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ИЗ ИСТОРИИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ

Д. Вульфф

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРНЫХ 
ТРАНСФЕРОВ: АНГЛИЙСКИЙ ОПЫТ 

И КЛУБЫ В ЦАРСКОЙ РОССИИ

Яхт-клубы ассоциируются обычно с парусным или другими 
видами водного спорта, со спортсменами в белой униформе и с 
морем, или, по крайней мере, с озерами и реками, пригодными 
для водного спорта. В царской России их было немало. В общей 
сложности в Российской империи накануне Первой мировой во-
йны насчитывалось около 45 яхт-клубов1. Они существовали не  
только в столицах, но и в губернских и даже в некоторых уездных 
городах. При этом они располагались не только в приморье или 
приозерье, но даже там, где окружающая среда, казалось, не бла-
гоприятствовала занятиям водным спортом. Во второй половине 
XIX в. яхт-клубы в России стали, наряду с другими обществен-
ными объединениями такого рода, очень популярным местом, 
где городское население, и не только его зажиточная часть, за-
нималось разными видами спорта, слушало концерты, играло в 
карты или в лото, танцевало или просто гуляло. Яхт-клубы, рас-
цвет которых приходился в России на конец XIX – начало XX вв., 
являлись не только привилегированным местом для общения и 
досуга буржуазии, но и платформами для создания бессословных 
сетей, которые в локальном обществе играли ключевую роль2. Ас-
социации и объединения как таковые являлись доминирующей 
структурой того времени, в рамках которых осуществлялись со-
циальная коммуникация и значительная часть общественной и 
политической деятельности населения. Еще Макс Вебер отме-
чал, сколь сильно общественные объединения разных профилей 
проникли в повседневную жизнь. По его мнению, современный 
человек являлся человеком ассоциации «в невиданных до этого 
масштабах»3.

Общественность царской России, ее организации, в том числе 
и клубы, являются объектами пристального внимания российско-
го и международного исторического сообщества4. Такой интерес 
не случаен: именно наличие разнообразной сети клубов, союзов и 
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ассоциаций в своем историческом измерении считается важным 
индикатором зрелости того или иного общества. При этом мно-
гие историки, занимающиеся анализом исторической роли обще-
ственных организаций в России, исходили из предположения, что 
эти организации, аналогично подобным структурам в Западной 
Европе в XIX – начале XX вв., являлись главной организацион-
ной формой гражданского общества5. Однако тезис о наличии в 
России гражданского общества остается спорным, тем более что 
при всем многообразии научной литературы, посвященной этой 
теме, микроисторический анализ конкретных клубов и ассоциа-
ций до сих пор является исследовательской лакуной. При этом 
в фокусе историков пока находились преимущественно просве-
тительские, благотворительные и научные ассоциации, и гораздо 
реже клубное движение. 

К нерешенным исследовательским задачам, несомненно, от-
носится вопрос о том, каким образом клубы пришли в Россию. 
Дело не в том, что этот вопрос оказался без внимания истори-
ков. Джозеф Брэдли, например, исследуя историю научных объ-
единений в России, сравнивал их с подобными институтами во 
Франции и в Германии. Его вывод о том, что отличия между 
научными объединениями в России и Западной Европе менее 
явны, чем принято считать, не вызывает сомнения, но не дает 
объяснения для причин такой близости6. А.С. Туманова спра-
ведливо указывала на то, что первые устойчивые формы соци-
альной коммуникации возникли в Европе в форме парижских 
салонов и лондонских кафе. По ее мнению, клубная культура 
пришла в Россию в конце XVIII в. именно оттуда, прежде всего 
из Англии, где она была чрезвычайно развита7. Однако почему 
оттуда, каким образом и по чьей инициативе – эти вопросы оста-
ются в тени. То же самое относится к И.С. Розенталю, который, 
в частности, подчеркивал тот аспект, что клубная культура и 
клубная организация досуга широких слоев общества сложи-
лись в результате заимствования извне. По его мнению, история 
клубов в России, в том числе яхт-клубов, часто являлась резуль-
татом взаимовлияния, противостояния и диалога собственной и 
западноевропейской культур в процессе национальной иденти-
фикации, через формирование в массовом и элитарном созна-
нии образов «своего» и «чужого»8. Однако какими путями и с 
какими результатами осуществлялись подобного рода заимство-
вания, Розенталь не уточняет.
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При поиске ответов на вопрос о происхождении клубной тра-
диции весомую поддержку может оказать теория культурных 
трансферов, разработанная французским историком Мишелем 
Эспаньем9. Под культурным трансфером Эспань и его последо-
ватели понимают следующее: «движение людей, материальных 
предметов, понятий и культурных знаковых систем в простран-
стве, происходящее преимущественно между различными, отно-
сительно идентифицируемыми и поддающимися разграничению 
культурами, в результате которого происходит их смешивание и 
взаимодействие»10. Клубы как культурные знаковые системы пе-
ресекали границы английского культурного пространства и ока-
зались в русском культурном пространстве. Согласно терминоло-
гии Эспанья, в России как стране-реципиенте в этом конкретном 
случае существовали потребность в их «импорте» и социальные 
силы, заинтересованные в этом. Уже в Российской империи про-
изошли их адаптация и трансформация.

Первые клубы в России возникли в XVIII в. Однако вопрос о 
том, какой клуб в России можно считать самым первым, остает-
ся спорным. Некоторые авторы, преимущественно близкие к со-
временным яхт-клубам, не без оснований полагают, что таковым 
была речная флотилия Петра I, основанная в апреле 1718 г. Со-
гласно его указу от 12 апреля 1718 г. «О содержании розданным 
обывателям парусных и гребных судов в исправности и чистоте, 
о построении на место оные по тому же образцу новых, о выезде 
на оных судах, по данному сигналу, для обучения навигации и о 
наблюдении Комиссаром за исправностью и содержанием судов 
частными обывателями» царь дарил обитателям еще не очень 
благоустроенной столицы, прежде всего представителям высшей 
аристократии, судна. Все владельцы обязаны были по воскресе-
ньям являться на речные или морские прогулки и принимать уча-
стие в «экзерцициях». Это касалось и женщин. Всего был роздан 
121 корабль разных классов (яхты, баржи, торншхоуты, буеры, ря-
биты, верейки) 75 уважаемым людям Санкт-Петербурга11. Идея о 
создании такой флотилии являлась результатом долголетнего по-
ложительного опыта Петра с использованием технологий англий-
ского и голландского кораблестроения, начиная со знаменитого 
ботика в Измайлово. С яхтами он имел возможность познако-
миться ещё во время Великого посольства летом 1697 г. в Голлан-
дии, где эти небольшие суда часто использовались для преодоле-
ния относительно короткой дистанции до британских островов12. 
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Во время последующего четырехмесячного пребывания в Англии 
с января 1698 г. Петр досконально изучил основы теории судо-
строения. Там же он совершил несколько походов на яхте «Ройал 
Транспорт», которая была впоследствии переведена в Беломор-
скую флотилию, а затем на Балтику. Первой придворной яхтой в 
Санкт-Петербурге стала построенная в 1706 г. в Англии «Святая 
Екатерина»13. Таким образом, есть все основания предполагать, 
что создание Невской флотилии являлось своего рода результа-
том технологического, культурного и правового трансфера, ор-
ганизатором и инициатором которого был сам Петр I. Известно, 
что Петр в законодательных актах по морскому делу очень часто 
ссылался на нормативные документы французского и голланд-
ского происхождения14. Не исключено также, что во время путе-
шествий он имел возможность лично познакомиться с клубной 
жизнью в Англии и взять эту идею на вооружение. Во всяком слу-
чае, в ноябре 1718 г. последовал петровский указ о создании так 
называемой «Ассамблеи».  Подразумевалось вольное, но строго 
регламентированное собрание «не для только забавы, но и для 
дела, ибо тут может друг друга видеть и о всякой нужде погово-
рить, также слышать, что, где делается, притом же и забава».  По 
меткому выражению Е.В. Анисимова, создание Ассамблеи свиде-
тельствовало о том, что «приучать людей вести себя непринуж-
денно в России можно было только принуждением»15. Речь шла 
скорее о регламенте устройства дворянских вечеринок, нежели об 
уставе для клубов в России. О какой-либо попытке самоорганиза-
ции петербургского общества в виде Невской флотилии говорить 
не приходится. Создание флотилии на Неве, скорее всего, было 
очередной попыткой воспитания дворянства и ярким выражени-
ем закрепостительной политики по отношению к нему16.

Манифест Петра III о вольности дворянства от 18 февраля 
1762 г. подготовил юридические условия для образования обще-
ственных организаций и создал одновременно потребность в них. 
Новая жизнь дворян без службы требовала новых форм организа-
ции времяпрепровождения, в результате чего уже скоро возник-
ли клубы и другие общественные объединения, организационные 
формы которых были заимствованы из западноевропейской куль-
туры благодаря жившим в России иностранцам. К ним принадле-
жал, в первую очередь, Английский клуб, основанный в 1770 г. в 
Санкт-Петербурге. Появление именно Английского клуба не яв-
лялось случайностью. Английская клубная культура, в частности 
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ее разнообразие, её упор на частное и личное, а также свойствен-
ный ей культ одиночества, очевидно, привлекала русское дворян-
ство и купечество, к тому же в Санкт-Петербурге нашлись дея-
тельные англичане, готовые взять инициативу для осуществления 
такого трансфера на себя. Успешное распространение клубной 
культуры английского образца в России в конце XVIII – начале 
XIX вв. было связано со многими обстоятельствами. Существен-
ную роль при этом играли очевидная аполитичность клубов, их 
элитарность и надсословность. Основатели первых клубов, как 
правило, зажиточные иностранцы, строго запретили своим чле-
нам вести политические или религиозные дебаты. Тем членам, 
которые нарушали эти правила, грозили серьёзные санкции: из-
гнание из клуба и придание гласности фамилии нарушителя на 
Черной доске клуба17.

Об Английском клубе нам достаточно много известно благода-
ря исследованиям Л. Завьяловой и И. Розенталя18. Он был удиви-
тельным явлением и привлекал своих членов, прежде всего, своей 
упорядоченностью времяпрепровождения. Как многие клубы в 
Англии, он и в России оставался чисто мужским заведением. Од-
нако в результате трансфера Английские клубы трансформирова-
лись и адаптировались к российским политическим и культурным 
условиям. В последующие десятилетия он постепенно превратил-
ся в сугубо русский Английский клуб. Языком общения с 1817 г. 
стал исключительно русский язык. Стали преобладать русские 
члены, преимущественно представители аристократии и круп-
ные чиновники. Тем самым он потерял свою прежнюю бессослов-
ность и стал клубом элиты, в котором богатые дворяне общались 
между собой. Впоследствии, в силу особенностей конституцион-
ной действительности самодержавного строя, Английские клубы 
Санкт-Петербурга, Москвы и губернских городов превратились в 
сословные объединения патриотического дворянства, в которых 
только название, склонность к карточным играм преимуществен-
но английского происхождения и наличие говорильной комнаты 
в помещении клуба напоминали об английском прошлом. Элитар-
ность обеспечивала Английскому клубу в Санкт-Петербурге право 
на существование даже тогда, когда в годы правления императора 
Павла I клубы оказались в опале. Английские клубы столицы и по-
сле отмены крепостного права в 1861 г. остались оплотом консер-
ватизма и реакции и как таковые в значительной мере потеряли 
свою притягательную силу даже для членов дворянского сословия.
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В результате реформ в Российской империи, в частности, от-
мены крепостничества и реформы местного самоуправления в 
60-е гг. XIX в., клубное движение сильно видоизменилось. По-
явились клубы нового поколения, главной отличительной чер-
той которых, несмотря на продолжение государственной опеки, 
являлось преодоление старой сословной замкнутости. За исклю-
чением Английского и Дворянского клубов они стали доступны 
представителям разных сословий. Значительно расширилась 
география распространения клубов и других общественных объ-
единений, произошла диверсификация их работы. Как справед-
ливо отметила А.С. Туманова, «клубную форму самоорганизации 
общества отличали гибкость, многообразие и некоторая неопре-
деленность»19. Даже ландшафт Английских клубов сильно изме-
нился. Старая аристократическая версия оказалась в изоляции. 
Появились новые Английские клубы, в том числе в провинции, 
которые гораздо лучше были приспособлены к новым условиям. 
У истоков этих клубов стояли английские подданные, проживаю-
щие и работающие на территории Российской империи, вместе с 
русскими англофилами из ряда интеллигенции. Их члены зани-
мались теми же занятиями, что и клубисты в самой Англии: они 
играли в гольф, футбол, бильярд, а также в бридж, проводили бла-
готворительные вечера и торжественные обеды, устраивали клуб-
ные библиотеки, открывали школы и книжные лавки. Английское 
влияние было наиболее ощутимо в столицах, где проживало от-
носительно много англичан. В провинции подобные клубы часто 
продолжали жить в старых традициях, когда в центре клубной де-
ятельности находились буфет и танцы, а также карточная игра, 
часто в своем азартном варианте. Наверное, следует отметить, 
что вторая попытка такого рода трансфера клубов демонстриро-
вала более устойчивые результаты. В этом была немалая заслу-
га российских правоведов, которые в конце XIX – начале XX вв. 
много внимания уделяли правовым аспектам осуществления сво-
боды союзов и при этом чаще всего ссылались на опыт Германии, 
Франции и Англии. Этот опыт, хотя и только частично, вошел во 
«Временные правила об обществах и союзах» от 4 марта 1906 г. и 
значительно расширил возможности россиян в плане самоорга-
низации общества20.

Новые импульсы развитие Английских клубов получило в 
годы Первой мировой войны. Обстоятельства военного времени, 
в частности, союз с Англией и господствующее в кругах либе-
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ральной интеллигенции убеждение, что только победа Антанты 
в большой войне могла обеспечить достойное место России в по-
слевоенной демократической Европе, придавали существующим 
Английским клубам актуальный политический характер. На этой 
базе появились новые организации, такие, как Общество сбли-
жения с Англией в Москве или Общество английского флага в 
Петрограде21. В их деятельности принимали участие такие вид-
ные деятели партии кадетов и партии прогрессистов, как, на-
пример, П. Милюков, М. Ковалевский и А. Кизеветтер. Работа 
этих объединений широко освещалась в прессе, хотя у них бы-
стро появились соперники на политическом поле, в частности, 
последователи славянофилов, которые выступали за единение 
«братьев-славян». История Английских клубов закончилась по-
сле Октябрьской революции. Историк Ю.В. Готье писал 23 дека-
бря 1917 г.: «Вечером обедал в Английском клубе: довольно много 
генералов в штатском (Зайончковский, Нилов) и вообще бывших 
людей: большая азартная игра: бывшие люди обладают выдерж-
кой и воспитанием, а кроме того, в клубе стараются отвлечься от 
скорбных дум»22.

Историческая судьба одной из разновидностей клубного дви-
жения, а именно, российских яхт-клубов, сложилась похожим об-
разом. Решающие импульсы для их создания также пришли из ан-
глосаксонского мира, где парусный спорт имел давние традиции. 
Первая парусная гонка состоялась в 1661 г. на реке Темзе. Состя-
зались под эгидой короля Карла II парусные лодки «Catherine» и 
«Anne»23. Уже в 1674 г. был создан Клуб военного флота (Naval 
Club). Он являлся предшественником Королевского клуба во-
енно-морского флота (Royal Naval Club), который был создан в 
1765 г. и больше занимался благотворительностью, нежели спор-
том24.  Первым яхт-клубом в собственном смысле этого слова 
был Водный клуб гавани Корка в Ирландии (The Water Club of 
the Harbour of Cork)25. И наконец, в 1775 г. в Лондоне был создан 
первый поныне действующий настоящий яхт-клуб, который впо-
следствии получил название Royal Thames Yacht Club26. Именно 
по его образцу создавались подобные клубы по всей Англии. Не-
смотря на свою элитарность, они объединяли на почве совмест-
ных спортивных и других интересов представителей разных слоев 
населения. Яхт-клубы быстро стали престижным местом прове-
дения досуга, а также важным неформальным местом встречи 
городских элит, где обсуждались вопросы, которые выходили 
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далеко за рамки гребного или парусного спорта. Они являлись 
важной составной частью коммуникационной сети бессословной 
буржуазии27.

Таким образом, возникшие в Англии яхт-клубы служили об-
разцом для появления подобных объединений по всей Европе, в 
том числе и в России. В 1846 г. был утвержден первый устав и 
флаг Санкт-Петербургского Императорского яхт-клуба, создан-
ный по образцу английского Королевского яхт-клуба, который 
Николай I посетил в 1844 г. во время своего официального визита 
в Великобританию. В его состав входили 19 членов, при нем были 
5 парусных яхт. В Санкт-Петербургский Императорский яхт-клуб 
доступ имели исключительно члены дворянского сословия. В 
нем состояли члены императорской семьи, придворные аристо-
краты, гвардейские офицеры, иностранные дипломаты. Число 
членов не могло превышать 125 мужчин. Чрезвычайно высокие 
денежные взносы подчеркивали элитарность клуба. Вступитель-
ный взнос составлял 250 рублей, годовой 100 рублей, а с начала 
ХХ в. – 200 рублей. Первым командором был избран князь 
А.Я. Лобанов-Ростовский. В его первый комитет вошли такие 
знатные аристократы, как граф И.А. Шувалов, князь Б.Д. Голи-
цын, граф Ф.К. Апраксин, И.А. Рибопьер, а также контр-адмирал 
М.Я. Путятин. К почетным членам клуба принадлежали перво-
открыватели Антарктиды, адмиралы Ф.Ф. Беллингсгаузен и 
М.И. Лазарев, вице-председатель Русского географического об-
щества, адмирал Ф.П. Литке. В конце 1840-х  – 1850-е гг. спортив-
ная жизнь клуба была довольно интенсивной, но с 1859 г. клуб, 
очевидно, больше не проводил спортивные состязания28. В целом 
спорт в Императорском яхт-клубе играл далеко не первую роль. 
Этому препятствовали ограничения, связанные с уставом клуба. 
Членами могли быть только дворяне, владеющие морским парус-
ным судном водоизмещением не менее 20 тонн без торгового на-
значения. К тому же появление паровой технологии в судоходстве 
в середине XIX в. сильно содействовало исчезновению спортив-
ного азарта у членов Императорского яхт-клуба. Впредь основ-
ная жизнь клуба протекала в стенах штаб-квартиры на Большой 
Морской улице в центре столицы. Она стала популярным местом 
встречи аристократических снобов, где они играли в карты или 
устраивали политические тусовки. Графиня Мария Клейнмихель, 
тонкий наблюдатель нравов элиты в Санкт-Петербурге, отмечала, 
что именно оттуда «в течение многих лет выбирались кандида-
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ты на высокий административный или дипломатический пост, а 
также и начальники гвардейских дивизий и корпусов. За членами 
Яхт-клуба ухаживали, заискивали в них, так как они могли легко 
оказать протекцию, [...] он был телом, одухотворенными высши-
ми гвардейским чинами»29. Выбор места для тусовки не был слу-
чайным. В яхт-клубе собрались влиятельнейшие чины империи. 
Первым почетным председателем был великий князь Константин 
Николаевич. Командоры Императорского яхт-клуба, как прави-
ло, принадлежали к числу приближенных самого императора, 
как, например, министры императорского двора И.И. Ворон-
цов-Дашков (1891–1895) и В.Б. Фредерикс (1903–1912), а также 
товарищ министра внутренних дел и шеф жандармов П.А. Чере-
вин (1895–1896). Однако, судя по воспоминаниям очевидцев, ро-
скошное здание со знаменитым рестораном являлось для многих 
клубистов всего лишь помещением, где можно было сидеть и на-
блюдать за движением на оживленной улице. Для министра ино-
странных дел графа В.Н. Ламздорфа клуб являлся просто храмом 
ленивости30.

К старому Императорскому Санкт-Петербургскому яхт-клубу 
настоящие энтузиасты парусного спорта не имели доступа. Да и 
его замкнутость никак не соответствовала потребностям зажиточ-
ных социальных слоев в городах Российской империи в порефор-
менное время. Появление более демократичных форм клубов на-
ходилось на повестке дня локального общества.  В соответствии 
с английским образцом они должны были стать открытым местом 
общения для представителей всех зажиточных слоев населения31. 
С 1858 г. на берегу Черной речки стали собираться подлинные 
любители речных путешествий и образовали неофициальное объ-
единение «Моряк на все руки» (по английскому образцу Jack of all 
trades). К учредителям принадлежал Н.Х. Вилькинс, крупный зем-
левладелец английского происхождения. После принятия устава 
в 1860 г. оно было преобразовано в Санкт-Петербургский Речной 
яхт-клуб, который расположился на Крестовском острове, ближе 
к открытому морю. Его высочайшим покровителем стал великий 
князь Константин Николаевич, генерал-адмирал Российского фло-
та, который, в частности, являлся патроном клубных соревнова-
ний. В 1910 г. клубу было присвоено название «Императорский».  
К концу ХIХ в. в клубе числились около 350 членов. С момента 
образования до начала ХХ в. нем побывали почти 3000 человек. 
За это же время клуб приобрел 533 яхты и организовал более 500 
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гонок32. Таким образом, за годы своего существования Санкт-
Петербургский Императорский Речной Яхт-клуб стал одним из 
самых крупных общественных объединений Российской империи. 
Несмотря на постоянное покровительство со стороны император-
ской семьи и невзирая на нередкие попытки придать клубу дворян-
ский облик, он остался верен принципу открытости и бессослов-
ности. В столице он был одним из самых доступных и популярных 
мест для встреч чиновников, офицеров военно-морских ведомств и 
зажиточной интеллигенции. Его примеру последовали другие яхт-
клубы Санкт-Петербурга (накануне Первой мировой войны их там 
было 10), а также других городов Российской империи.

К ним относился и Воронежский Петровский яхт-клуб, ко-
торый возник в 1874 и просуществовал до 1917 г.33. Учредите-
лями клуба выступили знатные граждане Воронежа, среди них 
С.M. Карпинский, молодой педагог, владелец единственной тог-
да в воронежских водах парусной шлюпки с названием «Дон», 
позже директор Учительской семинарии, И.К. Федоров, круп-
ный купец и гласный городской думы, А.E. Матюшенко, купец, 
заведующий городским водопроводом, позже также гласный 
городской думы, A.В. Миллер, впоследствии судебный пристав, 
учитель гимназии М.В. Гонорский и Н.М. Павлов. Первым ко-
мандором стал П.И. Сафонов, действительный статский совет-
ник, в прошлом управляющий акцизными сборами в Воронеж-
ской губернии. Устав клуба был частично заимствован из устава 
С.-Петербургского яхт-клуба. Примечательно, что командор того 
же клуба В.Ю. Познанский был сразу же избран почетным членом 
клуба в Воронеже. Близость к речному яхт-клубу на Неве носила 
символический характер. В соответствии со столичным образцом, 
организаторы в Воронеже ссылались при создании своего клуба в 
первую очередь на демократическую английскую традицию. Они 
отнюдь не имели в виду Невскую флотилию, когда дали яхт-клубу 
наименование «Петровский»: «По имени незабвенного преобра-
зователя России Императора Петра Великого, положившего на-
чало русскому флоту строением судов именно в городе Воронеже, 
положено было назвать вновь возникающий Яхт-клуб Петров-
ским»34. Постоянное напоминание о судостроительной деятель-
ности Петра являлось красной нитью, которая прослеживалась 
на протяжении всей истории воронежского яхт-клуба. Таким об-
разом, клуб выполнял важную функцию в процессе образования 
локальной идентичности в городе35.
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19 марта 1875 г. устав был утвержден товарищем министра 
внутренних дел М.Р. Шидловским. Покровителем клуба стал 
великий князь Алексей Александрович, впоследствии генерал-
адмирал Российского флота. Согласно уставу, клуб объединил в 
своих рядах любителей парусного и гребного катания на лодках. 
Судя по доступным на данный момент сведениям, новое обще-
ственное объединение нашло широкий отклик в городе. Уже в 
первый год своего существования яхт-клуб насчитывал 131 дей-
ствительного и 8 почетных членов36. Согласно отчетам комитета 
за 1887 г., в клубе состояли 105 действительных и 14 почетных чле-
нов, а также 4 сотрудника, а в 1889 г. 138 действительных, 14 по-
четных членов и 1 сотрудник. В середине 1890-х гг. наблюдалось 
некоторое снижение численного состава, потом он снова возрос. 
В целом, несмотря на определенную текучесть кадров, в клубе со-
хранялась относительная устойчивость численного состава. На-
кануне первой мировой войны в яхт-клубе числились примерно 
200 человек. Для среднего провинциального города Российской 
империи, насчитывавшего в 1897 г. 81 000 жителей, такой клуб 
являлся весьма заметным явлением. Не удивительно, что клубная 
жизнь достаточно часто и ярко отражалась на страницах местных 
газет и журналов.

По своему социальному составу яхт-клуб в Воронеже зеркаль-
но отражал городское общество, то, как оно складывалось после 
реформ 1860-х гг. В нем были широко представлены все слои на-
селения, игравшие активную роль в политической и социальной 
жизни города: члены городского самоуправления, земские деяте-
ли разных уровней, учителя, представители технической интел-
лигенции, судьи и присяжные поверенные. Особенно бросается в 
глаза широкое участие представителей органов городского само-
управления. Из всех поименно известных членов яхт-клуба 73, т.е. 
16%, являлись гласными городской думы37. Как и в самой думе, 
среди них однозначно преобладали купцы и почетные граждане 
из купечества, на втором месте оказались дворяне, чиновники и 
представители интеллигенции. Из 38 членов городской управы 
за период с 1875 по 1917 гг. как минимум 16 являлись членами 
клуба. В яхт-клубе Саратова состояли 18% всех гласных город-
ской думы, а в тамошнем Коммерческом собрании даже 40%38. 
Губернские власти, наоборот, были менее широко представлены 
в работе клуба. Из воронежских губернаторов и вице-губернато-
ров только М.А. Оболенский и А.В. Богданович в первые годы 
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существования клуба были избраны почетными членами клуба. 
Предводители дворянства губернии и уездов также редко вхо-
дили в состав клуба39. Таким образом, социальный состав клуба 
прежде всего свидетельствовал об активности городского обще-
ства. Воронежский Петровский яхт-клуб и другие общественные 
объединения, наряду с разветвленными семейными династиями 
представителей экономической и культурной элиты и института-
ми городского управления, играли важную роль в образовании 
неформальных, но влиятельных социальных сетей40. Присутствие 
столь многих  важных представителей органов городского само-
управления иногда имело очень положительный, с точки зрения 
клуба, экономический эффект. Наглядным примером действен-
ности такого рода сети из чиновников, гласных и яхтсменов слу-
жил цейхгауз времен Петра I, который в 1875 г. был передан клу-
бу в бесплатную аренду41. Невзирая на нужды городской казны и 
на вопиющие нарушения контрактов с городом, зафиксирован-
ные «Комиссией о пользах и нуждах», цейхгауз вплоть до 1917 г. 
остался в бесплатном пользовании яхт-клуба. Похожие примеры 
известны и в других городах России. Так, например, члены клубов 
в Саратове с помощью гласных городской думы провели успеш-
ную лоббистскую работу с целью сокращение акцизов на про-
дажу напитков в клубных буфетах. За предоставленную городом 
территорию яхтсмены должны были платить 55 рублей ежегодно, 
но от выплаты и этой весьма скромной суммы они нередко воз-
держивались. В 1885 г. городская дума в Саратове аннулировала 
долги яхт-клуба42. С другой стороны, достаточно разнообразный 
социальный состав яхт-клуба указывал на то, что занятие спортом 
в городе стало независимым от происхождения и в значительной 
степени от материального положения.

Устав яхт-клуба подробно устанавливал права и обязанности 
его членов, а также правила его обширной деятельности. Членом 
клуба можно было стать по рекомендации других членов путем 
баллотировки. Других ограничений для вступления в клуб не 
существовало. Разумеется, действовал финансовый ценз в виде 
взносов. Их размер в воронежском яхт-клубе, как и в яхт-клубах 
других городов, был относительно высоким. Он составлял в 1909 г. 
15 руб. ежегодно при единовременном вступительном сборе в раз-
мере 5 руб.43 Для сравнения, члены элитного «Нового клуба» в г. 
Казани, например, платили лишь 10 руб. ежегодно44. Впрочем, по 
сравнению с Английским клубом (125 рублей), с Новым клубом 
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(250 рублей) или с Императорским яхт-клубом (200 рублей) эта 
сумма выглядела достаточно скромной45. Тем не менее, несмотря 
на наличие разных источников финансирования, финансовое по-
ложение провинциальных клубов было весьма шатким. Серьез-
ной проблемой являлась неуплата взносов. 

Система принятия в члены носила рутинный характер. Обыч-
но рекомендованные кандидаты беспрепятственно проходили 
процедуру баллотировки: «На баллотировку смотрят, как на пу-
стую формальность. Двое предлагают – чего там рассуждать ка-
ков человек! Поэтому почти все и всем кладут направо. Всегда 
баллотирующийся выбирается в члены. […] Словом, исход бал-
лотировки заранее известен. Благодаря такому благодушию со-
став членов сделался самым разнокалиберным»46. По мнению 
анонимного автора данной заметки, отклонение кандидатуры, 
если таковое имело место быть, чаще всего являлось результатом 
произвола. В Саратовском яхт-клубе в 1904 г. из 75 кандидатов не 
были подтверждены лишь двое47. Вероятнее всего, именно при-
нятие в члены по рекомендациям стало причиной того, что в со-
ставе яхт-клуба сложились кластеры по профессиональному при-
знаку. Иначе трудно объяснить, например, удивительный наплыв 
сотрудников Козлово-Воронежско-Ростовских железных дорог в 
составе воронежского клуба, который наблюдался в конце 80- х 
– начале 90-х гг. ХIX в. Кроме того, «Правила внутреннего рас-
порядка Петровского Воронежского Яхт-клуба» 1909 г. регулиро-
вали всевозможные вопросы деятельности клуба, как, например, 
статус действительных и пожизненных членов, членов-сотруд-
ников, выход и исключение из его состава, пользование судами 
клуба, работу руководящих его органов, права командора, вице-
командора и казначея, эксплуатацию шлюпочной мастерской и 
строительной комиссии, а также режим работы катка, купельной, 
игорной комнаты и библиотеки48.

Воронежский яхт-клуб официально преследовал цель «разви-
тия в обществе охоты к приятному и полезному развлечению на 
воде»49. Что под этим подразумевалось, было подробно описано 
в юбилейном издании, составленном почетными членами яхт-
клуба С.М. Карпинским и А.В. Миллером: «Деятельность Яхт-
клуба выразилась в устройстве гуляний, детских вечеров и гонок, 
в катаниях, плаваниях и путешествиях, совершенных членами его, 
влиянии на улучшение типа и постройки местных лодок и в рас-
пространении по городу и окрестностям его правильно постро-
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енных шлюпок. Сверх того, Клубом устраивался почти ежегодно 
зимою каток, сперва на льду реки, а потом на аллеях городского 
сада»50.  В первые два десятилетия существования клуба спортив-
ная составляющая оставалась малозамеченной в городе, да и в 
собственном делопроизводстве яхт-клуба гребные или парусные 
соревнования играли подчиненную роль51. Гораздо больше вни-
мания уделялось экономической, культурной и развлекательной 
сторонам деятельности, то есть гастрономии клуба, народным гу-
ляниям и игре в лото, а также хору и кружку любителей театраль-
ного искусства. В этом отношении воронежский яхт-клуб не от-
личался от подобных заведений в столицах Российской империи 
и в Англии. 

Особое место занимали игры, в частности, карточные, а также 
другие азартные игры. Среди них преобладали лото, преферанс, 
предшественником которого был английский вист, тарок, бридж 
и баккара. По разным причинам они были весьма привлекатель-
ны для зажиточных слоев городского населения. Прежде всего, 
со своими всем понятными правилами оно облегчали коммуни-
кацию. К тому же карточные игры успешно создавали иллюзию 
равных прав и постоянных новых шансов, поскольку каждая но-
вая игра требовала новую раздачу карт52. Клубы получали весьма 
значительные доходы от игорных страстей своих членов и гостей. 
В казну клубов поступали деньги от продажи карт53 и от аренды 
помещений для проведения карточных игр. Эти доходы играли 
значительную роль в сметах и финансовых отчетах воронежско-
го яхт-клуба. В пояснениях комитета клуба к отчету за 1887 г. с 
определенной гордостью было подчеркнуто, что «карты при-
несли прибыли, как видно из отчета, 160 р., т. е. более на 140 р. 
ожидавшегося поступления, хотя в кассу поступило только 127 р. 
80 к., а остальные деньги 30 р. 20 к. за 17 игр не уплачены буфет-
чиком и 2 игры остались не разыгранными»54. За расходование 
карт отвечал конторщик клуба, которому буфетчик Маркин не 
расписался за получение карт и не уплатил долг. Так как Маркин 
удалился из клуба, деньги были потеряны. Примечательно, что в 
смете яхт-клуба за 1911–1912 гг. в разделе прихода статья о картах 
отсутствует. Иногда желание зарабатывать деньги на этой почве 
приводило к серьезным нарушениям правил. Клубы терпимо от-
носились к тому, что игроки играли в запрещенные государством 
игры или занимались дольше положенного своим увлечением. 
Известен случай, когда городские власти в Воронеже раскрыли 
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вопиющий факт, что в арендуемом яхт-клубом цейхгаузе, в тех за-
лах, где находились портрет императора Петра I и модели судов, 
производилась запрещенная игра в лото, а в соседней комнате 
был устроен буфет55. Допущение таких серьезных нарушений сви-
детельствовало о том, что нередко коммерческие интересы клу-
бов брали верх над законопослушностью.

Помимо игр, в клубах, подобных яхт-клубам, очень важную 
коммуникативную функцию выполняли маскарады, народные 
гулянья, катки и танцевальные вечера. Очень часто ангажиро-
ванные клубами оркестры являлись единственными источниками 
живой музыки в провинциальных городах. Обычно клубы владели 
необходимой инфраструктурой для проведения таких мероприя-
тий. В случае воронежского яхт-клуба она состояла из уже упомя-
нутого цейхгауза и прилегающего к нему парка. Входные билеты 
являлись важной статьей дохода. Приход от этого вида клубной 
деятельности, согласно смете за 1911–1912 гг., превысил доход от 
членских взносов в два раза. Однако и расходы в связи с устрой-
ством гуляний и катка были значительными56. Народные гулянья 
и другие развлекательные мероприятия имели для клубной дея-
тельности и отрицательные последствия. Заключались они глав-
ным образом в том, что отвлекали членов и гостей от реализации 
более значимых задач. Общие и годовые собрания яхт-клубов в 
России часто не собирали кворума. В саратовском яхт-клубе даже 
повторные собрания оставались без достаточного числа присут-
ствующих, в результате чего параграф о кворуме был удален из 
устава57. Открытие сезона яхт-клуба в Воронеже в день рожде-
ния императора Петра I в юбилейном для клуба 1895 г., прошло 
весьма скромно: «Несмотря на то, что на этот раз 30 мая было 
не обычной годовщиной основания яхт-клуба, а двадцатой, по-
чтить торжество явились немногие члены, и оно прошло бы вовсе 
скромно, если бы в нем не принял участие г. воронежский губер-
натор, пожелавший в этот день познакомиться с этим учрежде-
нием». На торжественном обеде с губернатором присутствовали 
«едва 15 человек»58. 14 апреля 1896 г. газета «Дон» опубликовала 
заметку о пропущенном юбилее. Казалось, что яхт-клуб забыл от-
метить двухсотлетие со дня спуска первых кораблей Петром I в 
Воронеже для второго Азовского похода59. Правда, упрек в адрес 
клуба оказался преждевременным. Несколько недель спустя, 21 
июля 1896 г., яхт-клуб превратился в народную аудиторию под 
открытым небом, освещённую бенгальским огнем. Священнос-
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лужитель Троицкого кафедрального собора С.А. Карпов, член 
яхт-клуба, выступил перед горожанами с подробной лекцией о 
событиях двухсотлетней давности и тем самым содействовал вы-
полнению просветительской миссии клуба.

Опасность для клубной жизни грозила также с другой сто-
роны. Народные гулянья в парке яхт-клуба и танцевальные 
вечера за умеренную плату или совсем бесплатно привлекали 
естественным образом не только городские элиты, но и менее 
обеспеченные слои населения. Их появление на клубных меро-
приятиях привело к своего рода культурной конфронтации, ко-
торая вызвала гнев и противодействие клубного руководства. В 
августе 1896 г. ревизионная комиссия воронежского яхт-клуба 
обратила внимание членов не только на хозяйственные пробле-
мы, но и на необходимость упорядочения семейных вечеров и 
народных гуляний: «Всем известно, что был яхт-клуб прежде и 
чем он стал теперь. Элемент посетителей яхт-клубских вечеров 
настолько понизился, что более порядочная публика избегает 
посещать эти вечера. Вот очищением публики от сомнительных 
элементов и думает заняться новая администрация, чтобы сде-
лать яхт-клуб снова местом безопасным от разных столкновений 
и скандалов»60. Однако, очевидно, успех этих мер был недолго-
вечным. Судя по сообщениям местной прессы, вечеринки и гу-
лянья с привлечением посторонней публики и дальше нередко 
заканчивались скандалами.

Исследователи клубного движения в России отмечают, что 
после 1900 г. произошли некоторые изменения в практике клу-
бов. Азартные игры потеряли значение, и им на смену пришли 
новые формы игр, такие как гольф, теннис, крикет и игра в кегли. 
Сам спорт стал играть качественно новую роль в деятельности 
яхт-клубов, в том числе в Воронеже. В частности, как и в Англии, 
в Российской империи в начале ХХ в. спорт и пропаганда здо-
рового образа жизни приобретали всё более прочные позиции в 
социально-культурном пространстве, как в столицах, так и в про-
винции. В этот контекст вполне вписывается Воронежский Пе-
тровский яхт-клуб, который с начала ХХ в. заметно оживил свою 
спортивную деятельность. Он стал главным спортивным центром 
Воронежа61.
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С. 3) было опубликовано стихотворение «Новый курс яхт-клуба» анонимного автора, которое дало 
более конкретное представление о предмете критик:

К нам, бывало, набиралось
Всякой шушеры довольно, –
Джентльменам оставалось
Их терпеть почти невольно…
А теперь мы сразу, грубо
Повернули руль яхт-клуба,
И, довольные собой,
Взяли курс совсем другой!
Прочь сюртук! Долой пиджак!
Пусть все будет без обмана!
И – царят лишь черный фрак
Да цилиндры Циммермана!...
Не пробьются в клуб наш хамы!
Вон – кухарок без различья!
Декольте все будут дамы!
В танцах – строгое приличье!
Если в клуб попасть хотите – 
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Нам бумагу предъявите,
По который мы узнаем
Из каких вы, молодец,
И в которой прочитаем:
Холостой вы иль вдовец?
Приходите в наши залы!
Там вас встретят принципалы
И уверят вас они,
Что случаются скандалы
Только в праздничные дни!...».
61 Вульфф Д. Яхт-клуб в Воронеже. С. 716–718.


