


Агитационные материалы 1917 года 



Александр Федорович Керенский 
родился 22 апреля 1881 года в 
Симбирске (ныне Ульяновск). Его 
отец Федор Керенский, 
выпускник Казанского 
университета, служил учителем, 
позднее был назначен директором 
гимназии в Симбирске.  
 
 
Именно в качестве директора 
Федор Керенский имел отношение 
к судьбе братьев Ульяновых: 
старшему – Александру – он дал 
рекомендацию для поступления в 
Петербургский университет, а 
младшему – Владимиру – вручал 
золотую медаль. 

Вверху: отец и мать А.Ф. Керенского. 
Внизу: зал музея «Симбирская классическая 
гимназия» 



В мае 1889 года действительный 
статский советник Федор Керенский 
принял назначение на должность 
главного инспектора училищ 
Туркестанского края и с семьей 
переехал в Ташкент. Его высокое 
положение давало право на 
потомственное дворянство. Здесь 
Александр Керенский окончил 
гимназию. 

Получать высшее образование 
Керенский решил в Петербурге. 
поступил на историко-
филологический факультет 
Императорского Санкт-
Петербургского университета, а в 
1900 году перевелся на юридический 
факультет. Но в Ташкент ему 
придется еще много раз 
возвращаться – укрываться от 
давления властей и отбывать ссылку. 



«Поступив в университет, мы, новички, впервые в жизни испытали пьянящее 
чувство свободы. Покинув отчий дом, мы были вольны теперь поступать как 
нам заблагорассудится. Жизнь швырнула нас в свой водоворот, запретным 
отныне было лишь то, что мы сами считали таковым. Символом нашей новой, 
свободной и прекрасной жизни стал так называемый “коридор” – бесконечно 
длинный и широкий проход, который соединял все шесть университетских 
корпусов. После лекций мы собирались там толпой вокруг наиболее популярных 
преподавателей. Иных мы подчёркнуто игнорировали и, проходя мимо, они 
демонстрировали своё полное безразличие к нам. 

Из воспоминаний А.Ф. Керенского. 



В Университете А.Ф. Керенский стал активным участником студенческих 
сходок, а в конце второго года обучения впервые выступил как оратор с 
пламенной речью, призывая студентов помочь народу в «освободительной 
борьбе». Это выступление могло обернуться исключением из студентов, но 
Александра спасло высокое положение его отца. По настоянию ректора ему 
пришлось взять отпуск и уехать в Ташкент. Вернувшись через некоторое время в 
Петербург, Александр Керенский продолжил занятия на юридическом 
факультете Университета. 

Студенческие беспорядки в столице: 1899 год (слева) и 1905 год (справа) 



«Ко времени моего поступления в 
университет студенческие волнения 
закончились, однако их отголоски 
служили для нас источником самых 
разных развлечений. С особым 
удовольствием бойкотировали мы лекции 
тех профессоров, которые заменили 
преподавателей, уволенных в предыдущий 
академический год за симпатии к 
бастующим студентам. Много 
неприятностей, как мне помнится, мы 
доставили, к нашему вящему 
удовольствию, молодому казанскому 
профессору Эрвину Гримму, которого 
назначили на место популярного 
профессора, специалиста по истории 
средних веков И.М. Гревса. Едва завидев в 
“коридоре” предмет нашего презрения, мы 
начинали улюлюкать и, войдя вслед за ним 
в аудиторию, поднимали шум, в котором 
тонули его слова» 

Из воспоминаний А.Ф. Керенского 

Эрвин Давыдович Гримм – доктор 
всеобщей истории, последний ректор 

Императорского Петербургского 
университета (1911–1918).  

Его брат Давид Давыдович Гримм был 
доктором римского права, 

 деканом юридического факультета. 



«Влияние его воззрений было столь велико, 
что возвращение к взглядам на право и 
мораль, которых ты придерживался до 
знакомства с его теорией, становилось 
практически невозможным. Для студентов, 
привыкших к банальным рассуждениям о 
праве и морали, его теории казались 
настолько необычными, что лекции его 
приходилось проводить в большом зале 
заседаний, рассчитанном по крайней мере на 
тысячу студентов. 
 
Много позднее, когда я уже занимал пост в 
правительстве, он не раз навещал меня и 
предлагал осуществить немало полезных 
начинаний в области законов и политики 
для улучшения социальных отношений. Увы, 
в условиях 1917 года следовать его отличным 
советам было едва ли возможно. В области 
права и юриспруденции Петражицкий сыграл 
ту же роль, что Галилей в астрономии». 

Из воспоминаний А.Ф. Керенского 

Лев Иосифович Петражицкий – 
профессор энциклопедии и философии 
права Петербургского университета, 

декан юридического факультета. 



В 1904 году А.Ф. Керенский успешно 
окончил Университет, получив диплом I 
степени. Тогда же он женился на 
студентке-бестужевке Ольге 
Барановской, дочери полковника 
Генерального штаба; их брак продлился 
тринадцать лет. После окончания 
Университета Керенский начал работать 
помощником присяжного поверенного 
при Санкт-Петербургской судебной 
палате. 



В 1905 году молодой юрист 
погрузился в водоворот 
революционной работы: участвовал 
в создании адвокатского комитета 
помощи жертвам 9 января, 
редактировал эсеровский журнал 
«Буревестник». В декабре 1905 года 
А.Ф. Керенский был арестован и 
после краткосрочного заключения 
вместе с семьей выслан в Ташкент. 
Вернувшись из ссылки он занялся 
адвокатской деятельностью: вел 
дела в разных частях страны, от 
Иркутска до Тифлиса и Риги. В мае 
1912 года Керенский, состоявший 
при комиссии сенатора С.С. 
Манухина, расследовал причины 
Ленского расстрела, а затем 
поддерживал иски потерпевших в 
суде. В том же году он выступал 
защитником по делу армянской 
революционной партии 
Дашнакцутюн. 

Вверху: Манифест 17-го октября 1905 г. Картина 
И.Е. Репина. Внизу: зал суда императорской России. 



Видные деятели российской адвокатуры с большой 
осторожностью относились к деятельности молодых 
присяжных поверенных. Так, знаменитый 
петербургский адвокат Николай Карабчевский был 
весьма невысокого мнения о Керенском. «Керенский 
как судебный оратор не выдавался ни на йоту: 
истерически-плаксивый тон, много запальчивости и 
при всем этом крайнее однообразие и бедность 
эрудиции. Его адвокатская деятельность не 
позволяла нам провидеть в нем даже того 
„словесного“ калифа на час, каким он явил себя России 
в революционные дни».  

«Наверное, так оно и было. Опыт, знания, интуиция приходят 
со временем. Керенскому же не исполнилось и тридцати. Все 
его знания были почерпнуты из университетских лекций. 
Умения и навыки, конкретные приемы адвокатской работы он 
познавал на практике. Конечно, ошибки были неизбежны, но 
они не слишком мешали его карьере. В стране одновременно 
проходило до сотни политических процессов, и защитники, 
даже неопытные, были нарасхват». 

Из книги д.ю.н., проф. В.П. Федюка 



Он был избран депутатом IV 
Государственной Думы от курии 
городских жителей города Вольска 
Саратовской губернии. С 1915 года 
Александр Федорович возглавлял в 
Думе фракцию «трудовиков». 

Слева: Таврический дворец – место проведения 
заседаний Государственной Думы. Внизу: Керенский 

среди депутатов фракции трудовиков 

Четвертая Государственная Дума 
(1912-1917) начала работу в год 
«Ленского расстрела», подъема 
стачечного движения и усиления 
крестьянских выступлений. 
Оппозиция вновь подняла вопрос 
о широком движении за 
конституционализм.  



ТРУДОВАЯ ГРУППА (трудовики), в 1906–1917 фракция 
депутатов от крестьян, а также от рабочих и интеллигенции 
народнического направления в Государственной думе 1–4 
созывов. Объявляла себя внепартийной представительницей 
интересов «трудящихся классов народа». Лидеры: А.Ф. 
Аладьин, С.В. Аникин, С.И. Бондарев, И.В. Жилкин, А.Ф. 
Керенский и др. Численность: 102 чел. (Гос. дума 1го созыва), 
104 чел. (2го созыва; блокировались с депутатами от 
Крестьянского союза), 14 и 10 чел. (Гос. дума 3го и 4го созывов). 
Издавала газеты «Крестьянский депутат», «Известия 
крестьянских депутатов», «Трудовая Россия» (все в 1906, СПб.), 
«Трудовой народ» (1907, СПб.). Проект программы трудовиков 
предусматривал установление демократических свобод, 
введение всеобщего избирательного права, 8-часового рабочего 
дня, с запрещением труда малолетних (до 16 лет), 
национализацию (безвозмездно или за выкуп) всех земель 
(кроме крестьянских надельных и частновладельческих, не 
превышающих «трудовой нормы») и передачу их крестьянам в 
пользование с помощью избранных крестьянских земельных 
комитетов. После «третьеиюньского переворота» 1907 
деятельность Т.г. почти прекратилась. В июне 1917 Т.г. вошла в 
состав Народно-социалистической партии, переименованной в 
Трудовую народно-социалистическую партию. 



За время работы в Государственной Думе Александр 
Керенский: 
• неоднократно его речи в Думе запрещались цензурой 

к публикации; 
• подписал резолюцию коллегии столичных адвокатов 

с протестом против дела Бейлиса (1913), за эту акцию 
был осуждён на 8 месяцев тюремного заключения, но 
воспользовался депутатской неприкосновенностью; 

• способствовал объединению всех оппозиционных 
фракций против правительства; 

• в одном из выступлений назвал существовавший в 
стране режим «оккупационным» (1916);  

• призвал к «физическому устранению» виновников 
«государственной анархии» (1917); 

• способствовал принятию Думой решения о 
поддержке массового антиправительственного 
движения на улицах Петрограда (1917). 

Заседание Государственной Думы, 1912 год, фрагмент 
фотографии. 



2 марта 1917 года А.Ф. Керенский вошел в состав 
Временного правительства в качестве министра 
юстиции и генерал-прокурора. В России в те дни 
установилось двоевластие, когда существовали два центра 
принятия политических решений: Временное 
правительство и Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов. Керенский вошел в правительство с 
молчаливого согласия Советов. 

Под охраной министра юстиции в 
Царском Селе находился 
низложенный император Николай 
II с семьей. В 1920 году Керенский 
говорил, что отстаивал идею 
беспристрастного суда над бывшим 
царем и что, если суд не нашел бы 
его вины, то Временное 
правительство выслало бы его в 
Англию. В августе Романовы были 
отправлены  Тобольск, где 
оставались до апреля 1918 года. 



Почтовая карточка 1917 года.  
Худ. С. Кущенко. 

Листовка «Воззвание А.Ф. Керенского к гражданам России.  
Призыв  военного и морского министра  

Временного правительства к единению и поддержке армии». 
 Из собрания Государственного музея политической истории России. 



Первыми шагами А.Ф. Керенского на посту министра юстиции было 
освобождение политических заключенных всех направлений политического 
спектра. Провозгласив всеобщую амнистию, Временное правительство 
разрешило вернуться в страну всем эмигрантам, в том числе и большевикам. 
Министр юстиции Керенский проводил большую работу по преобразованию 
судебных органов, обновлению кадров Правительствующего Сената, суда и 
прокуратуры. В своей кадровой политике Керенский широко назначал 
адвокатов на посты в Министерстве. 
Пробыв на посту министра юстиции два месяца, в мае 1917 году А.Ф. Керенский 
стал военным и морским министром. Его сменил прокурор Петроградского суда 
Павел Переверзев. 

Дворец графа Ивана Шувалова в Санкт-
Петербурге – резиденция Министерства 
юстиции императорской России 



«Как министр юстиции, я помню, как с невероятным, удивительным чувством 
радости подписывал телеграммы в Сибирь, губернаторам, об освобождении 
большевистской пятерки, которая была сослана в начале войны 1914 года; об 
освобождении социал-демократической фракции, которая была почти вся 
целиком осуждена на каторжные работы;  

об освобождении «бабушки русской 
революции» Брешко-Брешковской, 
закадычной потом моей подруги, – старухи 
70-ти с лишним лет, которая всю жизнь 
отдала борьбе с режимом, никогда даже не 
имея собственной квартиры и собственной 
одежды, – это была замечательная женщина! 
И страна сразу почувствовала, что пришла 
власть совсем не та, что была раньше. И 
совсем не буржуазная власть, а власть, 
представляющая собой народы России». 

Из интервью А.Ф. Керенского 

Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844-1934) – 
видная революционерка, соосновательница партии эсеров, 
активная сторонница Временного правительства и лично 
Керенского. После 1918 года находилась в эмиграции. Скончалась в 
Чехословакии, на ее похоронах был А.Ф.  Керенский. 



На посту военного и морского министра 
Александр Керенский: 
• издал приказ о правах военнослужащих, 

именовавшийся также Декларацией прав 
солдата («Декларация Керенского»); 

• организовал «Июньское наступления» русской 
армии на Восточном фронте, которое 
окончилась неудачей; 

• санкционировал восстановление смертной 
казни на фронте; 

• поддержал назначение Верховным 
главнокомандующим вместо популярного 
Алексея Брусилова генерала Лавра Корнилова, 
который был сторонником установления 
военной диктатуры. Недоверие между ними 
привело к Корниловскому мятежу. 



Керенский, Александр Федорович. Декларация прав солдата / А. Ф. Керенский, воен. и мор. 
министр. - М. : Идея, [1917]. - 6 с. Из собрания Государственной Публичной Исторической 
библиотеки. 



В июле 1917 года 36-летний Александр Керенский стал министром-
председателем Временного правительства. Оказавшись во главе Российского 
государства, он направил свою энергию на достижение трех основных целей:  
• продолжение демократических преобразований в России, 
• продолжение войны на стороне Антанты против Четверного союза, 
• защита власти от угроз как слева (выступления большевиков в июле), так и 

справа (мятеж генерала Корнилова в августе). 



Илл. из кн.: Деникин А.И. Очерки русской смуты : [В 5-ти т.]. - Париж ; Берлин, 1921-1926. Т. 2. : Борьба 
генерала Корнилова : Август 1917 г. - апрель 1918 г. - Париж, 1921. Из собрания Государственной 
Публичной Исторической библиотеки. 



Илл. из кн.:  Война и революция: альбом 
текущих событий. 1914-1917 гг. - [Пг, 1917]. 
Из собрания Государственной Публичной 
Исторической библиотеки. 



В августе 1917 года правительство Керенского 
провело в Москве всероссийский 
политический форум – Государственное 
совещание, призванное обсудить меры для 
«спасения России». Никаких документов 
Совещание не приняло. 
В сентябре 1917 года Россия была 
провозглашена республикой. Керенский в те 
дни возглавил Директорию из пяти человек, 
стал Верховным главнокомандующим. Но 
его популярность в народе и среди 
политических сил стремительно падала. 
В стране нарастал кризис. 25 октября в 
результате вооруженного восстания, 
возглавляемого партией большевиков, 
Временное правительство было низложено. 
Керенский был вынужден покинуть 
Петроград и принять меры к сбору верных 
войск для наступления на столицу. 

А.Ф. Керенский на Государственном совещании 1917 года.  
Рис. Юрия Арцибушева. 



В конце октября 1917 года Керенский 
попытался вернуть себе власть силой, но 
единственными верными ему войсками 
оказались казачьи части генерала Петра 
Краснова. Командование Северного фронта 
не захотело связываться с потерявшим 
популярность «вождем революции». 
Наступление Керенского–Краснова на 
Петроград было отбито отрядами, верными 
большевикам. Керенский едва избежал 
ареста. Он сложил с себя полномочия главы 
правительства. 
 

Осенью 1917 года Керенский скрывался в 
Новгородской губернии, Финляндии, 
Москве. Он выставил свою кандидатуру на 
выборах в Учредительное собрание от 
партии эсеров, был избран депутатом, но 
партия запретила ему являться на 
заседания. В январе 1918 года Учредительное 
собрание было разогнано.  
 

В июне 1918 года Керенский выехал в 
Лондон. 



Эмигрировав, А.Ф. Керенский жил в Западной Европе, в основном во Франции, 
выступал с лекциями, редактировал эмигрантскую газету «Дни», сыграл 
большую роль в создании Внепартийного демократического объединения (1920-
1922 годы), которое боролось как с большевизмом, так и с консерваторами.  

Дни = Dni : Russische Tageszeitung fur Politik, Wirtschaft und Literatur [Рус. ежедн. газ. по вопросам 
политики, экономики и лит.] / Ред. А. Милашевский. С 1922 по 1925 год издавалась в Берлине, а с 
1925 по 1933 в Париже. Архив 1922-1926 годов  доступен в Электронной библиотеке ГПИБ. 

Керенский, А.Ф. 
Издалёка : Сб. ст. : 

(1920-1921 г.) / А. 
Керенский. - Париж : 

Рус. книгоизд-во Я. 
Поволоцкого и К°, 

[1922]. - [4], 251 c.  



В 1940 году он уехал в США, 
проживал в Нью-Йорке. 
Многие годы Александр 
Федорович преподавал русскую 
историю в Нью-Йоркском и 
Стэнфордском университетах, 
писал книгу «Россия на 
историческом повороте», внес 
большой вклад в развитие 
архива по русской истории. 



Наиболее обширный вариант 
воспоминаний Керенского – «Russia and 
history’s turning point» вышел в США в 1965 
году; затем последовали немецкое (1966) и 
французское (1967) издания. 
 
На основе материалов архива Гуверовского 
института совместно с американским 
историком Р. П. Браудером А.Ф. Керенский 
издал сборник документов «The Russian 
Provisional Government, 1917: Documents» 
(vol. 1–3, 1961), который является одной из 
наиболее важных документальных публи-
каций по российской политической истории 
1917 года. Однако составляя сборник, 
Керенский исключил из него ряд доку-
ментов, неблагоприятно освещавших его 
деятельность. 
 
В 1968 году личный архив Керенского был 
куплен Техасским университетом.  



Отношение А.Ф. Керенского к Советскому Союзу за долгие годы 
менялось: 
• В 1939 году он осудил пакт Молотова-Риббентропа. 
• В 1939-1940 годах поддерживал Финляндию в ее войне против СССР. 
• С началом Великой Отечественной войны призвал к поддержке 

Советского Союза, одновременно требуя либерализации советского 
режима. 

• После Второй мировой войны оказывал помощь перемещенным 
лицам – советским гражданам, не желавшим возвращаться в СССР. 

• Отказался возглавить «русское правительство в изгнании», идею 
которого выдвигал Ален Даллес. 

• С наступлением «холодной войны» возглавил антисоветскую «Лигу 
борьбы за народную свободу», издавал газету «Грядущая Россия». 

• Многократно выступал в русскоязычных радиопередачах BBC. 
• В 1966 году впервые встретился с советским журналистом, это был 

Генрих Боровик. 
• В 1967 году радио Монреаля транслировало его интервью в рамках 

«Экспо-1967», последовал протест советской дипломатии. 
• В 1968 году ЦК КПСС обсуждал вопрос о возвращении Керенского в 

СССР, но от него потребовали подписать заявление политического 
характера, в котором признавались успехи советской политики. 
Вопрос о возвращении был снят с повестки дня. 



Только с конца «перестройки» российским читателям стали 
доступны сочинения А.Ф. Керенского – его воспоминания и 
размышления.  



Два портрета А.Ф. Керенского, 
написанные Ильей Репиным (слева) и его 
учеником Исааком Бродским (справа). 
Министр позировал одновременно им 
обоим в своем рабочем кабинете в Зимнем 
дворце, 1917 год (фото внизу, из журнала 
«Огонек»). 



Скорее всего, наиболее точная характеристика 
политики Керенского принадлежит Льву 
Троцкому, который, уже будучи сам в эмиграции, 
иронично назвал его «великим 
примирителем». Временное правительство, 
пытаясь согласовать интересы помещиков и 
крестьян, предпринимателей и рабочих, не 
смогло угодить и правым, и левым. 

«Подобная позиция была для него принципиальной̆, она соответствовала и его 
идеалам, и его настроениям, и его характеру. Он пытался воскресить 
общенациональное единство даже тогда, когда для этого уже не было никаких 
условий, — накануне падения Временного правительства, когда разочарование 
идеей коалиции становилось чуть ли не всеобщим. Весной же 1917 года многие 
факторы делали роль объединителя и востребованной̆, и популярной̆.  
Керенский воспринимался как особый политик: в той части политического 
спектра, которую он занимал, не было лидеров, равных ему по масштабу».  

Из книги д.и.н. проф. Б.И. Колоницкого 

Портрет А.Ф. Керенского. Худ. С.А. Мако, 1923 г.  



Избранные материалы об А.Ф. Керенском в сети Интернет: 
 
Последнее интервью (1964, радио Канады): 
https://www.youtube.com/watch?v=wA225DBywU4 
 
Печатный вариант этого интервью: Интервью А. Ливену. 1964 (Публ. – Евгений Соколов): 
https://magazines.gorky.media/nj/2013/270/a-f-kerenskij-moj-1917-j.html  
 
Государственный архив Российской Федерации, виртуальная выставка к 135-летию со дня 
рождения: 
http://statearchive.ru/699&searched=%CA%E5%F0%E5%ED%F1%EA%E8%E9&highlight=aja
xSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1  
 
Уникальные фотографии поездки А.Ф. Керенского на фронт в 1917 г.: 
https://rg.ru/2017/07/10/rodina-kerenskij.html  
 
Президентская библиотека. Коллекция «Июньское наступление. Русская Армия в 
революционную эпоху»: https://www.prlib.ru/section/683322  
 
Отрывок из книги «Товарищ Керенский: антимонархическая революция 
и формирование культа „вождя народа“ (март — июнь 1917 года)» историка Бориса 
Колоницкого (ЕУ СПбГУ): https://postnauka.ru/longreads/75424  
 
Материал BBC к 100-летию Русской революции: https://www.bbc.com/russian/features-
40237623  
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Источники иллюстраций: 
 
 

https://www.culture.ru 
http://oldtashkent.com 

https://wikipedia.org 
http://www.vsedela.ru 

http://elib.shpl.ru 
https://www.prlib.ru 
https://www.tg-m.ru/  
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