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Аннотация: В статье впервые в отечественной историографии анализируют-
ся ранее неизвестный исторический источник – воспоминания Н.С. Карин-
ского (1873–1949), видного юриста дореволюционной эпохи, сыгравшего 
заметную роль в ходе революции 1917 г. и Гражданской войны. Находясь в 
эмиграции в США, он создал обширное мемуарное наследие, которое еще 
не введено в научный оборот. Его мемуары были опубликованы в газете 
«Русская жизнь», издаваемой в Сан-Франциско. Он сохранился в семейном 
архиве его потомков в США, которые передали их своему живущему в России 
родственнику С.С. Каринcкому в 2015–2018 гг.
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Богатство мемуарного наследия Русского зарубежья 
еще далеко не исчерпано. Это касается и истори-
ческих источников, сохранившихся не только в 

специализированных научных учреждениях (архивах, 
библиотеках, музеях), но и в семейных архивах частных 
лиц. К числу таких материалов относятся воспоминания  
Н.С Каринского (1873–1948), эмигрировавшего из Рос-
сии в 1920 г. В данный момент они хранятся в семейном 
архиве его двоюродного правнука, московского журна-
листа С.С. Каринского. Автор мемуаров принадлежал к 
числу представителей либеральной интеллигенции. Он 
родился в Москве в 1873 г. в дворянской семье, корни 
которой восходили к вошедшим в состав «благородно-
го сословия» представителям духовенства [67, оп. 307, 
д. 357; оп. 77, д. 2477]. После окончания юридического 
факультета Московского университета он переехал в 
российскую провинцию в качестве земского служащего 
сначала во Владимирскую губернию, затем – в Орлов-
скую. Одновременно он начал заниматься юридической 
практикой в качестве помощника присяжного поверен-
ного. Его деятельность на этом поприще оказалась весь-
ма успешной, и он переехал в Харьков уже в качестве 
присяжного поверенного. 

Каринский принимал активное участие в обществен-
ной жизни одного из крупнейших городов юга России. 
Помимо юридической деятельности он проявил себя и 
на политическом поприще, став активным членом Харь-
ковского комитета «Партии народной свободы», являлся 
выборщиком от Харькова во II Государственную думу, 
редактировал харьковскую либеральную газету «Утро» 
(1908–1915 гг.). В годы Первой мировой войны Карин-
ский состоял уполномоченным Главного по снабжению 
армии комитета всероссийских земского и городского 
союзов, а в 1915 г. переехал в Москву, где продолжил ад-
вокатскую практику.

Февральская революция 1917 г. дала возможность 
представителям либеральной оппозиции получить до-
ступ к управлению страной, и Каринский стал одним 
из комиссаров Московского градоначальства. В рамках 
проводимого министром юстиции А.Ф. Керенским курса 
на привлечение либеральных адвокатов на судебные и 
прокурорские должности, он в мае 1917 г. был назначен 
на должность прокурора Петроградской судебной пала-
ты. В этом качестве он принял активное участие в борьбе 
с радикальными противниками Временного правитель-
ства в период июльского политического кризиса 1917 г. 
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в столице. В августе 1917 г. он покинул свою должность, 
а после прихода к власти большевиков перебрался 
сначала в Москву, а затем на оккупируемую Германией 
Украину. С конца 1918 г. Каринский находился в Крыму 
в качестве прокурора судебной палаты, назначенного 
местным областным правительством. В эти годы бывший 
присяжный поверенный проявил себя как энергичный 
деятель, обладающий несомненной административной 
хваткой. Он был одним организатором эвакуации из 
Крыма весной 1919 г., когда Красная армия на короткое 
время взяла полуостров под контроль. В дальнейшем он 
служил в правительстве Юга России при А.И. Деникине: 
состоял членом Чрезвычайной комиссии по расследо-
ванию злодеяний большевиков, являлся начальником 
Черноморской губернии и даже занимал должность ис-
полняющего обязанности министра внутренних дел [1; 
9; 28]. 

С ноября 1920 г. он находился в эмиграции в Констан-
тинополе, в 1923 г. переехал в США, где проживал в Нью-
Йорке. Пытаясь адаптироваться к заокеанской жизни, 
Каринский находил время и возможность для участия 
в общественной жизни русской диаспоры: занимался 
журналистикой, входил в состав Русского национально-
го комитета в Нью-Йорке, избирался председателем За-
рубежного союза русских судебных деятелей в США [60]. 
Первый опыт создания им мемуаров связан с изданием 
весной 1918 г. в Москве коллективного сборника «Пере-
житое (год революции)» [62]. В тот момент Каринскому и 
его единомышленникам казалось, что Советскую власть 
ожидает скорое и неминуемое падение, и они пытались 
зафиксировать свои заслуги как в борьбе со «старым ре-
жимом», так и с новыми узурпаторами власти. Вновь он 
вернулся к воспоминаниям во время пребывания в Кон-
стантинополе, опубликовав в 1923 г. в двенадцатом томе 
«Архива русской революции» «Эпизод из эвакуации Но-
вороссийска» [59, с. 149–156]. Этот фрагмент до сих пор 
остается единственным мемуарным свидетельством ав-
тора, который введен в научный оборот. 

Первые два десятилетия пребывания в США Карин-
ский вел борьбу за выживание, работал мойщиком по-
суды, докером, таксистом. Только в начале 1940-х гг. у 
него появилась время и возможность для систематиче-
ской работы над мемуарами. Трибуной для него стала 
издаваемая в Сан-Франциско газеты «Русская жизнь», 
одна из старейших русскоязычных газет в США. На про-
тяжении последующего десятилетия она являлась част-
ной собственности гражданина США Ф. Кларка, и на ее 
страницах преобладали публикации членов «Общества 
друзей русской свободы», объединявшего эмигрантов 
эсеровской ориентации. В 1938 г. этот периодический 
орган перешел к издателю газеты «Русские новости» П.П. 
Балакшину и выходил под двойным названием. В дека-
бре 1941 г. газета перешла в руки объединявшего рус-
ские эмигрантские организации западного побережья 

США «Русского Центра» и выходила ежедневно под ста-
рым названием «Русская жизнь» под редакцией профес-
сора Г.К. Гинса, бывшего члена правительства адмирала  
А.В. Колчака. На протяжении двух десятилетий газета 
занимала умеренно антисоветские позиции, а в годы 
Второй мировой войны трактовала фашистскую Гер-
манию как большее зло, чем СССР. По мере нарастания 
холодной войны «Русская жизнь» стала воинствующим 
органом антисоветского направления, основную по-
литическую линию которой формировала организация 
«Крестовый поход во имя правды» во главе с А.Д. Били-
мовичем и Н.М. Неклюдовым [5]. В силу вполне объясни-
мых причин в отечественных хранилищах отсутствуют 
полные комплекты номеров «Русской жизни». Среди 
выявленных к настоящему времени на территории Рос-
сийской Федерации отдельных разрозненных номеров 
этой газеты публикации Каринского отсутствуют. Поэто-
му его мемуары по сей день остаются неизвестными от-
ечественному читателю и никогда не использовались в 
научных исследованиях. 

Выявленный в настоящий момент в личном архиве 
С.С. Каринского комплекс воспоминаний Н.С. Каринско-
го представляет собой сделанные самим автором вы-
резки из номеров газеты «Русская жизнь». После смерти 
автора они остались на хранении у его дочери Татьяны 
Каринской, затем перешли к внучке Галины Сейдель, 
которая и передала их своему живущему в России род-
ственнику на протяжении 2015–2018 гг. К сожалению, со-
хранность многих вырезок далека от идеала, к тому же 
на большинстве из них отсутствуют отметки о номере и 
дата выхода, что создает дополнительные трудности в 
работе с ними. Можно предположить, что в конце жизни 
автор планировал издать воспоминания в виде отдель-
ной книги и даже составил соответствующий план, но его 
смерть помешала осуществлению этого замысла. Свои 
мемуарные заметки сам автор сгруппировал в виде че-
тырех тематических комплексов, состоящие из несколь-
ких десятков отдельных фрагментов, которые охватыва-
ют период от детства автора до его приезда в США.

Первый тематический комплекс, озаглавленный ав-
тором «Тени прошлого», представляют собой семейно-
бытовые зарисовки о жизни московской интеллигенции 
конца XIX – начала XX в. В них значительное место зани-
мает рассказ о детстве и юности мемуариста, которые 
проходили в городском доме родителей и на дачи в под-
московной усадьбе Максино [32; 54]. В юмористических 
тонах он описывает свое недолгое пребывание в I Мо-
сковском кадетском корпусе, откуда был исключен, и за-
вершил образование во второй Московской гимназии 
[25]. Подробно рассказано о духовной жизни молодого 
человека 1890-х гг., мотивации выбора для получения 
высшего образования. Значительное место занимает 
жизнь московского студенчества, в том числе деятель-
ность студенческих землячеств, членом союзного со-
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вета которых являлся Каринский [26]. Повествование о 
жизни студенчества Московского университета допол-
няется яркими образами повседневной жизни старой 
столицы [33]. В этом отношении этот раздел воспомина-
ний Каринского имеет несомненное сходство с произ-
ведениями таких ее бытописателей как П.Д. Боборыкина 
и В.А. Гиляровского. Хотя речь идет не о заимствовании 
и подражании, а о близости социальных и психологи-
ческих позиций этих авторов. Если с произведениями  
П.Д. Боборыкина, прежде всего появившемся в 1882 г. 
романе «Китай-город», Каринский был, несомненно, зна-
ком, то книга В.А. Гиляровского «Москва и москвичи», из-
данная в СССР в 1926 г., была недоступна живущему за 
океаном эмигранту [4]. Несомненное сходство говорит о 
том, что все эти тексты объединяло «стремление автора, 
не чуждого гражданским идеалам, отыскать в бушующем 
море промышленной цивилизации и прогресса твер-
дые основы человеческого благополучия. Соединение 
прагматизма со здравым смыслом, а здравого смысла с 
красотой и благородством – такова этико-мировоззрен-
ческая и эстетическая позиция Боборыкина человека, 
гражданина и писателя» [69, с. 108; 68]. 

При внимательном анализе заметно, что в этой части 
мемуаров автор фактически соединил два хронологи-
ческих пласта. Один относятся к периоду студенчества 
автора в 1890-х гг., второй – к эпохе кануна и периода 
Первой мировой войны, когда Каринский переехал из 
провинциального Харькова в Москву для продолжения 
адвокатской практики. В целом эта часть воспоминаний 
создает широкую панораму общественной и литератур-
ной жизни старой столицы эпохи «серебряного века» 
отечественной культуры прежде всего в форме рассказа 
о деятельности Московского литературно-художествен-
ного кружка [38; 35]. 

Второй раздел мемуаров носит название «Встречи. 
Воспоминания». В них перед читателем проходит целая 
галерея известных деятелей дореволюционной России. 
Это, прежде всего, выдающиеся отечественные юристы 
А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, О.О. Грузенберг, Н.Н. Крестья-
нов, П.С. Пороховщиков, Ф.В. Спасский [8; 7; 39; 48; 36; 37; 
57]. В отдельный раздел выделены воспоминания о ху-
дожнике И.Я. Билибине и писателе Е.Н. Чирикове, с кото-
рыми мемуариста связывала тесная дружба, возникшая 
накануне Первой мировой войны [6; 12; 13]. 

Обширная часть воспоминаний Каринского связана 
с профессиональной деятельностью автора в качестве 
присяжного поверенного. В них на основе многочис-
ленных конкретных эпизодов рассказано об устройстве 
и деятельности русского суда и адвокатуры, а также из-
ложение истории целого ряда нашумевших судебных 
процессов начала XX в. Мемуарист дает апологетиче-
скую оценку судебных уставов Александра II, считая их 
образцом идеального судопроизводства, хотя его текст 

ярко показывает те трудности, которые возникали при 
реализации новых правовых норм на практике [52]. Это 
наиболее заметно при изложении материала о судебных 
процессах, связанных с преследованиями властями раз-
личных религиозных сект. Автор в качестве защитника 
специализировался на подобных процессах, и обладал 
большой эрудицией, как в области вероучении Русской 
православной церкви, так и в сфере воззрений неорто-
доксальных религиозных деноминаций. Каринский вы-
ступал на процессах скопцов, «Нового Израиля», «Охтен-
ской богородицы», которая напрямую была связанна с 
религиозными исканиями таких деятелей русской куль-
туры Серебряного века как Д.С. Мережковский, З.Н. Гип-
пиус и М.М. Пришвин [47; 46; 44; 23]. Текст мемуаров сви-
детельствует о том, что сам автор, будучи приверженцем 
православия [53], являлся убежденным сторонником 
принципа свободы вероисповедования и противодей-
ствовал попыткам административного и судебного дав-
ления на верующих, имеющих нетрадиционный взгляд 
на религию и церковь. 

Каринский неоднократно успешно выступал защит-
ником на политических [11; 14; 22; 42], уголовных [24; 41; 
45; 55; 56] и гражданских процессах [10; 20; 29; 31; 40], 
мемуарный рассказ о которых представляет собой ин-
тереснейший источник по истории отечественного пра-
ва и суда. Он уделил значительное внимание составу и 
деятельности такого юридического института, как Совет 
присяжных поверенных, который не получил должного 
осмысления в современной отечественной историогра-
фии. Согласно принципам судебной реформы 1864 г., в 
каждом судебном округе при окружной судебной палате 
предполагалось создание Совета присяжных поверен-
ных в качестве органа корпоративного самоуправления 
адвокатского сословия. Правда, в реальности такие об-
щественные учреждения к 1914 г. существовали далеко 
не в каждом судебном округе. Первые два совета при-
сяжных поверенных были образованы в Петербурге и 
Москве в 1866 г., третий был открыт в округе Харьковской 
судебной палаты в 1874 г. В остальных судебных окру-
гах России советы присяжных поверенных появились 
только после 1905 г. С харьковским округом и была свя-
зана вплоть до переезда в Москву в 1915 г. адвокатская 
практика Каринского. В состав этого округа входили 6 
губерний юга России (Харьковская, Екатиринославская, 
Полтавская, Воронежская, Курская, Орловская), а также 
Усманский уезд Тамбовской губернии. На этой террито-
рии в 1913 г. действовали 339 присяжных поверенных 
и 461 их помощников. Последний состав Харьковского 
совета присяжных поверенных на основании «Учреж-
дения судебных установлений» был избран перед на-
чалом Первой мировой войны 1914 г., вошел в него и 
Каринский [3; 61; 65, с. 28–29]. В своих мемуарах он дал 
яркие портреты таких видных юристов как С.А. Крылов,  
Н.Н. Познанский, А.М. Александров, И.Е. Булгаков,  
В.В. Дашкевич, Р.И. Падеревский. А.Н. Переверзев,  
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В.А. Розен, Ф.В. Спасский, А.С. Станиславский, которые 
определяли лицо либеральной адвокатуры и обще-
ственности в этом регионе России.

Следующая часть воспоминаний Каринского посвя-
щена революционным событиям 1917 г. и Гражданской 
войны 1918–1920 гг. «Звездный час» мемуариста связан 
с его деятельностью на посту прокурора Петроград-
ской судебной палаты. В этом качестве он возглавил 
Чрезвычайную комиссию по расследованию противо-
правительственного выступления большевиков 3–5 
июля 1917 г. и инициировал розыск и арест его руково-
дителей, включая В.И. Ленина и Л.Б. Троцкого [63; 64]. По 
мнению автора воспоминаний, собранные им при под-
держке контрразведки Петроградского военного округа 
документы убедительно свидетельствовали о виновно-
сти руководства партии большевиков в подготовке во-
оруженного выступления в июле 1917 г. в столице и их 
связи с германскими спецслужбами. Он до конца жиз-
ни считал, что отказ Временного правительства в лице 
его ведущих в тот момент деятелей А.Ф. Керенского, 
Н.В. Некрасова и М.И. Терещенко поддержать выдвину-
тые министром юстиции П.Н. Переверзевым обвинения 
являлось роковой ошибкой. Именно это, по его мнению, 
стало поворотным пунктом в борьбе за власть, которая 
не позволила предотвратить приход к власти большеви-
ков в октябре 1917 г. [43] 

На протяжении всей оставшейся жизни Каринский 
являлся убежденным противником большевиков. Он 
внес посильный вклад в борьбу с ними в качестве про-
курорского работника в Петрограде в 1917 г. и в Крыму в 
1918 г., а затем и в качестве административного деятеля 
Южнорусского правительства А.И. Деникина. В мемуарах 
для обозначения Советского государства он употребля-
ет слова «Совдепия» или «СССР», а также издевательский 
термин «Триэсэрии». Наиболее ярким выражением его 
политической позиции является мемуарный отрывок 
«Кто он (рассказ Фомы Подточина)», представляющий 
собой ядовитый памфлет, направленный лично против 
И.В. Сталина [30].

Но при этом жизненные обстоятельства сложились 

таким образом, что Каринскому пришлось в эмиграции 
убеждать единомышленников в своей враждебности к 
советской власти [21]. Это связано с таким эпизодом как 
проведение следственных действий против руководства 
партии большевиков в связи с попыткой вооруженного 
выступления в июле 1917 г. В 1931 г. в СССР вышла книга 
воспоминаний В.Д. Бонч-Бруевича, в которой содержал-
ся рассказ об июльском кризисе 1917 г. По свидетельству 
автора, именно Каринский по телефону сообщил ему об 
угрозе ареста В.И. Ленина, что позволило лидеру боль-
шевиков спастись от грозящей опасности [2]. Каринский 
всячески опровергал этот факт, однако в данный момент 
не представляется возможным определить, какая из 
этих двух версий является более правдивой. 

Каринский в воспоминаниях проявил себя занима-
тельным рассказчиком, его мемуары написаны живым и 
ярким языком, содержат большое количество культур-
ных аллюзий и литературных цитат, свидетельствующих 
о большой начитанности и эрудиции автора. Об этом 
свидетельствует и завершающий цикл воспоминаний 
мемуарный отрывок «Состязание». В нем автор привел 
любопытный случай межкультурных коммуникаций, ко-
торый происходил при его личном участии в гостинице 
«Пенсильвания» в Нью-Йорке. Этот текст, возможно со-
держащий и определенную долю художественных пре-
увеличений, явно навеян рассказом «Певцы» из «Запи-
сок охотника» И.С. Тургенева. Разноплеменной группе 
людей, которые тяжелым трудом зарабатывают себе на 
жизнь в городе «желтого дьявола», во время вспыхнув-
шего в ходе короткого перерыва спора бывший русский 
адвокат и прокурор, выступающий в роли их бригадира, 
доказывает красоту и величие русского языка. Мощным 
и убедительным аргументом является чтение им рус-
ского перевода стихотворения классика американской 
литературы Эдгара По в переводе К.Д. Бальмонта, с кото-
рым он познакомился в 1890-е гг. в Москве [50]. 

Введение в научный оборот текста воспоминаний Ка-
ринского несомненно будут способствовать разработке 
многих актуальных проблем истории российского обще-
ства конца XIX – начала XX в. 
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