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Резюме. В данной работе предпринята попытка по сохранившимся документам Фонда Р-2732 «Пи-
томник опытных лабораторных животных отдела здравоохранения Ленинградского губернского испол-
нительного комитета совета рабочих, крестьянских и  красноармейских депутатов. Ленинград. 1921–
1924» (1 опись, 21 дело; в 1936 г. 23 дела было уничтожено) Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) восстановить хотя бы фрагментарно историю первого питомника лабо-
раторных животных в Петрограде и «топографию» использования животных для целей науки и здра-
воохранения в первой половине 1920-х годов (сывороточные станции, лаборатории при институтах 
и больницах, конкретные исследователи Петрограда—Ленинграда). В цитируемых фрагментах сохра-
нена орфография и пунктуация из оригиналов, приведены копии нескольких архивных документов.
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Введение
Документы питомника опытных лабораторных 
животных, находящиеся в фондах Центрально-
го государственного архива Санкт-Петербурга 
(ЦГА СПб) [1–21], были приняты на хранение в ар-
хив вскоре после его ликвидации 22.11.1924 г. 
Спустя чуть больше 10 лет, 01.02.1936 г., 23 де-
ла из  фонда были отправлены в  макулатуру, 
что подтверждено штампами в «Сдаточной ве-
домости»  [21]. Принцип отбора архивных дел 
для хранения или уничтожения в 1936 г. не оче-
виден. С высокой долей вероятности можно ут-
верждать, что ранее (судя по пустым формулярам 
в архивных делах) к истории данного питомника 
никто не обращался.

Организация питомника  
опытных лабораторных животных
В  июне 1921  года заведующий Пастеровским 
прививочным отделением Института экспери-
ментальной медицины (ИЭМ)1 доктор медицин-
ских наук Василий Гаврилович Ушаков  (1865–

1953) на  заседании «Вакцино-сывороточной 
комиссии», делами которой заведовал А.  Фи-
ларетов, поставил вопрос о нехватке животных 
для работы: «Отделение располагает всего 5 кро-
ликами, в том числе 4 кроликами, уступленными 
Лабораторией МЕЧНИКОВА2. Так как означенное 
количество кроликов совершенно недостаточ-
но для  продолжения деятельности», В.Г.  Уша-
ков просил у комиссии «разрешить приобрести 
их за счет средств Института по вольной цене». 
Комиссия постановила: «Считая недопустимым, 
чтобы Пастеровское прививочн. Отделение хо-
тя бы на короткий срок прервало свою деятель-
ность, и  учитывая в  то  же время возможность 
потерять при отсутствии кроликов вирус. Комис-
сия признала необходимым представить рапорт 
д-ра  Ушакова в  Горздрав и  просить Горздрава 
в срочном порядке войти в сношения с Губземот-
делом на предмет или отпуска кроликов приви-
вочному отделу или приобрести кроликов неза-
медлительно, если Губземотдел не  располагает 
в данное время кроликами. Вместе с тем Комис-
сия полагает, что в особо исключительных случаях 
Пастеровское Отделение не только имеет право, 
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1 Императорский институт экспериментальной медицины был открыт в декабре 1890 г. на приобретенном принцем А.П. Ольденбург-
ским участке земли на Аптекарском острове. Прививочное (Пастеровская станция) отделение (руководитель — Краюшкин В.А.) было 
среди первых его отделений.

2 Лаборатория в 1-м Женском медицинском институте (ЖМИ).
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но и обязано приобретать кроликов по вольной це-
не за счет имеющихся в Институте средств» (Л. 1, 
«Выписка из  журнала Вакцино-сывороточной 
Комиссии от 14 июня 1921 г. № 106») [1].

Судя по всему, надежды на поставку Губземот-
делом пригодных для производства сывороток 
кроликов не оправдались. В конце июня заведу-
ющий Санитарно-эпидемиологическим подот-
делом (СЭП) писал заведующему Отделом здра-
воохранения Петросовета товарищу Петрухину: 
«…отпущенные кролики все оказались заражен-
ными насморком и не могли быть использованы 
в полной мере» (Л. 6) [1]. В этом же сообщении 
содержались обоснования необходимости и план 
создания питомника лабораторных животных: 
«Как показал 2-х летний опыт, работа Институтов 
и Лабораторий в высшей степени затруднена от-
сутствием постоянного питомника для опытных 
животных. <…> В настоящем году с возложением 
на Петроградские сывороточные институты и Ла-
боратории ст. Наркомздрава крупных заданий 
по выполнению нарядов на сыворотки в государ-
ственном масштабе возникает необходимость 
в образовании постоянного источника в получе-
нии опытных животных без возможности появле-
ния недопустимых перерывов в данной работе.

На основании изложенного Санитарно-Эпиде-
миологический подотдел просит утвердить проэкт 
создания постоянного питомника опытных живот-
ных на нижеследующих основаниях:
1. Разведению в питомнике подлежат: а/ кроли-

ки, б/ морские свинки, в/ белые крысы и мыши 
и г/ бараны.

2. Питомник содержится как учреждение, пред-
назначенное для целей предупреждения за-
разных заболеваний за  счет кредитов эпи-
демического фонда согласно предлагаемой 
при сем сметы.

3. Для  начала функционирования питомника 
массовым путем производится закупка через 
комиссию, утвержденную Губздравотделом 
с участием Рабкрина (неразб.), кроликов в ко-
личестве около 500 штук из расчета, что в те-
чении 4-х  месяцев будет удовлетворена по-
требность всех Лабораторий и  Институтов 
в  кроликах из  количества 400  шт., осталь-
ные же 100 кроликов племенного состава че-
рез означенный срок дадут возможность удов-
летворять потребность лабораторий за  счет 
производства самого питомника.

4. Для приобретения упомянутой выше партии 
кроликов настоящим испрашивается раз-
решение на  получение (неразб.) в  разме-

ре 8.000.000  р.3 Из  расчета средней цены: 
20.000 за племенного и 15.000 за ординар-
ного кролика».
Список видов животных, перечисляемых 

в данном документе, скорее всего отражает су-
ществовавшую в то время потребность для про-
изводства сывороток и прочей (эксперименталь-
ной) работы. На  первом месте безоговорочно 
стояли кролики, а наиболее популярные в на-
стоящее время мыши и  крысы перечислялись 
в одном пункте и лишь на 3-м месте после кро-
ликов и морских свинок. Сразу можно оговорить-
ся, что планам развития Питомника лаборатор-
ных животных не было суждено реализоваться 
ни по видовому разнообразию (так и не появи-
лись крысы и бараны), ни по заявленному коли-
честву кроликов (100 племенных и 400 ординар-
ных).

В последней декаде июня проект создания пи-
томника активно прорабатывался: составлялись 
сметы и штатное расписание; предпринимались 
первые шаги по  их  реализации: 21.06.1921  г. 
заведующий Губздравом обратился (№ 3745) 
в Петрогубкоммуну4 с просьбой об удовлетворе-
нии условий поддержания работы Питомника: 
«Вследствие организации Питомника для опыт-
ных животных для нужд сывороточных институ-
тов и  лабораторий г.  Петро града, работающих 
по  заданию Наркомздрава в  Госуд.  Масштабе, 
Губздравотдел просит предоставить потребную 
луговую площадь для заготовки фуража на про-
корм 500 кроликов до нового заготовительного 
сезона» (Л. 2) [1].

3 Время существования Питомника пришлось на годы борьбы Наркомата финансов за стабилизацию совзнака, поэтому денежные 
суммы (стоимость животных, работ и заработная плата) из года в год менялись на несколько порядков. Были проведены две денеж-
ные реформы в форме деноминации. В результате первой (в соответствии с декретом СНК от 03.11.1921 г. с целью унифицировать 
денежное обращение) были выпущены дензнаки образца 1922 г., один рубль которых обменивался на дензнаки всех образцов, 
существующих в стране в соотношении 1:10 000. Вторая деноминация (в соответствии с Декретом СНК от 24.10.1922 г.) прошла 
в 1923 г., когда один рубль образца 1922 г. обменивался на новые в соотношении 100:1.

4 Петрогубкоммуна (с 09.1920 г., до того — Петрокоммуна), Петроградская потребительская коммуна, кооперативно-хозяйственная 
организация (зарегистрирована 25.09.1919 г.), ведавшая снабжением города продуктами и промтоварами, занималась заготовкой, 
производством и распределением продуктов. 03.06.1921 г. преобразована в Петроградское единое потребительское общество — 
ПЕПО (http://encspb.ru/object/2804022901? lc=ru).

Рис. 1.  Копия заявления Исаака Ефимовича 
Иозефовича на должность заведующего 
питомником, написанного через месяц 
после составления им сметы питомника — 
23 июля 1921 года (Л. 7) [4]
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22.06.1921  г. будущим заведующим питом-
ника И.Е. Иозефовичем (рис. 1) была составле-
на «Смета питомника лабораторных животных 
Петрогубздравотдела»  (Л.  4)  [1] на  приобрете-
ние 100 взрослых самок и 20 самцов кроликов 
по 35 тыс. рублей, и 10 клеток по 25 тыс. рублей. 
На  ремонт помещений испрашивался 1  млн 
рублей, а вся стартовая сумма на создание пи-
томника составляла 7,7 млн рублей. Предпола-
галось, что  для  экспериментов кролики могут 
приобретаться по мере надобности (за 8–10 тыс. 
рублей) и содержаться при питомнике как резерв 
(до месячной нормы 100 штук).

В  августе 1921  г. был составлен список 
лиц  (Л. 2)  [2], у которых предполагалось заку-
пить кроликов для нужд питомника. 18 августа 
1921 г. Н. Антчак (Лесное, ул. Малая Спасская, 16) 
предлагал поставить племенных кроликов «раз-
ных чистых крупных пород», соглашаясь подвер-
гнуть их 2-х недельному карантину при питом-
нике в случае получения 50% причитающейся 
ему суммы за 30 кроликов по 15 тысяч рублей. 
Кроме Н. Антчака, в списке упоминался Пруса-
ков (ул. Б. Озерная, 10) — 50 кроликов; Рябцов 
(ул.  Васильевская,  12)  — 30  кроликов; Петро-
шень (ул. Васильевская, 1) — 20 кроликов; Фе-
доров (2-й Муринский, 46) — 6 кроликов (всего 
136 кроликов).

При организации питомника планировалось 
его содержание  (Л.  5)  [1] в  год: канцелярские 
расходы (10  тыс. рублей), транспорт (50  тыс. 
рублей), стирка белья (20 тыс. рублей), обыкно-
венный ремонт (50 тыс. рублей). Расходы на жи-
вотных (кормление, подстилочный материал, 
лечение) в смете указаны не были.

Штат питомника
При  организации питомника планировал-
ся штат из  9 человек с  суммарной зарплатой 
28 560 руб./месяц (Л. 5. «Смета расходов по со-
держанию питомника лабораторных животных», 
карандашная рукопись) [1]: заведующий питом-
ником (оклад 5850  рублей), помощник-заме-
ститель (5400 рублей), счетовод (3450 руб лей), 
сторож (2910 рублей) и 5 уборщиков (на всех 
10 250 рублей).

Первый заведующий питомником Исаак Ефи-
мович Иозефович 1872 года рождения с 1904 
по 1909 г. заведовал имуществом и хозяйством 
в  Институте лечебных сывороток Блюменталя 
в  Москве; с  1909 по  1920  г.  — тем  же имуще-
ством в Институте лечебных сывороток Яковлева 
в Петербурге: с 1920 г. на аналогичной должно-
сти в Институте лечебных сывороток им. Берин-
га (Л. 7об) [4]. 27 июля 1921 г. И.Е. Иозефович 
был зачислен на  должность заведующего Пи-
томником, а все остальные сотрудники присту-
пили к работе на следующий день: Николай Ни-
колаевич Андреев (счетовод), Федор Иванович 
Смирнов (инструктор), Николай Иванович Беля-
ев (уборщик), Мария Петровна Петрова (сторож) 
и  уборщицы Прасковья Ивановна Кудрявцева 

(Кузнецова?) и Варвара Михайловна (?) Крупцо-
ва (Л. 6) [4].

Вскоре после начала работы питомника его 
штат был существенно сокращен. Согласно 
проекту, служащих Питомника с  15.11.2021  г. 
и на 1922 г. штат включал уже 6 человек: заведую-
щего, помощника, инструктора и 3-х уборщиц, од-
нако судя по ведомостям от 9.12.1921 г. (Л. 6) [4] 
было только 4 сотрудника, из которых двое — по-
мощники заведующего: Михаил Гаврилович Ники-
тович, (?) 46 лет (в феврале–марте 1922 г.) и Алек-
сей Иванович Давыдов, 21 год. Сторож М.П. Пет-
рова, 28 лет, уже была на должности уборщицы 
(как минимум в феврале–марте 1922 г.), второй 
уборщицей в то же время (до мая 1922 г.) была 
В.И. Кузнецова (Л. 3) [4].

С  марта 1922  г. (в  апреле–мае) вторым по-
мощником заведующего стал Виктор Николаевич 
Иванов (Л. 24) [4]. Документов, свидетельству-
ющих об отстранении И.Е. Иозефовича от долж-
ности и назначении нового заведующего в ар-
хивных документах не  представлено, однако, 
судя по штатным ведомостям, он состоял в этой 
должности только до мая 1922 г. С 01.06.1922 
по  09.11.1922  г. заведующим в  ведомостях 
уже значился Иван Яковлевич Кескс, кроме ко-
торого в  Питомнике работала лишь уборщица 
Мария Петровна Петрова  [6], хотя по  планам 
в  штате питомника на  то  время должно было 
быть 12 сотрудников. В конце 1922 г. (28 дека-
бря) дела от  И.Я.  Кескса были приняты А.  Да-
выдовым  (Л.  59)  [9], некоторое время до  того 
бывшим помощником заведующего (Л. 1)  [17]. 
Спустя 2 дня, согласно акту от 30.12.1922 г., со-
ставленному представителем Петрогубздрава 
Д. Каменцером и самим А. Давыдовым, по рас-
поряжению СЭП (№ 11502 от 29.12.1922 г.) была 
совершена передача оборудования кролятника, 
находящегося в Лесном по ул. Б. Объездная, 4 
и «принадлежащего гр. Давыдову», а также пере-
ход всего имущества в собственность Петрогуб-
здрава для питомника опытных животных. Сре-
ди передаваемого имущества 170 деревянных 
клеток; 1 деревянный стол; 1 ларь с 4 отделени-
ями для фуража; выгул из сетки на 4 отделения, 
а также оборудование для установки клеток — 
козлы (32 шт.), доски (23 шт.); кормушки (дере-
вянные  — 40, глиняные  — 30). Одновременно 
с этим было передано 8 взрослых самцов кроли-
ков и 17 самок. Передача и прием оборудования 
совершались одним лицом — Алексеем Давыдо-
вым (Л. 62) [9].

Алексей Иванович Давыдов родился в 1900 г., 
семья проживала на ул. Саблинской в доме № 15. 
Он проходил военную службу в 1919 г. (уволен 
в бессрочный отпуск на основании Приказа РВСР 
за № 1293/261), после чего стал специалистом 
по  животноводству, окончив в  1921  г. курсы 
по животноводству при Петро градском агроин-
ституте [20]. В должности заведующего «питом-
ником кролятником» А. Давыдов (по сообщению 
Административно-организационного подотдела 
от 17.02.1923 г., отношение № 1700) (Л. 24) [7]) 
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был утвержден постановлением от 09.02.1923 г., 
хотя фактически приступил к выполнению этих 
обязанностей с 01.01.1923 г.  [20]. До этого он 
был не кем иным, как заведующим «городской 
кролятней» отдела Здравоохранения, передав-
шим в питомник еще в 1922 г. «мертвый инвен-
тарь» [12, 14]: 27 одиночных клеток, 4 двухмест-
ные, 2  четырехместные, а  также 20  кроликов 
(17 взрослых и 3 молодняк) согласно распоря-
жению № 20 из Выборгского отделения (Л. 6, Акт 
от 15.02.1922 г.) [2]. В марте 1923 г. от Давыдова 
было принято (куплено) еще  18  выставочных 
клеток.

На 01.01.1923 г. в питомнике, помимо заведу-
ющего, была только Александра Федоровна Ро-
манюк (Л. 5об) [8] 1884 года рождения (Л. 9) [8] 
из д. Крупичи Силятичской волости Бельского 
уезда Гродненской губернии, имевшая «нисшее» 
образование [20] и проживавшая на ул. Сердо-
больской, 1. Она состояла в должности уборщи-
цы вплоть до ликвидации питомника (Л. 142) [8].

30 апреля 1923 г. в Выборгский отдел биржи 
труда от Питомника была направлена просьба 
откомандировать Ивана Осиповича Давыдова 
на должность старшего рабочего как «опытного 
и хорошо знающего дело по уходу за лаборатор-
ными животными» (Л. 29)  [8], и в этот же день 
поступило заявление на  должность от  самого 
И.О. Давыдова. Иван Осипович родился в 1868 г. 
в д. Опухлово Мышкинского уезда Ярославской 
губернии, имел «нисшее» образование  [20]. 
С 1918 г. он работал в городской кролятне, полу-
чая жалование 8 разряда по 17 разрядной сет-
ке (Л. 30) [8]. В Адресном справочнике Петрогра-
да 1917 г. (С. 199) [24] указан адрес проживания 
И.О. Давыдова — ул. Саблинская, 13 (имел теле-
фон № 58010), в доме располагались трактир, го-
стиница и чайная. Иван Осипович, очевидно, был 
отцом заведующего питомником Алексея Ива-
новича Давыдова. На момент работы рабочим 
с 01.05.1923 по 01.10.1924 г. проживал при Пи-
томнике, был «уволен за  сокращением штата, 
вследствии ликвидации питомника» (Л. 143) [8].

31 мая 1923 г. вследствие закрытия 2-го оспо-
прививательного Института Питомнику опытных 
лабораторных животных была предоставлена 
1 должность (Л. 57) [7]. Вскоре, 2 июня 1923 г., 
в СЭП было направлено предложение принять 
с 15 июня на должность помощника заведую-
щего Питомником C.Д.  Шиканову. Серафима 
Дмитриевна родилась в 1898 г. в селе Борщево 
Клинского уезда Московской губернии, имела 
среднее образование  — специалист инструк-
тор по животным (окончила при Петроградском 
аграрном институте 2-годичные курсы инструк-
торов по животноводству и зоотехников). К мо-
менту обращения в Питомник имела уже 5-лет-
ний практический стаж: с  1918  г. по  сентябрь 
1922 г. работала в Рассаднике мелкого живот-
новодства Петроградского аграрного института 
в должности инструктора (именно тогда в нем 
обучался А.И.  Давыдов), а  с  сентября 1922  г. 
по 1 июня 1923 г. — в отделе бактериологии го-

сударственного Института опытной агрономии 
старшим техником по животноводству 14 раз-
ряда (Л. 46) [8]. Проживала она по тому же адре-
су (ул. Саблинская, д. 15), что и А.И. Давыдов, 
а до того, в 1917 г., — в доме 38 на ул. 5-я Рож-
дественская  (С.  763)  [24]. Вполне вероятно, 
что С.Д. Шиканова была женой А.И. Давыдова, 
однако, возможно, что  просто снимала жилье 
в доме Давыдовых, бывшем до революции го-
стиницей.

11.06.1923 г. в Выборгскую биржу труда была 
направлена просьба откомандировать Шиканову 
в питомник (Л. 58) [8]. 13 июня С.Д. Шиканова на-
писала заявление на принятие по уходу и разве-
дению животных (Л. 60) [7], а 23.06.1923 г. была 
командирована (Л. 63) [7] на должность помощ-
ника заведующего питомником. 16.08.1923  г., 
когда А.И. Давыдов был призван в территори-
альные части Петроградского Военного Окру-
га, была отправлена очередная просьба назна-
чить С.Д.  Шиканову заведующей Питомником 
с 1 октября сроком от 3 нед до 1 мес (Л. 88) [7]. 
Однако вместо такого назначения в  октя-
бре С.  Шиканова была уволена из  питомника 
15.10.1923 г. (Л. 125) [8].

Из-за  малочисленности штата Питомни-
ка (не  более 2  человек), служащие, как  пра-
вило, не  имели возможности уйти в  отпуск. 
16.04.1923  г. А.И.  Давыдов направил доклад 
с просьбой предоставить дополнительную штат-
ную должность в связи с большим количеством 
животных и  необходимостью заготовки травы 
для кормления животных (Л. 64) [16]. Он указы-
вал, что в его обязанности (заведующего) входит: 
1) наблюдение за беременными самками и толь-
ко что родившимся молодняком; 2) сортировка 
и отсадка молодняка от маток; 3) производство 
случек и ведение «случных ведомостей, а также 
общее наблюдение и уход за животными». Также 
он отмечал, что «для того чтобы предотвратить 
падеж, необходимо присутствовать в питомнике 
с 8–9 часов утра до позднего вечера». Заготов-
ку травы производили рабочие, поэтому требо-
вались дополнительные сотрудники для ухода 
за  животными. К  тому  же именно летом про-
изводилось мытье клеток и  «пойлушек». Чуть 
позже (26.05.1923) А.И. Давыдов снова направ-
лял обоснование невозможности уйти в отпуск 
(усиленная работа летом, осенью, зимой; мало 
служащих)  (Л.  43)  [8] и  просьбу о  2-недель-
ном вознаграждении за  неиспользованный 
отпуск  (Л.  21)  [8]. Альтернативным вариантом 
было предложение (от 13.06.1924) неиспользо-
ванный отпуск в 1923 г. использовать натурой 
в 1924 г. (Л. 68) [15].

В апреле 1924 г. заведующий питомником сно-
ва направлял ходатайство на увеличение штата 
на  одну должность, однако 18.04.1924  г. был 
получен ответ от зав. п/о Штрейса (делопроиз-
водитель Филимон): «не представляется возмож-
ным» (Л. 43) [10]. Тем не менее 07.06.1924 г. ко-
миссия из представителей Губздравотдела и Со-
юза «Всемедикосантруд» постановила оплатить 
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заместителя на время отпуска заведующего [15]. 
12.07.1924 г. была отправлена просьба на вре-
мя отпуска принять бывшую служащую питом-
ника Шиканову по 11 тарифу, которой предсто-
яло «быть специалистом по уходу и наблюдению 
за  лабораторными животными», замещая на-
чальника питомника и старшего рабочего [16]. 
24 июля 1924 г. С.Д. Шиканова подала заявле-
ние о приеме на работу (Л. 74) [15] и приступила 
к ней (Л. 82)  [15]. Есть, однако, свидетельства 
того, что  Шиканова зачислена на  должность 
с 01.07.1924 г. [20]. Так или иначе, С.Д. Шикано-
ва была уволена 01.10.1924 г. «за сокращением 
штата» (Л. 49) [10], при этом согласно раздаточ-
ной ведомости № 13  (Л. 60)  [10] она получила 
полуторамесячное выходное пособие.

Месторасположение питомника 
и состояние его имущества
С момента организации в 1921 г. и до начала 
1923 г. Питомник опытных лабораторных жи-
вотных находился на  территории больницы 
им. Р. Коха5 в бараке № 15. На первой печати 
Питомника адрес не был указан (рис. 2), однако 
в Справочнике Петрограда за 1922 г. (ст. 511–
512) [22] указывался адрес Сосновской барач-
ной больницы: «угол Яшумова6 переулка и Оль-
гинской7 улицы», аналогичный тому, который до-
бавлялся «от руки» в машинописных документах 
Питомника.

После переименования Сосновской барачной 
больницы им. Р. Коха в «Больницу им. т. Калини-
на» адрес учреждения указывался уже по ул. По-
литехническая, д. 6, что отчасти помогает опре-
делить место расположения питомника опытных 
лабораторных животных на Плане Ленинграда 
1925 г. (рис. 3). Впрочем, одновременно с пере-
именованием больницы Питомник получил новое 
пристанище все в том же Лесном.

В момент организации питомника в подавае-
мой для этого «Смете питомника лабораторных 
животных Петрогубздравотдела» (Л. 4) [1] запра-
шивался 1 млн рублей на ремонт (застекление) 
помещений, что свидетельствует скорее всего 
о плачевном состоянии барака № 15 больницы 
им. Р. Коха. 13.08.1921 г. будущий заведующий 
Питомником опытных лабораторных живот-
ных И.Е.  Иозефович обратился в  Губздравот-
дел (Л. 10) [1]: «В самое ближайшее время Пи-
томник опытных и лабораторных животных при-
ступает к деятельности, а потому просьба не от-
казать в  спешном порядке снабдить питомник 
нижеследующим…». Помимо обстановки (6 сто-

лов, 12 стульев, кушетка или диван, 2 кровати 
с матрасами), запрашивались конторские книги, 
канцелярские материалы, а также дрова для ото-
пления, в том числе жилого помещения сторожа. 
Кроме этого, указывалось, что «для поддержания 
гигиенических условий среди персонала, ухажи-
вающего за животными, необходимо иметь мыла 
зеленого 5 пудов и твердого 1 пуд. На случай от-
сутствия электрического освещения необходим 
запас керосина в 10 пудов». В этот же день у Губ-
здравотдела было запрошено (и получено) раз-
решение (Л. 9) [1] «отпустить старые ломаные сет-
ки, находящиеся во дворе больницы имени Коха». 
Вопрос обеспечения мебелью решался за счет 

5 До декабря 1918 г. — лазарет № 237 (Сосновские бараки для туберкулезных), затем был переименован в Сосновскую барачную боль-
ницу им. Р. Коха. В фонде ЦГА СПб (Ф. Р-2986) имеется лишь одна опись с 13 делами — ведомостями на выдачу зарплат служащим 
больницы с 16.09.1918 по 31.12.1922 (точка доступа: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2986/1). В декабре 1922 г. больница 
им. Коха была переименована в больницу им. М.И. Калинина.

6 Улица (!) Яшумов переулок появилась в 1887 г., названа по фамилии домовладельца проезда от Старо-Парголовского пр. (ныне — 
пр. Тореза) до тупика возле Политехнической ул. Вторая часть улицы от Ольгинской до Политехнической ул. в 1914 г. была выделена 
под самостоятельный проезд, который назывался ул. Сосновская. С 16.01.1964 г. ул. Курчатова. (https://ru.wikipedia.org).

7 Улица названа в честь Ольги Серебряковой — дочери Владимира Ратькова-Рожнова, городского головы и сенатора, владевшего 
лесным массивом современного парка «Сосновка». С 11.03.1975 г. ул. Жака Дюкло. (https://ru.wikipedia.org) 

Рис. 2.  Первая печать (1923 год) Питомника 
опытных лабораторных животных Отдела 
здравоохранения Петрогубисполкома

Рис. 3.  Фрагмент Плана Ленинграда 1925 года 
(www.etomesto.ru) с примерным 
расположением Питомника опытных 
лабораторных животных: 1 — Сосновская 
барачная больница им. Р. Коха; 
2 — бывшая городская «кролятня» 
на ул. Большая Объездная, 4
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перераспределения оной в подведомственных 
Губздравотделу учреждениях. Так, например, Об-
водной больнице (док. № 8824 от 15.08.1921 г.) 
было предложено «выдать Питомнику опытных-
лабораторных животных Петрогубздравотдела 
столов разн. 4, шкафов 3» (Л. 11) [1].

02.05.1923  г. был заключен договор с  жи-
лищным товариществом «объединенных домов 
по  Б.  Объездной8 улице в  Лесном» (председа-
тель товарищества Коротков), согласно кото-
рому (Л. 33) [8], ранее занимаемое помещение 
«кролятника» Петрогубземуправления, «со-
стоящее из одного флигеля с мезонином», было 
сдано Питомнику опытных животных Петрогуб-
здравотдела. В  договоре также указывалось, 
что  «упомянутому питомнику предоставляется 
право пользования участком земли/парком/, на-
ходящимся при  вышеупомянутом доме». Плата 
за сдаваемые помещения составляла 100 руб лей, 
«исходя из расчета квартирной платы на 1 января 
1915 года», и определялась «в размере, установ-
ленном для рабочих и служащих Государственных 
учреждений, согласно пункта 3 обязательного 
постановления от 13 января с.г. “об изменении 
квартирной платы за  жилые помещения”». 
Между тем в другом документе (Л. 25) [7] было 
указано, что «Правление жил. тов-ва сдали с 1 ян-
варя 1923  г под  питомник Опытных животных 
помещение дома 4 по Б. Объездной ул. в Лесном 
<…> за плату 30 р (дензнаки 1923 г)». Договор 
был заключен сроком на 3 года, считая с 1 января 
1923 г. Предполагалось, что плату будет вносить 
СЭП Петрогубздравотдела. Известно, что во дво-
ре был колодец, в котором после проверки необ-
ходимо было исправить водомер (Л. 56) [8].

Общая площадь «дома с мезонином» состав-
ляла 67,59 кв. саженей9  (Л. 123)  [16], то есть 
около 305  м3. Площадь каждой из  7-ми  ком-
нат, в  которых надлежало починить освеще-
ние  (Л.  3)  [8] 9,9; 3,29; 10,4; 6,16; 4,19; 4,04 
и 12,12 кв. саженей (Л. 124) [16]. Остальной ме-
траж приходился на 2 коридора, где освещение 
также требовало починки. Состояние сдавае-
мых помещений, по всей видимости, было пе-
чальным, поскольку А.И. Давыдов вслед за за-
ключением Договора (07.05.1923 г.) направил 
в СЭП просьбу «произвести ремонт в помещении 
питомника» (Л. 38) [8]. Вторичная просьба о про-
изводстве ремонта и об установке печей была 
отправлена 16.07.1923 г. (Л. 67) [8]. Отсутствие 
должного отопления ставило под угрозу непре-
рывность процесса размножения животных 
после наступления холодного времени года: 
«невозможно будет поддерживать соответству-
ющую температуру в  помещениях Питомника, 
что вызовет с октября месяца с г. прекращение 

рождаемости животных и даже смертность среди 
них, в особенности морских свинок и белых мы-
шей, которые не  переносят температуры ниже 
9 градусов тепла». Доклады и просьбы не во-
зымели действия, в связи с чем 07.09.1923 г. 
А.И. Давыдов сообщал, что «работа по случке 
приостановлена» ввиду наступления холодов 
(а к ремонту так и не приступили) (Л. 102) [8]. 
Очередное (четвертое!) напоминание о  холо-
дах состоялось 09.10.1923 г., когда была обо-
значена критическая дата ликвидации пробле-
мы не позднее 20.10.1923 г. (Л. 109) [8]. Однако 
свидетельств о выполнении каких-либо ремонт-
ных работ в  Питомнике не  было обнаружено, 
за исключением того, что рабочая А. Романюк 
23.11.1923 г. приняла стекла (Л. 66) [9]. Кроме 
прочего в  здании питомника водились дикие 
крысы и мыши, для истребления которых, на-
пример, 19.03.1924 г. просили «отпустить 3 лит-
ра крысиного тифа» (Л. 50) [16].

В мае 1924 г. при перечислении необходи-
мых ремонтных работ в здании Питомника рас-
сматривались также дополнительные работы 
на случай его расширения (Л. 79) [16]. Требо-
вались ремонт крыши, «флюгарок на  трубы», 
перекладка печи, исправление трубы на крыше, 
побелка, окраска стен и потолка, оклейка «про-
стыми обоями в разных местах», плотницкие ра-
боты, исправление выгребного люка «для ночно-
го золота». Среди дополнительных работ пере-
числялись: установка круглой печи 14 вершков10 
в  диаметре, «сделать из  досок ставень  (3  шт.) 
и дощатый сарай под сено 10х7 аршин и высо-
той 6 аршин».

В 1923 г. в питомнике не было весов, о чем не-
однократно сообщалось в  отдел снабже-
ния (Л. 14) [8], а 14.07.1923 г. была направлена 
просьба «отпустить весы для  взвешивания мы-
шей» (Л. 66) [8]. Спустя почти год (31.03.1924 г.) 
была отправлена очередная просьба отпустить 
«десятичные весы с гирями для животных и фу-
ража, своих весов нет» (Л. 56) [16].

В  отдел снабжения направлялись также 
просьбы «отпустить» мелкий инвентарь, канце-
лярские принадлежности и  пр.: ведра, щетки 
половые, щетки бельевые, метлы, халаты, по-
лотенца, клеенки для стола, мыло, соду, керо-
син, папки для подшивки дел, бумагу (Л. 14) [8], 
грабли (Л. 14) [8]. Степень удовлетворения этих 
заявок не  очень понятна. Тот факт, что  часть 
хранящихся в  архиве документов оформлена 
на «оборотниках» бланков находящегося непо-
далеку Общества пчеловодов, свидетельствует 
как минимум о нехватке бумаги.

Ремонт оборудования для содержания живот-
ных производился силами работников Питом-

8 Ныне — ул. Орбели. При наложении дореволюционной и современной карт города становится понятно, что это именно та террито-
рия, где ныне располагается Лечебно-реабилитационный комплекс НМИЦ им. В.А. Алмазова. В 1917 г. по этому адресу указывалось 
проживание Алексея Андреевича Роде [24]. Возможно, что это именно тот А.А. Роде (21.04.1896–20.12.1979) — профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, создавший направление почвоведения «гидрология почв». Его отец умер в 1903 г. В 1918 г. семья пере-
ехала в Ржев, но через год Алексей Андреевич вернулся в Петроград.

9 Сажень — с 1835 г. была приравнена к 7 английским футам или 3 аршинам — 2,1336 м.
10 1 вершок = 4,4 см. 16 вершков = 1 аршину = 0,7112 м.
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ника, поэтому в отдел снабжения направлялись 
также просьбы о выдаче гвоздей, молотков, но-
жовок (12.05.1923 г.) (Л. 14) [8], а также запраши-
валось разрешение на использование сломанных 
клеток (6 шт.) для ремонта (Л. 32) [16]. Для из-
готовления «железных кормушек-поилушек» на-
правлялось отдельное ходатайство с приложени-
ем образца (Л. 1) [16]. Периодически Питомник 
передавал клетки для  содержания кроликов 
в медицинские учреждения города: 3 больших 
клетки в лабораторию больницы им. С.П. Ботки-
на (Л. 33) [7]; 3 клетки с 3 отделениями туда же, 
только указано как «Боткинская барачная боль-
ница» (Л. 78) [7].

Судя по  заявлениям, хранящимся в  архив-
ном фонде, которые направлялись в жилищное 
товарищество в связи с хищениями «на усадь-
бе, принадлежащей к даче по Б. Объездной, 4», 
питомник занимал эти помещения еще до за-
ключения договора об  аренде. Так, сообща-
лось, что «в ночь на 3 февраля в дворницкой, 
находящейся на  усадьбе <…>, произведено 
хищение (выломаны балки, содрана обшивка 
и т. п.)» (Л. 12) [8]. Дворницкая не была в арен-
де и принадлежала Товариществу, а хищение 
в этой постройке случались еще в 1921 г. В об-
ращении указывалось, что, несмотря на нали-
чие сторожа в Товариществе, его никто никогда 
не  видел, в  связи с  чем  была просьба «пред-
ставить его должностному лицу. И делать обход 
5–6  раз за  ночь»  (Л.  12)  [8]. Спустя несколь-
ко дней после этого заявления (6–7  февраля 
1923 г.), было выломано еще 2 простенка меж-
ду окнами в дворницкой. В случае непринятия 
мер Товариществом администрация Питомни-
ка планировала обратиться в  милицию и  жи-
лищный отдел. Тем не менее 3 апреля 1923 г. 
в дворницкой снова были выломаны простенок 
и двери (Л. 23) [8]. Кроме того, в Товарищество 
от 12.04.1923 г. была направлена информация 
о том, что «в отдаленных уголках парка, принад-
лежащего даче питомника, по ночам производит-
ся хищническое спиливание деревьев» (Л. 26) [8]. 
Хищническое спиливание деревьев по  ночам 
происходило и позже, 25.08.1923 г. (Л. 83) [8].

В  1924  г. ввиду истечения договора  310 
от  08.05.1923  г., заключенного между Губ-
здравотделом и  Земельным п/о  откомхоза 
на  пользование земельным участком при  пи-
томнике, была направлена просьба восстановить 
договор, так как «означенный участок крайне не-
обходим Питомнику для  ежедневной заготовки 
травы и выгона для животных» (Л. 58) [15]. В при-
лагаемой копии договора № 310 (Л. 59) [15], к со-
жалению, не содержащей упоминаемый «ситуа-
ционный план», указывается, что участок этот на-
ходится в границах «Объездной и Песочной улиц 
и Английского проспекта», а плата за пользование 
составляет 1,5 рубля золотом. В итоге согласно 
Обязательству участок в 4 десятины (Удостовере-
ние 86) кв. саженей с 15 мая по 15 ноября 1924 г., 
имеющий древесные насаждения, был принят 
питомником «на  свою ответственность» с  обя-

зательством применять все меры к их охране: 
«участок будет использован в целях ежедневной 
заготовки травы для 250 кроликов и 70 морских 
свинок» (Л. 70) [15].

В публичной печати адрес Питомника опытных 
лабораторных животных появился лишь в  год 
его ликвидации, в 1924 году [23], информация 
для  которого была передана А.И.  Давыдовым 
25.08.1923 г. (Л. 81) [8]. В заполненной анкете 
были указаны часы официального функциони-
рования питомника с 10 утра до 4 дня и выдачи 
животных с 11 до 2 часов ежедневно, кроме вос-
кресных и праздничных дней (Л. 82) [8]. Ранее 
было установлено, что  посещение Питомника 
возможно лишь с  разрешения СЭП Петрогуб-
здрава и заведующего Питомником (Л. 1) [8].

Лабораторные животные
В  первую очередь организуемый питомник 
был ориентирован на  кроликов, потребность 
в  которых у  производителей сывороток бы-
ла не  удовлетворена. Изначально в  комиссию 
по закупке животных входили В.А. Фрей (от Раб-
крина), И.Е. Иозефович (и.о. зав. кролятником), 
М.И. Сеченов (санитарно-эпидемиологический 
отдел)  (Л.  4)  [2]. 2  сентября 1921  г. Комиссия 
признала необходимым «Оставить предельную 
цену опытного кролика без изменений не выше 
15-ти тысяч руб. за штуку», «определить покуп-
ную цену племенного кролика в размере не вы-
ше 80-ти тысяч руб. за штуку, с тем чтобы особая 
Комиссия в составе председателя Рабкрина и По-
дотдела мелкаго животноводства Петроградско-
го Губземотдела принимала племенных кроликов 
партиями не менее 10 штук в каждой при Питом-
нике мелких животных Петроградского Губздра-
вотдела (Сосновка при больнице им. Коха, № 15)». 
Ранее опытный кролик оценивался в 4–5 тысяч 
рублей за фунт, а племенной (при весе 10 фун-
тов) — в пределах 50–250 тысяч за штуку.

В  соответствии с  заказом фуража, произ-
водимым в  последние дни текущего месяца 
на  следующий, в  апреле 1923  года в  Питом-
нике должны были находиться 84  кролика, 
22 морских свинки и 17 белых мышей (Л. 28) [8], 
в мае — 152 кролика, 24 морских свинки и 27 бе-
лых мышей (Л. 31)  [8], в июне — 194 кролика, 
26 морских свинок и 33 белых мыши (Л. 49) [8], 
в  июле  — 195  кроликов, 27  морских свинок 

Рис. 4.  Фрагмент страницы 114 из Адресной 
и справочной книги г. Ленинграда 
за 1924 год [23] с информацией о питомнике
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и 40 мышей (Л. 61) [8], в августе — 217 кроликов, 
37 морских свинок, 43 белых мыши (Л. 69) [8], 
в сентябре — 204 кролика, 35 морских свинок, 
64 белых мыши (Л. 87) [8]. В отчете о движении 
животных в 1923 году указывалась следующая 
информация (табл. 1) (Л. 3) [16].

Животные, выращенные в Питомнике, в ос-
новном передавались в учреждения бесплатно 
или за счет средств Губздрава, изредка кроликов 
продавали за фунт (до 1923 г.) или килограмм 
живого веса. 19.06.1923 г. для сведения в СЭП 
сообщалось: «С  1 июля  с.  г. можно приступить 
к продаже кроликов. Цену <…> питомник пола-
гал бы назначить 50 коп. золотом за килограмм 
живого веса кролика» (Л. 59) [8]. В марте 1924 г. 
была направлена просьба о новых ценах на жи-
вотных, ориентированная на стоимость фуража: 
кролики — 1 рубль золотом за килограмм живого 
веса; морские свинки до 300 гр — 1,6 рубль золо-
том, больше — 2,1 рубль золотом; мыши — 60 ко-
пеек [15].

В 1924 г. ежемесячные сведения о движении 
животных регистрировались уже на типограф-
ских бланках отдельно для взрослых и молодня-
ка кроликов, морских свинок и мышей. Послед-
ние заполненные бланки (Л. 53, 55–57) [17] дают 
представления о масштабе дела лабораторного 
животноводства в Питомнике перед его ликви-
дацией (рис. 5–7).

Кролики
Известно, что 1 октября 1921 г. Питомник по-
лучил кроликов, для приемки которых 27 сен-
тября были запрошены представители Подот-
дела Губздравотдела и  Рабоче-Крестьянской 
инспекции  (Л.  12)  [1]: «Питомник Лаборатор-
ных животных просит прислать представителя 
для приемки кроликов, приобретенных для пи-
томника Губздравотдела — в субботу — 1 октя-
бря в Сосновскую барачную больницу им. Коха, 
барак  № 15». На  машинописном документе 
от руки был приписан адрес: «Лесной, уг Яшу-

мова и Ольгинского». Однако это было скорее 
всего не первое получение кроликов питомни-
ком, поскольку имеются свидетельства запро-
сов на них начиная с августа 1921 г. Так, 8 ав-
густа поступил запрос на 10 кроликов из при-
вивочного отделения ИЭМ для  производства 
вакцин против бешенства «ввиду истощения 
запаса кроликов в институте» (Л. 1), а следом — 
еще на 30 кроликов (Л. 2)  [3]. В соответствии 
с расписками было принято от Е.И. Иозефовича 
(прим. — названия учреждений и фамилии соот-
ветствуют указанным в документах питомника): 
12.09.1921  г. 11  кроликов Оспопрививочным 
Институтом Дженнера (Л. 4)  [3]; 15.09.1921 г. 
10 кроликов «Н.Ф. Гамали»11 (Сосновка/Лесной, 
ул. Яковская, 9)  (Л. 5)  [3]; Детской больницей 
им.  Филатова для  работ по  дизентерии (Ап-
текарский остров, ул. Вологодская, заведую-
щий — доктор Оленов) (Л. 5) [3]; 19.09.1921 г. 
10 кроликов Пастеровским институтом (Л. 5) [3]; 
21.09.1921 г. 3 кролика в ИЭМ для продолжения 
научной работы по иммунитету в связи привив-
ками населения Петрограда (Л. 9) [3]. В октябре 
1921 г. кролики поставлялись в Бактериологи-
ческую лабораторию им. Мечникова Женского 
Института (12.10.1921 г.) «для испытания вакцин 
и сывороток» (зав. — Д.И. Недригайлов, получал 
по доверенности Г.И. Нейдорф) (Л. 14) [3], а так-
же в  лабораторию санитарно-хирургической 
клинической больницы (05.10.1923 г.) для экс-
периментальной работы по хирургии туберку-
леза (Л. 21) [3].

Среди пород кроликов, содержащихся в пи-
томнике, кроме метисов, упоминались ангорский, 
венский и голландский [20]. В первые месяцы 
существования питомника «при больнице имени 
Коха» был массовый падеж крольчат в возрасте 
двух–трех месяцев, трупы которых отправляли 
в  Отдел бактериологии сельскохозяйственно-
го Ученого комитета Наркомзема. 10  октября 
1921 г. было выдано заключение на 10 крольчат 
(венских голубых и серых метисов), поступив-

Таблица 1. 
Информация, указанная в отчете о движении животных за 1923 году

Кролики Морские свинки Белые мыши

Остаток на начало 1923 г. 79 10 0

Поступили 34 9 17

Родились 255 65 118

ИТОГО 386 84 135

Выдано 200 33 89

Пало 3 0 0

Остаток на конец 1923 г. 165 51 46

11 Николай Федорович Гамалея (1859–1949). Выпускник Новороссийского университета (1880 г.) и Петербургской ВМА (1883 г.). В 1892 г. 
защитил докторскую диссертацию «Этиология холеры с точки зрения экспериментальной патологии». Работал в Париже в лаборато-
рии Пастера (1886 г.). В 1912 г. переехал в Санкт-Петербург, стал руководителем (1912–1928 гг.) Петроградского оспопрививательного 
института им. Дженнера.
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ших в отдел 04.10.21 г., и 7 крольчат, дата посту-
пления которых в документе не указана. Среди 
причин смерти животных указывался «кокци-
доз» тонких кишок и печени, неспецифическое 
острое воспаление кормового происхождения 
тонких кишок, а также их сочетание (Л. 18) [3]. 
Вскоре, 28 октября было доставлено 19 кроль-
чат, павших от  «кокцидоза тонкого кишечни-
ка и печени» (Л. 19, 23) [3], а с 15 по 20 ноября 
еще 39, умерших от «кокцидоза» (27 шт.) или не-
специфического энтерита (12 шт.) (Л. 39, 26) [3]. 
Возможно, что именно в связи с таким неблаго-
получным началом первый заведующий Питом-
ником  И.Е.  Иозефович покинул свой пост уже 
в мае 1922 г. Вместе с ним из штатной ведомости 
«пропали» еще 3 сотрудника.

На момент прихода на заведование питомни-
ком Алексея Ивановича Давыдова (01.01.1923 г.) 
в  питомнике было 79  кроликов  (Л.  4об)  [8]  — 
19  самцов и  60  самок  (Л.  8)  [8], для  содержа-
ния которых имелось 215 деревянных клеток. 
23.01.1923 г. А.И. Давыдовым был направлен до-
клад (Л. 8) [8] о выбраковке кроликов, в котором 
он полагал оставить как племенных 62 (13 сам-
цов и 49 самок) и выдать 17 кроликов (6 самцов 
11 самок), а «в случае крайней необходимости 
3–4 самца и 2–3 самки» могли быть еще остав-
лены для воспроизводства. Было запланировано 
в случку в феврале 1923 года 49 самок, осталь-
ные (маленькие) — в апреле–мае.

В  1923  г. кролики из  питомника отправля-
лись в  ИЭМ, Заболотному  (ВМА?), больницу 
Боткина, бесплатно доктору Глухову (для  по-
становки опытов с кишечной вакцинацией ди-
зентерии  (Л.  47)  [7]), в  больницу им.  Воскова 
{требовалось 30  кроликов, но  просили не  да-
вать «ангоров»  (Л.  74)  [7]}, больницу Памяти 
жертв революции, санитарно-хирургическую 
больницу, доктору Бурсуку [14], 5 шт. бесплатно 
профессору Златогорову (?) (Л. 26) [7], кардио-

логической лаборатории при терапевтическом 
отделении Государственного клинического 
института для  усовершенствования врачей 
{23.07.1923 г. для специальных работ (Л. 81) [7]}, 
больнице им. Либкнехта {20 кроликов выданы 
28.07.1923 г. (Л. 81) [7]} и другим. Как правило, 
это были единичные животные (от 2 до 8 штук), 
передаваемые бесплатно или  за  счет средств 
Губздрава. В феврале 1923 г. несколько кроли-
ков были проданы «по цене 2 р за фунт живого 
веса» (покупатель не  указан). Не  исключено, 
что какие-то экспериментальные работы велись 
непосредственно в питомнике. Так, например, 
30.07.1923 г. в санитарно-хирургическую боль-
ницу Губздрава был отправлен труп кролика с со-
проводительной запиской: «препровождает труп 
оперированного Вами кролика, павшего в ночь 
на 30 июля 1923 года» (Л. 68) [8].

В 1924 г. кролики отправлялись на терапев-
тический факультет Клинической больницы 
Эрисмана, в  фармакологические лаборатории 
ВМА и ЖМИ, глазную клинику государственного 
института медицины, оспопрививочный инсти-
тут Дженнера, кафедру общей патологии ВМА, 
«гимзе»12, а также доктору Глухову, в лаборато-
рию профессора Заболотского, на Пастеровскую 
станцию [16].

В  питомнике велась «Книга учета имуще-
ства», на отдельных страницах которой учиты-
вали поступление и движение как живого, так 
и «мертвого» имущества (именно так назывался 
инвентарь, используемый в питомнике). В архи-
ве сохранилась такая книга с крайними датами 
03.01.1923–12.09.1923 [12]. Наиболее полные 
сведения представлены для кроликов, индивиду-
альный учет которых велся в таблицах с графами: 
порядковый №; порода; масть; пол («ск» — самка, 
«сц» — самец); № личной карточки; время рож-
дения (месяц без даты); поступление; выбытие; 
примечания (кому выдан).

Рис. 5.  Бланки со сведениями о движении молодняка кроликов (Л. 56) [17] и взрослых животных (Л. 57) [17],  
заполненные в день ликвидации питомника

12 ГИМЗ — Государственный институт медицинских знаний (1920 г.), созданный на основе медицинского факультета 2-го Петроградского 
университета (до революции — Психоневрологического института). 
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В  августе 1924  г. случился падеж кроликов 
(погибло 4 животных), после которого в сентябре 
уже не было получено ни одного помета, что, воз-
можно, косвенно свидетельствует о поступлении 
в питомник информации о его ликвидации в ок-
тябре 1924 г.
Морские свинки
Морские свинки появились в питомнике в пер-
вый год его существования. Согласно Акту 
от  03.12.1921  г. (вх.  № 47), от  Л.Е.  Сухотиной 
было принято «40 морских свинок разного воз-
раста» (Л. 5) [2]. Однако спустя год, на момент 
прихода на  заведование питомником А.И.  Да-
выдова  (01.01.1923  г.) в  питомнике содержа-
лось всего лишь 10 морских свинок (Л. 4об) [8]. 
В  апреле того  же года поступило 5  морских 
свинок от  профессора Заболотного и  5  из  ла-
боратории Мечникова  (Л.  34)  [7], однако, воз-
можно, это был возврат животных, ранее полу-
ченных в  питомнике для  экспериментальной 
работы. Кроме того, 24.05.1923 г. было принято 
4 морских свинки из животника Института Па-
стера (Л. 55)  [7]. Практика возврата животных 
после экспериментов явно существовала, по-
скольку, например, 12.01.1924 г. сывороточное 
вакцинное отделение ИЭМ вернуло 26 морских 
свинок, бывших в опытах, но пригодных для по-
становки реакции Вассермана и просило обме-
нять их на «свежих» [15].

В 1923 г. морских свинок отправляли в бак-
териологический и  диагностический институт 
(2  городская лаборатория)  (Л.  87)  [7], годом 
позже — в «вакцинное отделение» ИЭМ за счет 
Губздрава (12 шт.) [16], Детскосельскую лабора-
торию, военно-ветеринарное окружное управле-
ние [20] и др.

Поголовье морских свинок никогда не  пре-
восходило количества кроликов, и  на  момент 

ликвидации питомника в октябре 1924 г. в нем 
содержалось около 100 особей (Л. 55) [17].

Мыши
В «Книге учета имущества» питомника есть за-
пись от 30.04.1923 г. о поступлении белых мышей 
в количестве 17 штук от гр-ки Шикановой (кви-
танция № 96, Л. 41об) [12] за 85 руб лей (Л. 65) [9], 
которые были «заприходованы» чуть позже  — 
02.05.1923 г. (Л. 45) [12]. Обращает на себя вни-
мание, что гражданка, поставившая в питомник 
белых мышей, на  тот момент последний день 
трудилась старшим техником по животноводству 
в отделе бактериологии государственного Инсти-
тута опытной агрономии. Это дает повод пред-
положить, что  послужившие основой для  раз-
ведения в  питомнике мыши, были выходцами 
из «животника» именно этого института.

В дальнейшем в питомнике разводили гораз-
до больше мышей, чем передавали в учреждения 
Петрограда—Ленинграда. Так, например, если 
в январе 1924 г. в питомнике было 46 мышей, 
родилось 12, а выдано 20 (Л. 3) [17], то к августу 
остаток мышей составлял  160, родилось  157, 
а  выдано  110  (Л.  45)  [17]. Всего в  1924  г. ро-
дилось 554  мыши (максимально в  августе  — 
157) [20]. За месяц до ликвидации в питомнике 
продолжали разведение мышей, и на момент его 
закрытия было уже 245 особей (Л. 53) [17].

Мыши, как  и  прочие лабораторные живот-
ные, передавались в  учреждения бесплатно 
или  за  счет средств Губздрава. Как  правило, 
их  получали в  единичных экземплярах: про-
фессор Шор13 (10 шт.) из Петроградского меди-
цинского института (01.05.1923 г. (Л. 46, 52) [7]), 
больница им. Воскова, институт Пастера (9 шт.), 
бактериологический и диагностический инсти-
тут (6 шт.).

13 Георгий Владимирович Шор (1872–1948) окончил ВМА (1895), патологоанатом, доктор медицины (1903), профессор (1913). С 1917 г. 
зав. кафедрой патологической анатомии 1-го ЛМИ и одновременно (1920–1921) директор Института и руководитель патолого-ана-
томической лаборатории Рентгенологического, радиологического и ракового института (1918–1934).

Рис. 6.  Бланк питомника со сведениями о движении 
морских свинок, заполненный в день 
ликвидации питомника (Л. 57) [17]

Рис. 7.  Бланк питомника со сведениями о движении 
белых мышей, заполненный в день 
ликвидации питомника (Л. 53) [17]
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Крысы
Попытки завести крыс в питомнике скорее всего 
предпринимались, однако свидетельств об их по-
ставке в организации города не было обнаруже-
но, равно как и не было их на момент ликвидации 
Питомника. 01.05.1923 г. Боткинская барачная 
больница предложила Питомнику 3-х  белых 
крыс — 2 самки и самца (Л. 46) [7]. Однако (От-
ношение № 1875 от 03.05.1923 г.) эти животные 
не были приняты «вследствии того что все белые 
крысы в Боткинской барачной больнице пораже-
ны в сильной степени чесоткой (?), которая грозит 
опасностью заражения всех животных питомни-
ка» (Л. 47) [8].

Кормление животных
Животных кормили в основном овсом, который 
ежемесячно привозили на  подводах, заказы-
ваемых в транспортном отделе Губздрава [13]. 
Постоянным поставщиком фуража и сена в Пи-
томник (как  минимум начиная с  1923  г.) было 
Золотоношское изоляционное убежище14 (заве-
дующий убежищем в феврале 1923 г. был Елиза-
ров (Л. 7) [7], в марте 1923 г. — и.о. заведующего 
убежища Орлов (Л. 23) [7]). Объем поставки опре-
делялся количеством животных, содержащихся 
в Питомнике в конце предшествующего месяца 
и нормативами кормления, утвержденными СЭП. 
Так, в январе 1923 г. Золотоношским изоляци-
онным убежищем было выделено 18 пудов15 ов-
са (Л. 4) [7], а в феврале — уже 34 пуда (Л. 7) [7], 
а также сено (в феврале — 70 пудов (Л. 18) [7]).

А.И.  Давыдов с  самого начала своего заве-
дования прикладывал усилия для  увеличения 
количества получаемого корма  — направлял 
дополнительные заказы «для  усиленной кор-
межки ввиду предстоящей случки» (например, 
23.01.1923 г. заказ на 10 пудов овса (Л. 6) [8]), 
в заявке на корм в марте 1923 г. писал: «по кор-
му морских свинок просьба приравнять к кроли-
кам» (Л. 20) [8]. В 1923 г. СЭП была утверждена 
следующая норма кормления животных в день: 
кролики — овса 3/8 фунта + 2 фунта сена; мор-
ские свинки — овса 3/8 фунта + 1 фунта сена; 
белые мыши — овса 3/8 фунта. Однако постав-
ки кормов животным были недостаточными, 
о чем А.И. Давыдов оповещал СЭП в сентябре 
1923 г.: «Не считаясь с установленной нормой <…> 
транспортным отделом Губздрава фураж на сен-
тябрь месяц сего года был отпущен по гораздо по-
ниженной норме». На крысу было отпущено овса 
1/4 фунта и 2 фунта сена; на морскую свинку — 
овса 1/8 фунта; на белую мышь — овса 1/8 фунта, 
«Прокормить животных абсолютно не представля-
ется возможным», так как «животные питомника 
как по весу, так и по размерам гораздо крупнее 
животных, находящихся в различных лаборатори-
ях». Для улучшения качества животных предла-

галось: «белым мышам необходимо молоко, белый 
хлеб <…> Далее необходимо принять во внимание, 
что питомник преследует цели разведения и улуч-
шения качества животных, а при этом как, напри-
мер, кормящим и беременным самкам, а также 
самцам, находящимся в случке, необходимо уси-
ленное питание» (Л. 90) [8].

Летом 1923  г. много нареканий вызывало 
сено, поставляемое в  Питомник. В  июле за-
ведующий Питомником сообщал в  подотдел, 
что сено крупное и «недопрелое», и просил вы-
делить на дополнительную закупку сена 312 руб-
лей  (Л.  66)  [8], а  31.07.1923  г. писал, про  то, 
что сено прошлогоднее и слежавшееся — только 
на подстилку (Л. 72) [8].

«Денная» норма фуража для кроликов, мор-
ских свинок и мышей на 23.06.1924 г. была та-
кой  же, как  и  в  1923  г.  (Л.  83)  [15]. Месячный 
расход на покупку фуража составлял 850 руб-
лей  [16]. Летом в  подотдел была направлена 
просьба «часть выручки использовать на закупку 
фуража, т. к. кредиты недостаточны» (Л. 84) [15]. 
В  1924  г. получаемый фураж перевешивали 
и приходовали в фуражной книге, из известных 
поставщиков овса осенью этого года гр. Васи-
льев Н. Н и Чесноков [19].

Кроме того, с  мая в  парке, прилегающем 
к  Питомнику, ежедневно заготавливали траву 
по 12–15 мешков, что отвлекало рабочих от ухо-
да за животными и требовало дополнительной 
рабочей силы. В 1923 г. (доклад от 16.04.1923 г.) 
это был один из аргументов просьбы направить 
в питомник инструктора или помощника заведу-
ющего (Л. 64) [16]. В 1924 г. с 15 мая по 15 ноября 
также планировалась ежедневная заготовка тра-
вы для кроликов и морских свинок на предостав-
ленном питомнику участке (Л. 69) [15]. Однако 
полная замена сена травою для кормления жи-
вотных не была возможна, поскольку «при увели-
чении травы до 80% от сена» возникали «понос, 
слюнотечение, вздутие живота и  газы, которые 
наблюдаются в особенности у молодняка и всег-
да приводят к печальным последствиям, т. е. па-
дежу» [16].

Ветеринарное обслуживание
Питомник регулярно заказывал медикаменты 
и материалы для лечения животных. Так, после 
начала падежа кроликов в мае 1923 г. {как мини-
мум есть свидетельства гибели 4-х самок и 1 сам-
ца (Л. 45, 48, 54) [8], хотя в марте и апреле того же 
года не погибло ни одно животное}, 09.05.1923 г. 
была направлена просьба «отпустить для лечения 
животных одну бутылку чистого спирта» (Л. 40) [8]. 
09.06.1923  г. был подан объемный спи-
сок (Л. 54) [8], в котором значились глауберова 
соль, хинин, серный цвет, лизол, марганцовокис-
лый калий, глицерин, нашатырный спирт, борная 

14 До революции — Городское убежище для здоровых людей на время дезинфекции их квартир, располагавшееся на Золотонош-
ской ул., д. 5 (ныне ул. Профессора Ивашенцева, комплекс зданий Городской дезинфекционной станции).

15 С 1899 г. один пуд (40 фунтов) — 16,3805 кг.
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кислота, эвкалиптовое масло, камфорное масло, 
сернокислый цинк, салициловый натр, борный 
вазелин, рвотный камень, касторовое масло, йод, 
французский скипидар, вата и  бинт (шириной 
1 вершок). 23.06.1923 г. снова был направлен за-
прос на медикаменты (Л. 60) [8], а 25.08.1923 г. — 
на эвкалиптол и креолин (Л. 80) [8]. 22.01.1924 г. 
для  лечения заказывался «стандартный пере-
чень» средств, а  вот вату просили преиму-
щественно «бракованную» (5  фунтов против 
0,5  фунта гигроскопичной ваты)  (Л.  13)  [16].

Вскрытие производили только павших кроли-
ков. В 1921 г. трупы отправляли в Отдел бактери-
ологии сельскохозяйственного Ученого комитета 
Наркомзема, а как минимум с лета 1923 г. — в от-
дел микробиологии Государственного института 
опытной агрономии. 05.06.1923 г. в СЭП было до-
ложено о проведенных переговорах об отправке 
в институт для вскрытия и исследования причи-
ны гибели кроликов. Встречно институтом было 
предложено компенсировать работу старшего 
лаборанта отдела микробиологии Т(?).В. Успен-
ского, для которого «вскрытие трупов питомника 
является не обязательной и сверхурочной рабо-
той» В  итоге договорились за  каждое вскры-
тие «уплачивать» 10  фунтов овса  (Л.  53)  [8]. 
26.07.1923 г. пришло разрешение на такой раз-
мер оплаты труда лаборанта (Л. 79) [7] по вскры-
тию и описанию трупов кроликов из Питомни-
ка (Л. 12) [9], что в дальнейшем и соблюдалось. 
Известно, например, что 21.08.1923 г. Успенско-
му было передано 20 фунтов овса (Л. 78) [8].

Ликвидация питомника
Ознакомление с архивными документами в ос-
новном дает представление о развитии Питом-
ника опытных лабораторных животных после 
прихода на заведование в январе 1923 г. А.И. Да-
выдова. Времена были суровые, поддержка де-
ла — минимальной, но тем не менее увеличива-
лось поголовье животных, осваивались новые 
способы его реализации.

Кажется, что в начале 1924 г. ничто не предве-
щало закрытия Питомника — появилась инфор-
мация в  Справочнике, направлялись запросы 
на  расширение штата, были выпущены печат-

ные бланки, после переименования Петрограда 
в Ленинград заказаны (А.И. Давыдовым по до-
веренности  (Л.  45)  [16]) новая печать и  угло-
вой штамп (рис. 8) в граверной мастерской гр-
на В. Дмитриева, которые были приняты по акту 
17.03.1924 г. марта и введены в употребление 
на следующий день (Л. 49) [16].

Однако с 1 июня 1924 г. Питомник был отнесен 
«в финансовом отношении <…> к бактериологиче-
скому институту им. Пастера», известие о чем по-
ступило из СЭП 03.06.1924 г. (Л. 64) [15]. Спустя 
3 месяца (24.09.1924 г.), СЭП Губздрава принял 
решение № 172 «о ликвидации Питомника с 1 ок-
тября 1924» (Л. 54) [13]. В тот же день заведую-
щему Питомником было направлено сообщение 
(заведующий СЭП — Штрейс, старший делопро-
изводитель — Филимон) с предложением «при-
ступить к  ликвидации Питомника и  закончить 
таковую к I-му октября с.г. Служащим Питомни-
ка, подлежащим увольнению за  ликвидацией 
его, надлежит выдать содержание и ликвидаци-
онные, согласно существующего на сей предмет 
законоположения, считая срок предупреждения 
об увольнении с 15 сентября с.г.»  (Л. 145) [15]. 
3 октября было принято решение № 183 «о вы-
даче бактериологическому ин-ту  им.  Пастера 
всего годного к  употреблению живого и  мерт-
вого инвентаря» (Л. 126) [13]. Незадолго до то-
го (30.09.1924 г.) часть инвентаря (5 клеток) была 
передана Малярийной станции.

Акт о ликвидации питомника (Л. 145) [16] был 
составлен 03.10.1924  г. (председатель комис-
сии — С.С. Бордуков; члены комиссии — Н.Г. Пан-
филовский, А.И.  Давыдов). Все, что  отказался 
принять Институт Пастера, было представлено 
в списке «мертвого», непригодного для исполь-
зования инвентаря (всего 15 позиций) — чугун-
ные котлы (поступившие в питомник бракован-
ными), грабли, полотенца, топор, нож, ведра 
железные и пр. Институту Пастера было пере-
дано 208 деревянных клеток и 12 выставочных 
железных, а также задвижки железные и лари 
фуражные [20]. 5 деревянных клеток были пере-
даны малярийной станции [20].

***

4 октября 1924 г. в Питомнике опытных лабо-
раторных животных не осталось ни животных, 
ни  фуража, ни  инвентаря. Питомник опытных 
лабораторных животных Ленинградского губерн-
ского исполнительного комитета совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов пре-
кратил свое существование.

Время существования Питомника было эпохой 
преобразований в условиях голода и нищеты, хи-
щений, работы за «натуральную» оплату. Бывшие 
владельцы гостиниц и трактиров становились 
рабочими, ухаживающими за животными; рубль 
«деноминировался», не успев утвердиться по-
сле предыдущей деноминации; сажени и верш-
ки становились метрами и сантиметрами; пуды 
и фунты — килограммами и граммами. И только 

Рис. 8.  Оттиск печати и углового штампа на документах 
питомника после 18 марта 1924 года
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сено, овес и трава, используемые для кормле-
ния животных, не менялись, но их категорически 
не хватало в условиях голода и нищеты, хищений, 
работы за «натуральную» оплату…
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