкальской области. К тому времени предприятие работало с убытком, 
но благодаря проведенным техническим и организационным мероприя-
тиям уже к 1911 г. завод стал получать прибыль. Золотые прииски также 
продолжали приносить доход, и в 1913 г. Полутов арендовал дополни-
тельные золотоносные участки по р. Тура, притоку Ингоды.

Наряду с забайкальской деятельностью, Полутовы вкладывали 
средства в промышленные предприятия и недвижимость Иркутска и 
его окрестностей. Одним из факторов, повлиявших на географическое 
расширение сферы деятельности Полутовых, стало сотрудничество 
Дмитрия Васильевича с забайкальским купцом Зиновием Иосифовичем 
Помусом. В 1897 г. Помус с семьей переехал в Иркутск на постоянное 
жительство, перешел в иркутские купцы 1-й гильдии и перенес сюда ос-
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новную торговую деятельность. Помус и Полутовы основали партнер-
ство в розничной торговле; таким образом на свет появилось товари-
щество «Бр. Полутовы и Помус». Товарищество занималось продажей 
обуви и резиновых изделий с годовым оборотом 150 тыс. р. 

В памятных книжках и адрес-календарях Иркутской губернии эта 
фирма встречается в 1906–1915 гг. Торговля велась в доме, принад-
лежащем самим партнерам и расположенном на ул. Пестеревской, 17 
(ныне ул. Урицкого, 17) [7, с. 220–221]. Основные площади в здании 
арендовались другими фирмами, в частности, крупным товариществом 
по продаже резиновых изделий «Проводник». Наряду с торговлей, Полу-
тов вкладывал деньги и в промышленные предприятия Иркутской губер-
нии. Он приобрел в собственность костообжигательный и клееваренный 
завод в с. Тельма Усольского района. Данный завод являлся одним из 
крупных промышленных предприятий Иркутской губернии. Завод выра-
батывал фосфориты, сало и клей и был единственным в своем роде 
предприятием во всей Восточной Сибири. В первый год работы этого 
предприятия было изготовлено продукции на 35 тыс. р., а в 1914 г. объем 
производства увеличился до 51 тыс. р. [12, c. 44]. 

Еще одним видом деятельности Полутовых в Иркутске было приоб-
ретение и сдача недвижимости в наем, что являлось довольно распро-
страненным видом дополнительного дохода среди купечества. В отличие 
от тех купцов, кто фактически целиком отстранялся от дел, поручая их 
заботе управляющих, Д. В. Полутов проводил много времени, занимаясь 
административной деятельностью и регулярно объезжая свои предпри-
ятия. В период с 1905 по 1923 г. за Полутовым числятся домовладения 
по адресам: ул. Грамматинская, 12 (ныне угол ул. Каландаришвили, 12 
и ул. К. Маркса, 41); ул. Пестеревская, 17 (ныне ул. Урицкого, 17); ул. Ко-
тельниковская, 16 (ныне ул. Фурье, 16); ул. Котельниковская, 10 (ныне 
ул. Фурье, 10); ул. Ивановская, 61/1 (ныне ул. Пролетарская); ул. Малы-
гинская, 12 (ныне ул. Николаева, 12, Знаменское предместье); ул. Ку-
тайсовская, 20–45 (ныне ул. Дзержинского, дом неизвестен) [5, c. 80]. 
Немного позднее Полутов и Помус приобрели в собственность комплекс 
строений в смежных усадьбах, выходящих на параллельную улицу Ко-
тельниковскую. В результате образовался единый комплекс, в котором 
располагались жилые, торговые помещения и рестораны. 

Наиболее показательным материальным свидетельством работы 
Д. В. Полутова в сфере недвижимости г. Иркутска является так называ-
емый «розовый дом», расположенный на углу улиц К. Маркса и Калан-
дарашвили. Данная усадьба была куплена Дмитрием Васильевичем в 
1905 г. Строительство на участке началось в 1908 г. и продолжалось в 
течение трех лет. Есть предположения, что Полутов изначально предна-
значал строящееся здание либо для медицинского, либо для сиропита-
тельного учреждения. Об этом свидетельствует, в частности, необычный 
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архитектурный элемент: в четырех нишах с овальным верхом, распо-
ложенных с двух сторон на крыше здания, помещены фигурки младен-
цев. Первоначально, с 15 декабря 1911 г. в этом здании располагались 
родовспомогательное заведение и гинекологическая больница врача и 
общественного деятеля Леонтия Соломоновича Зисмана. Здание было 
муниципализировано 1 августа 1920 г., после чего в советское время нем 
последовательно располагались поликлиника медицинского факультета 
ИГУ, городской онкологический и эндокринологический диспансеры. 

В 1909 г. дочь Д. В. Полутова Клавдия поступила учиться в Девичий 
институт Восточной Сибири, в связи с чем приезды Полутова в Иркутск 
участились и активизировалась его благотворительная деятельность. 
Клавдия провела в институте семь лет, и все эти годы Дмитрий Васи-
льевич оказывал активную материальную помощь институту. Она выра-
жалась в регулярных пожертвованиях на разные институтские нужды, в 
том числе на покупку книг и музыкального инструмента, организацию ба-
лов, пикников и литературно-музыкальных вечеров. Любопытно загля-
нуть в «деловые записки», которыми Дмитрий Васильевич сопровождал 
свои пожертвования на благо института: 

«Дмитрий Васильевич Полутов, г. Чита. Ноября 5 дня 1912 г. 
Ваше Превосходительство Многоуважаемая Елизавета Карловна! 
На расходы по четырнадцатому Ноября при семь прилагаю чек на 

сто рублей. Вместе с сим пишу Доктору Зисману 2-му выдать Вам на 
расходы по балу сто рублей. Если почему-либо он забудет, то прикажите 
напомнить по телефону. Примите уверения в совершенном к Вам уваже-
нии Дм. Полутов» [3, л. 13]. Справка: Елизавета Карловна — начальни-
ца института Е.К. Кисель-Загорянская, Л. С. Зисман — врач-консультант 
Девичьего института.

С 22 сентября 1909 г. Полутов исполнял обязанности старосты ин-
ститутской Александринской домовой церкви. Возможно, это был един-
ственный случай в истории иркутских домовых церквей, когда старостой 
служил житель другого города. Вопрос о целесообразности такой ситу-
ации возникал. Но Иркутская духовная Консистория и Совет института 
сочли, что «Полутов, который хоть и числится читинским купцом, но ча-
сто бывает в Иркутске и в институте, где обучается его дочь» и посему 
имеет право служить старостой [3, л. 14–15, 24–34]. Добросовестное 
исполнение Полутовым обязанностей церковного старосты, а также его 
многочисленные пожертвования на нужды института стали основанием 
представления его к награждению золотой шейной медалью на Аннин-
ской ленте за «неслужебные» дела. Институтом была начата процедура 
подготовки заявки на данную награду, однако, по непонятным причинам, 
подготовка документов прекратилась, и награда не была вручена. 

Проявлением добрых чувств к институту стал подарок Дмитрием 
Васильевичем иконы Святой Великомученицы Царицы Александры для 
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зала института в октябре 1911 г. Киот к иконе был выполнен согласно 
чертежу, одобренному дарителем. Прослужив около 10 лет, икона в годы 
преследования церквей пополнила список утраченных реликвий, и в на-
стоящее время ее судьба неизвестна.

Исследователями купечества отмечено, что представители этого 
сословия, как правило, оказывали благотворительную помощь опре-
деленной направленности. Одни, как например партнер Полутовых 
З.И. Помус, в большей степени поддерживали учебные заведения, дру-
гие — учреждения культуры и религии. Д.В. Полутов чаще всего сотруд-
ничал с медицинскими учреждениями, для чего были свои основания. 
Многие его родственники рано ушли из жизни, два первых сына умерли 
в младенчестве. Семейной трагедией стала душевная болезнь жены, от-
чего Дмитрий Васильевич полностью перенял заботу о дочери и всегда 
трогательно ее опекал. Возможно, что помощь медицинским учреждени-
ям в какой-то степени приглушала его душевную боль и переживания. 

Полутов являлся членом и покровителем Читинского управления 
Российского общества Красного Креста, а также оказывал существен-
ную финансовую поддержку Восточно-Сибирскому окружному управ-
лению Красного Креста в г. Иркутске. В начале 1900-х гг. деятельность 
Восточно-Сибирского управления значительно расширилась и, наряду с 
подготовкой сестер милосердия, оно занималось сбором средств на ле-
чение раненных солдат и открытием больниц и лазаретов. В частности, 
в 1916 г. управление завершило в Иркутске строительство двух лазаре-
тов и амбулатории, на строительство которых было собрано 208 136 р. 
[10, с. 226]. Есть данные, что Д.В. Полутов пожертвовал значительную 
сумму на строительство, однако точные размеры этой суммы установить 
не удалось. Во время гражданской войны в этих помещениях находи-
лось хирургическое отделение военного госпиталя, а в годы Великой От-
ечественной войны размещался военный эвакуационный госпиталь [8].

В целях поощрения предпринимательской и благотворительной дея-
тельности купечества российская администрация создала целую систе-
му отличий, получение которых гарантировало повышение социального 
статуса купца. Одной из самых распространенных наград были сере-
бряные или золотые медали, которые купцы носили на шее или груди. 
Также купцов жаловали почетными званиями «Коммерции советник» 
или «Мануфактур советник» и награждали орденами, наиболее распро-
страненными из которых были ордена Станислава и Анны низших сте-
пеней [1, с. 91]. В 1907 г., за активную благотворительную деятельность 
Д.В. Полутов был пожалован золотой медалью «За усердие» на Станис-
лавской ленте для ношения на шее, и в 1912 г. медалью «За усердие» на 
Александровской ленте. В 1915 г. он также получил звание Коммерции 
советника. В канун 300-летия Дома Романовых Дмитрий Васильевич 
был внесен в Почетную книгу лучших граждан России [13, с. 406]. 
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Полутовы внесли значительный вклад в промышленно-торговую и 
общественную жизнь Забайкалья, Иркутска и Иркутской губернии. Они 
жертвовали крупные суммы денег на благотворительность и развивали 
крепкие горизонтальные связи с местными медицинскими и обществен-
ными учреждениями. В дальнейшем планируется подробнее изучить раз-
мер и структуру финансового капитала семьи, взаимоотношения между 
братьями и их контакты с представителями местной администрации. 

Судьба семьи Полутовых после революции не совсем ясна. По не-
которым сведениям, сыновья Д.В. Полутова выехали за границу. Дочь 
Клавдия уехала из Читы и работала в театре музыкальной комедии в 
Ленинграде, а вот, как и где прожил свои последние годы Дмитрий Васи-
льевич Полутов, нам неизвестно.
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