
Как бы ни утверждали поклонники теорий того, что человек 
заводит собаку только потому, что его отношения с людьми раз-
ладились и что моральные ценности девальвировались, а значи-
мость человека сошла на нет, резкий рост числа собак в мегапо-
лисах и обострённое внимание к их проблемам свидетельствуют 
о том, что человечество вплотную подошло к появлению антропо-
каниных обществ. Это реалия, если не сегодняшнего дня, то завт-
рашнего неизбежно. 

Собака, как никакое другое животное, являет собой лакму-
совую бумажку и урбанизации, и антиурбанизма одновременно. 
Человек заводит собаку-компаньона, ибо город, его образ жизни 
и внутренние связи уже немыслим без неё, к тому же это ещё и 
модный бренд. И, с другой стороны, наличием собаки он пытается 
бороться с удушающими объятиями мегаполиса, пытаясь через 
животное вернуться к природе, убрать кажущуюся непреодоли-
мой преграду между собой (городом, культурой) и природой. 

История взаимоотношений человека, города и собаки длинна и 
уходит корнями в античность. Греческий полис, римский цивитас, 
средневековые и ренессансные города, буржуазный город – ма-
шина так или иначе имели дело с собакой, но только в современном 
мегаполисе связь эта стала проявлена гораздо более ясно и отчёт-
ливо. Петербург был первым русским мегаполисом давно, может 
быть, гораздо раньше, чем европейские города, ибо планировался 
таковым изначально. Воля Петра не только собрала в узел интер-
национальные и межконфессиональные начала, но и заложила в 
юный город все основные принципы урбанизации: планирование, 
размывание границ, отчуждённость, нервность жизни и пр. Кроме 



того, открытость Европе 
позволила русскому чело-
веку (дворянину в первую 
очередь) отказаться от из-
лишнего давления рели-
гиозной традиции и суеве-
рий, что ярко выразилось 
и в его отношении к собаке. 
Петербург с самого начала 
не стал разделять живот-
ных и городское простран-

ство, более того, он стал, пожалуй, единственным городом в России, 
где собака оказалась поднята до роли государственной реликвии: 
наряду с лошадью, носившей императора в Полтавском сражении, 
ею стал данцигский булленбейцер Тиран и небольшая борзовидная 
Лизетта – любимые псы Петра.

Вообще, отношение к городской собаке – компаньону (о иных 
мы поговорим ниже) в столице безусловно определили чувства к 
ней императорской фамилии. Ярким доказательством распростра-
нения увлечения собаками – компаньонами является портрет из 
Фонтанного дома Б.П. Шереметева 1710 года работы Карла Шума-
на, где фельдмаршал изображен с борзовидной собакой, весьма на-
поминающей петровскую Лизетту. 

Уже в более поздние время весьма характерен пример мгно-
венного распространения 
по столице клички Иван 
Иванович и породы после 
того, как английский пу-
дель с таким именем по-
явился у Екатерины II. Её 
левретки – Том Андерсон, 
Леди и Земира – породили 
моду длиной в добрые пол-
века на левреток. Павел, 
неизменно привечавший 
беспризорных городских 
псов на своих вахт – пара-
дах (есть сведения, что он 
практически создал пер-
вый в России приют для 
бездомных псов, пуская их 

Лизетта возле камина в экспозиции 
Зимнего дворца Петра I

К. Шуман. Портрет Б.П. Шереметьева.
Экспозиция Фонтанного дома



на ночь в кордегардию Михайловского замка), в 1797 году впервые 
издал указ о покупке заграницей собак не охотничьих, как это было 
всегда, а испанских пастушьих. И, хотя их предполагалось держать 
не в Петербурге, а в таврических степях, это было знаком интереса 
высшей власти. Иными словами, чем больше личной свободы полу-
чал дворянин, чем больше он становился ориентирован на службу 
и проживание в городе, тем активнее он приближал к себе собаку 

В 1808 году при петербургской Медико-хирургической акаде-
мии было основано специальное ветеринарное отделение, на откры-
тие которого, несомненно, повлияли не только войны, но и растущее 
количество городских любимцев. Правление Николая I положило 
начало золотому веку придворных собак, о которых написаны и 
продолжают писать немало книг, несмотря на отсутствие новой 
информации. Пудель Гусар, на чьей подстилке разрешалось спать 
наследникам в виде награды, два сомнительных сеттера Милорда 
Александра II, истории появления и жизни которых заслужива-
ют романа, верный лайка Камчатка Александра III, погибший при 
крушении в Борках, колли Иман и Ворон Николая II и принявшие 
кончину с хозяевами французская бульдожка Ортипо и Чарльз – 
спаниель Джимми. Спасся только молчавший Джой, подобранный 
белым офицером и вывезенный в Англию. И это уже не говоря о 
бесчисленных любимцах всех императриц.

Но новизна в отношениях им-
ператорской семьи и собак заклю-
чалась не в любви, а, во-первых, 
в том, что собак стали держать не 
только в поместьях и загородных 
дворцах, как раньше, а собствен-
но в городе. И не просто в городе, 
а в собственных жилых помеще-
ниях. Появилось понятие выгула 
и, соответственно, сугубо город-
ская должность человека, этим 
занимавшегося – вываживаль-
щика. Хотя и сами хозяева, даже 
венценосные, при возможности 
с удовольствием выполняли эту 
обязанность, что, кстати, явилось 
ещё одной чертой растущей урба-
низации Петербурга, ибо знаме-
новало собой появление топосов, 

Императрица Мария Федоровна 
со шпицами.

Павловск. Из фондов РНБ



публичного пространства и телесных практик встреч. Более того, 
например, выгуливание Александром II Милорда в то время, ког-
да за ним буквально охотились бомбисты, было тем самым явлени-
ем, вызывающим аффект зрителей, которое столь характерно для 
мегаполиса. Во-вторых, собака перестала быть функцией – охоты, 
пастьбы, даже домашней игрушки – и стала субъектом. Характер-
ной чертой субъективизации собаки стали собачьи могилы, при-
мер в создании которых также подала императорская семья. Всем 
известны мемориалы Царского Села в Екатерининском парке и на 
Детском Острове в Александровском парке, в Собственном садике 
Гатчины.

Вслед за первыми лицами государства собак заводят придвор-
ные, чуть позже представители творческих профессий. И это сы-
грало огромную роль в становлении собачьего мира города, ибо в 
основном эти люди составляли социальную, экономическую и ин-
теллектуальную элиту страны. С конца XVIII века естественно-
научные дисциплины начинают пользоваться огромной популяр-
ностью, и увлечённые ими, имеющие материальные возможности, 
люди начинают тратить большие деньги не только на выведение 
новых пород (распространение евгеники) и поддержание чистопо-
родности имеющихся (создание клубов), но и на положение собак в 
городе (организация обществ).

К середине XIX века содержание собаки в городской квартире 
столицы стало обычным явлением вне зависимости от её породы. 
Но даже на этом фоне отношение к своей собаке Некрасова – по-
эта, в первую очередь, городского, даже урбанистского – может 
считаться уникальным и несущим в себе все признаки современно-
го общения горожанина и его питомца. Вседозволенное поведение 
в доме и с гостями, приоритетная забота о здоровье и комфорте, 
многочисленные упоминания любимцев в переписке и творчестве, 
острое переживание вынужденных разлук и сильнейшая психиче-
ская травма поэта при потере любимца2. 

В 1852 году в Петербурге выходит любопытная книга «О ком-
натных дамских собачках», где впервые сделана попытка, пусть 
очень поверхностно и наивно, изложить правила содержания и 
воспитания именно декоративных пород, которые всё больше рас-
пространяются в городе, ибо содержание крупных собак уже ока-
зывается связано с денежными затратами и неудобствами. 

2 См. Мария Барыкова "Собаки! Да, я утверждаю, что голос собаки 
иногда слаще голоса дружбы" Материалы Некрасовской конференции, 
Карабиха, 2010. https://vk.com/dogrurik?w=wall-105330048_5671).



Наряду с индивидуальными 
отношениями «человек-собака» к 
этому же времени начинают по-
являться и отношения обществен-
ные. Речь, в первую очередь, идёт 
о европейском движении за права 
животных, в которое включилась 
и Россия, главным образом, раз-
умеется, в столице. 4 октября 1865 
года в Петербурге российским эт-
нологом немецкого происхожде-
ния статским советником Фёдором 
Паули было основано Российское 
общество покровительства живот-
ным под патронажем великих кня-
зей. Правление общества занимало 
помещение на Почтамтской улице, 
12, а годовые собрания неизменно проходили в Мраморном дворце. 
Первым его председателем стал князь А.А. Суворов, внук знамени-
того полководца А.В. Суворова, а после него эту должность занял 
камергер царского двора П.В. Жуковски – сын поэта. 

Целью общества было заявлено «устранение жестокостей, со-
вершаемых над животными». Стараниями членов РОПЖ в 1871 
году Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, был до-
полнен новой статьей 43А, согласно которой виновные в причи-
нении напрасных страданий животным наказываются штрафом 
вплоть до десяти рублей. Нанесение увечий или убийство чужих 
животных по статье 153 карались арестом до одного месяца или 
денежным взысканием до ста рублей. Спасение же животных по-
ощрялось деньгами, а в некоторых случаях и знаками отличия. 
Для соблюдения этих новых правил избирались специальные по-
печители, в их обязанности входило составление протоколов о 
замеченных случаях жестокого обращения с животными. Таким 
образом, именно в Петербурге 
родилось первое в стране зо-
озащитное движение. Оно на-
бирало силу, и общество, по-
началу насчитывавшее всего 
несколько десятков членов, к 
началу ХХ века исчислялось 
уже тысячью человек. 

Некрасов с Фингалом. 1858.

Жетон в память о создании РОПЖ



Колоссальную образова-
тельную и пропагандистскую 
работу вели Общество раз-
ведения породистых собак 
и Императорское общество 
правильной охоты, к тому 
же привлекая на свои еже-
годные выставки большое 
количество горожан. Хорошо 
известны такие его члены и 
хозяева питомников, как Ф. 
Кшесинский (ирландские
сеттеры), брат балерины и 

Мария Менделеева (английские сеттеры), дочь великого химика, 
не говоря уже о великих князьях.

Вообще выставки собак как охотничьих, так и служебных со-
бирали огромное количество зрителей и пользовались большой 
популярностью, ибо удовлетворяли растущую потребность го-
родских масс в публичных развлечениях на фоне угнетающего 
нервную систему однообразия и монотонности мегаполиса.

Выставки, как правило, проходили в знаковых места города: 
Конногвардейском и Михайловском манежах, манеже Николаев-

ского дворца, где были выстроены спе-
циальные помещения для проведения 
собачьих выставок. Замечу à part, что 
выставки конца ХIX – начала XX ве-
ков ещё имели остроту и для их устро-
ителей, о чём свидетельствует сам стиль 
отчётов: «суетливая сука Пипистрел-
ла», «упрямый пустостой», «глупый ко-
выряльщик» и шедевр – «сука была бы 
прекрасна, если б была больше сукой». 
Увы, ныне и описания, и выставки стали 
формальностью, ибо городскому населе-
нию нужны более сильные возбудители. 

Процесс дальнейшей урбанизации 
города требовал и развития практиче-
ской стороны содержания собак. Первая 
стационарная лечебница была открыта 
в Петербурге в 1878 году на деньги гра-
фини Н. Стенбок-Фермор в подвале дома 

Ирландские сеттера питомника 
Ф. Кшесинского. Фонд РНБ

Дом, в котором размеща-
лась ветклиника РОПЖ.

Ныне: ул. Жуковского, 29. 
(Citywalls)



на углу Дегтярной и 3-й Рождественской улиц (здание, увы, не со-
хранилось) по проекту, разработанному инженером-архитектором 
З.В. Зосимовским (кстати, автором любопытной книги, посвящён-
ной нравственности и этике русских). В двух комнатах с особой си-
стемой канализации, вентиляции и водопровода располагалось 14 
клеток для мелких животных. Лечебница часто меняла место рас-
положения (например, в 1899 году заняла десять комнат в бельэта-
же дома 29 на углу Малой Итальянской и Надеждинской), расши-
рялась и улучшала условия содержания животных.

Замечу, что для извозчиков и крестьян плата за ветеринар-
ные услуги была на треть меньше, что свидетельствует о том, что 
собак к этому времени в городе держало уже не только дворян-
ство. Но количество собак в городе росло: на начало ХХ века оно 
составляло около 33 тысяч собак на 2 миллиона населения. И вот 
30 ноября 1914 года именно столичный отдел РОПЖа впервые в 
России открывает ветеринарную клинику не во временно арен-
дуемых помещениях, а строит для этого специальное здание под 
номером 5 по 4-ой Рождественской улице

«Новая больница расположена на большом собственном 
участке земли общества и состоит из 3-х каменных корпусов по 
5-ти этажей каждый. В первых этажах этих корпусов находятся 
исключительно помещения для больных лошадей: амбулаторная 
лечебница и стационарные помещения для лошадей, требующих 
оперативного или вообще продолжительного лечения. В осталь-
ных этажах первого флигеля находятся амбулатории для собак, 
птиц и других животных. Обширные помещения отведены для со-
держания пятисот больных собак. В надворных флигелях устро-
ены помещения для правления общества, канцелярии, лабора-
тории, аптеки и квартиры ветеринарного персонала и сторожей. 
Полы в лечебнице частью 
настланы плитками, а ча-
стью асфальтовые. Во всех 
помещениях масса воздуха 
и света; устроены нагнета-
тельная и вытяжная вен-
тиляция, водяное отопле-
ние, ванные, умывальники 
с холодной и горячей водой, 
электрическое освещение; 
имеется лифт. Стоимость 
помещения без внутреннего 

Ветклиника РОПЖ, 4-я Советская, 5.
(Citywalls)



оборудования определяется в 190 тыс. руб лей. Постройка велась 
по проектам и под наблюдением арх. И.И. Долгиновым.

Плата за стационарное лечение собаки составляла в сутки 50 
копеек; ванна – полтора рубля, стрижка – два. 

Также стала набирать популярность частная ветеринарная 
практика, служившая показателем и роста домашних любимцев, 
и дальнейшей стратификации населения. Так в 1896 году практи-
ковали: доктор Крещенко-Кравченко – Мойка, 16, Леш – Екате-
рингофский проспект, 33, Светлов –Владимирская, 3, Якобсон – 
Максимилиановский переулок, 3, и другие. 

Начинают открываться и приюты как общественные, так и част-
ные. С 1893 года приют для собак РОПЖа находился в здании быв-
шего альбуминного завода по Динабургской улице на Гутуевском 
острове. В 1907 году гражданский инженер А.К. Монтаг построил 
небольшой комплекс, который включал в себя главное здание при-
юта в два этажа, украшенное башенкой со шпилем, жилой дом, 
во дворе – корпуса для животных и службы. Во всех помещениях 
работали системы водопровода и канализации. В 1906 году для по-
стройки там нового здания приюта бродячих собак РОПЖ получи-
ло участок земли в Нарвской части по Старообрядческой улице. Из 
частных ярким примером может служить приют баронессы Марии 
Варпаховской, о которой столичная газета писала так: «баронесса… 
даёт прекрасный пример истинного сострадания к животным. Не 
имея никогда фаворитов между собаками, не разбирая ни красоты, 
ни породы, г-жа Варпаховская доставляет в своём доме на Морской 
приют всем обездоленным или отбившимся от хозяев собакам. Та-
ких собак – сирот теперь насчитывается там восемнадцать голов, 
и всем им одинаково хорошо и сытно живётся…». После её смерти 
выяснилось, что в её доме обитало больше 40 кошек и собак, при-
чём, почти каждая имела собственную комнату. Кстати, до объяв-
ления наследников заботу о животных приняла на себя полиция.

Антаблемент на здании ветклиники. 
Изображения выполнены с реальных животных, посещавших клинику.



Естественным образом в заботу о животных стали вовлекать и 
детей. К концу ХIX века из Скандинавии до России – и в первую 
очередь до Петербурга – докатилась мода на создание школьных 
Майских союзов: детских и юношеских организаций по охране 
животных и птиц, в которых дети соpевновались в совеpшении 
добpа к животным. Основными задачами подобных обществ были 
помощь попавшим в беду кошкам и собакам и «вообще ограждение 
животных от жестокого с ними обращения». РОПЖ и православ-
ная церковь принимали активное участие в организации Майских 
союзов; их поддержал также популярный детский журнал «Род-
ник», а Министерство внутренних дел без проволочек утвердило 
Устав. Последний стал настоящей мини-хрестоматией педагоги-
ческих знаний, проповедующей добро, ласку, милосердие. Финан-
сировали союз взрослые горожане – врачи, военные и священни-
ки, вошедшие в специальный попечительный комитет. С детьми 
проводились игры, экскурсии и хоровые пения. Священники вели 
духовные беседы о милосердии к животным с точки зрения Еван-
гельского учения. 

Нельзя не сказать и о практическом использовании столич-
ных не домашних собак, без которого всё более урбанизировав-
шийся город на тот момент уже не мог существовать. В первую 
очередь, речь о полицейских собаках. 

В начале ХХ века известного практика сыскной службы В. 
Ле бедева привлёк западный опыт применения полицейских ище-

Выставка полицейских собак в Михайловском манеже. 1910 г. 
Фонд РНБ



ек для розыска преступников по горячим следам. И в 1907 году в 
Петергофе появился первый питомник служебных собак. Осенью 
1908 года было учреждено «Российское общество поощрения при-
менения собак к сторожевой и полицейской службе». Некоторое 
время спустя, на пустыре на окраине Старой Деревни был по-
строен комплекс первой в России полицейской школы служебного 
собаководства и образцового питомника, торжественное откры-
тие которых состоялось 21 июня 1909 года. В число расследуемых 
преступлений входили и пожары, вследствие чего часть полицей-
ских собак стали держать при пожарных частях, хотя значитель-
ной роли они не играли.

Ощущение грядущих войн, как нигде чувствуемое в столице, 
заставило специалистов разрабатывать ещё одну специальность 
собаки – военную. Ещё в 1893 году подполковник Генштаба Н.Г. 
Николаев написал книгу «Войсковые собаки», в 1900 вышла кни-
га участника русско-турецкой войны И.Я. Поплавского «Русская 
войсковая собака». И уже в июне 1905 первые собаки – санитары 
блестяще прошли испытания в Гатчине, а в 1912 на базе Измай-
ловского гвардейского полка создали первый в России питомник 
военно – полевых собак. Тогда же было создано и кинологическое 
подразделение Царскосельского Гусарского полка3. 

3 М. Барыкова «Псы – рыцари и минёры, журнал ЗООпрайс, №№ 
5–6(141–142) 2009).

Показательные выступления воинских собак на Семёновском плацу.
20 мая 1910 г. (Фонд РНБ)



Иными словами, на момент слома российской имперской госу-
дарственности Петербург представлял собой вполне отлаженную 
структуру содержания и использования собак – от служебных 
до декоративных. Проблема уборки решалась дворниками, места 
выгула ограничены слабо, статус хозяйской собаки достаточно 
высок и охранялся законодательством, постоянно существовала 
мода на определённые породы, имелось удовлетворительное ко-
личество общественных и специализированных кинологических 
организаций, началось промышленное производство сухих кор-
мов. Безусловно, не нужно представлять тогдашний мегаполис со-
бачьим раем. Существовала система отлова безнадзорных собак; 
после 1873 года отлов был передан в руки РОПЖа, добившегося 
трёхдневной отсрочки уничтожения потерявшихся, дабы хозяе-
ва могли их забрать. Часть знаковых мест, особенно привилеги-
рованных парков и кофеен была закрыта для собак надписью: 
«Нижним чинам и собакам вход строго запрещается». Отношение 
к собакам городских низов было скорее отрицательным.

Но, в целом, совместное проживание собаки и горожанина – 
что является неотъемлемой чертой мегаполиса – осуществля-
лось в Петербурге с самого основания не только декларативно, 
но и процедурно, что делало наш город единственным на то вре-
мя подлинно урбанистическим местом империи и подготовило 
то антропоканинное общество, на пороге появления которого мы 
стоим ныне. 
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