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Действительно, взлет Ке�
ренского иначе как фено�
менальным не назовешь. В

36 лет, возраст для политика мла�
денческий, он стал главой прави�
тельства огромной страны, почти
диктатором. Преклонение перед
ним приобрело кликушеские фор�
мы. Маяковский не погрешил про�
тив истины, когда писал: «Узнав�
ши, кто и который, — Толпа рас�
прягала моторы! Взамен лошади�
ной силы Сама на руках носила!»

Журнал «Республика», первый
номер которого (сентябрь 1917 г.)
был посвящен Керенскому, вы�
шел с эпиграфом «Его, как первую
любовь, России сердце не забу�
дет» (!). Но загадка и состоит в
том, что спустя считанные месяцы
Россия вспоминала
свою первую любовь с
ненавистью или, в луч�
шем случае, с презре�
нием. В данном случае
говорить можно именно
о России, ибо чувства
эти объединяли и крас�
ных и белых.

Что касается биогра�
фии Керенского, то ны�
не она известна непло�
хо, поэтому есть смысл
ограничиться лишь ос�
новными фактами. Ро�
дился будущий глава
Временного правитель�
ства в Симбирске 22 ап�
реля 1881 года. (Дата и
место рождения Керен�
ского неизбежно за�
ставляют вспомнить
другого знаменитого
уроженца Симбирска.
Но с Владимиром Улья�
новым Керенский зна�
ком не был — слишком
велика была разница в
возрасте, хотя помнить
его помнил.) Отец Ке�
ренского, Федор Ми�
хайлович, был директо�
ром симбирской гимна�
зии, а в 1889 г. повышен в должно�
сти и назначен главным инспекто�
ром училищ Туркестанского края.
Здесь, в Ташкенте, прошла
юность Керенского. Родители от�
кровенно баловали старшего сы�
на (в семье было еще три дочери
и младший сын Федор), предре�
кая ему великое будущее, вплоть
до того, что школьные его дневни�
ки сохранялись «для истории».

Среди пристрастий, проявив�
шихся у Керенского в годы учебы,
нужно выделить тягу к сцене. Гим�
назистом 6�го класса он сыграл
Хлестакова, и, как говорили, весь�
ма успешно. Увлечение театром
не мешало Керенскому учиться.
Гимназию он окончил с золотой
медалью и поступил в Петербург�
ский университет. Сначала оста�
новил свой выбор на истории, но,
видимо, прагматические сообра�
жения взяли верх, и заканчивал он
курс уже по юридическому фа�
культету. Свою профессиональ�
ную карьеру помощник присяжно�
го поверенного Керенский начал
как раз в канун первой россий�
ской революции.

В полицейских досье фамилия
Керенского впервые появляется в
январе 1905 года — он был одним
из подписавших заявление проте�
ста против ареста ряда предста�
вителей радикальной столичной
интеллигенции. В декабре того же
года при обыске у Керенского бы�
ли обнаружены эсеровские про�
кламации, запрещенная множи�
тельная техника и заряженный ре�
вольвер. Керенский был аресто�
ван, три месяца провел под стра�
жей, но за недостатком улик вы�
пущен на свободу. Впрочем, и
позднее он продолжал оставаться
под негласным надзором поли�
ции, фигурируя в отчетах филе�
ров под кличкой Скорый.

Арест в немалой мере опреде�
лил характер дальнейших занятий
Керенского. Как адвокат он вы�
ступал в качестве защитника
прежде всего на политических
процессах. Самым известным из

них был процесс о Ленском рас�
стреле. Керенский сам поехал на
ленские прииски, где провел са�
мостоятельное расследование.
Итогом его стала брошюра «Прав�
да о Лене», немедленно после вы�
хода конфискованная полицией.

Выступления на политических
процессах создали Керенскому
известность и способствовали
его избранию в IV Думу. В парла�
мент он попал от города Вольска

Саратовской губернии, для чего
купил там за 200 рублей дом, пре�
вратившись в вольского домовла�
дельца. В Думе Керенский быстро
стал одним из самых популярных
ораторов. 

Но пик его карьеры приходится
все�таки на 1917 год. В первом
составе Временного правитель�
ства он министр юстиции, с мая —
военный министр, с июля — ми�
нистр�председатель, а с августа
еще и верховный главнокоманду�
ющий.

Какие же качества позволили
Керенскому пробиться на верши�
ну власти? Поначалу лидеры круп�
нейших фракций в Думе относи�
лись к Керенскому с оттенком
снисхождения, как и к возглавляе�
мой им трудовой группе. Но то, за
кем пойдут бессловесные трудо�
вики, нередко определяло итоги
голосования, и думские вожди са�
ми не заметили, как оказались в
зависимости от Керенского. Уже
с начала 1916 г. его имя фигуриру�
ет во всех политических комбина�
циях, обсуждавшихся в парла�
ментских кулуарах. Поэтому появ�
ление его в первом составе Вре�
менного правительства не было
случайным, хотя занятый им пост
министра юстиции поначалу не
выглядел чем�то весомым.

Заняв затем пост главы воен�
ного ведомства, Керенский поло�
жил начало череде министров�
дилетантов, ведь он даже не слу�
жил в армии. Но Керенский и не
был ни специалистом�професси�
оналом, ни администратором. Он
был прежде всего политиком и в
таком качестве без особой разни�
цы мог руководить хоть внешними
сношениями, хоть министерством
земледелия. Чиновнику не обяза�
тельно нравиться публике, а для
политика это чаще всего необхо�
димое условие. Надо отдать ему
должное, Керенский нравиться
умел.

Все современники отмечают
его выдающийся ораторский та�
лант. Английский дипломат�раз�

ведчик Р. Локкарт, человек далеко
не восторженный, называл Ке�
ренского одним из величайших
ораторов в истории. Однако
странно: опубликованные речи
Керенского абсолютно не произ�
водят впечатления. В них нет ни
убеждающей логики, ни эффект�
ных риторических приемов. Види�
мо, дело было не в содержании, а,
так сказать, в «манере исполне�
ния». Американская журналистка

Рета Чайлд Дорр так описывала
выступления Керенского: «Он
слишком взвинчен на трибуне,
дергается, бросается из стороны
в сторону, делает шаги назад и
вперед, теребит свой подборо�
док... Все его жесты импульсивны
и нервозны, голос довольно прон�
зителен». Со стороны это могло
бы показаться странным и даже
смешным, если бы не те овации,
которыми, как правило, зал про�
вожал Керенского.

Сенатор С.В. Завадский, знав�
ший Керенского по министерству
юстиции, полагал, что его оратор�
ские способности более воздей�
ствовали не на ум и даже не на
чувства, а на нервы слушателей.

«То, что он говорил, не было
спокойной и веской речью госу�
дарственного человека, а сплош�
ным истерическим воплем психо�
пата, обуянного манией величия.
Чувствовалось напряжённое, до�
ведённое до последней степени
желание произвести впечатле�
ние, импонировать. Во второй —
заключительной — речи он, по�
видимому, совершенно потерял
самообладание и наговорил та�
кой чепухи, которую пришлось
тщательно вытравлять из стено�
граммы» (В.Д. Набоков). На сове�
щании в августе 1917 г. в качестве
гостей присутствовала делегация
американского Красного Креста.
Речь Керенского (в которой они
не поняли ни слова) произвела на
американских врачей впечатле�
ние того, будто бы оратор говорил
под влиянием наркотиков, дей�

ствие которых закончилось преж�
де, чем он завершил выступле�
ние. Всплески нервной энергии
чередовались у Керенского с не�
избежными срывами, и не случай�
но о премьере ходили слухи, что
он нюхает то ли эфир, то ли кока�
ин.

Вообще слухов о Керенском
ходило много. Черносотенцы,
оседлав любимого конька, заявля�
ли, что Керенский — крещеный

еврей и настоящее его имя Арон
Кирбис. (Возможно, основой для
слухов было то, что девичья фами�
лия матери Керенского была Ад�
лер. (См.: Шимонек Е. Керенские
и Симбирск. Отечественные архи�
вы. 1994)). К теме еврейского про�
исхождения Керенского в годы
Гражданской войны вернулась и
пропаганда белых. Одна ростов�
ская газета писала, что «Керен�
ский, сын австрийской еврейки
Адлер, бывшей замужем (первым
браком) за евреем Кирбисом, и до
крещения носил имя Арона. Овдо�
вев, его мать вышла второй раз
замуж за учителя Керенского, ко�
торый усыновил Арона Кирбиса,
ставшего после крещения Алек�
сандром Керенским...»

Еще чаще передавали фанта�
стические сплетни о намерении
Керенского развестись с женой
с тем, чтобы жениться на одной
из царских дочерей. К слову, с
женой он, в самом деле, развел�
ся. А история с «Керенским на
белом коне», упомянутая в есе�
нинских строках, имела место в
действительности. О ней расска�
зал в своих воспоминаниях ко�
мандующий Петроградским во�
енным округом генерал П.А. По�
ловцев. Когда в июне 1917 г. но�
вый военный министр задумал
организовать в Павловске смотр
местного гарнизона, Половцев
убедил его в том, что объезжать
строй нужно непременно вер�
хом. Керенскому подвели огром�
ного белого коня, на котором не�
когда ездил царь. «Он взгромоз�

дился в седло и, взяв в руки
мундштучный повод с одной сто�
роны и трензельный — с другой,
поехал по фронту, в то время как
один конюх следовал пешком у
головы лошади, по временам да�
вая ей направление, а другой бе�
жал сзади, вероятно, с целью по�
добрать Керенского, если он
свалится. Рожи казаков запас�
ной сводно�гвардейской сотни
не оставили во мне никаких со�
мнений относительно впечатле�
ний, произведенных объездом».
На следующий день в столице
заговорили о том, что Керенский
метит на трон.

Керенский часто шутил по по�
воду того, что его подпись «А.К.»
напоминает вензель «Александр

IV». Керенский любил
театральные эффекты и
атрибутику: парных адъ�
ютантов, флаг над Зим�
ним дворцом, который
опускался, когда пре�
мьер находился в отъез�
де. Это было глубоко за�
ложено в его характере,
и не случайно одно из
писем к родным юный
Саша Керенский подпи�
сал «будущий артист
императорских теат�
ров».

Как талантливый ар�
тист Керенский не толь�
ко умел, но и любил
нравиться, причем эта
любовь подчас прини�
мала характер болез�

ненной страсти. Буквально за не�
сколько дней до большевистско�
го переворота он с гордостью со�
общил своим коллегам по каби�
нету министров: «Знаете, что я
сейчас сделал? Я подписал 300
своих портретов». Как артисту
ему льстила популярность, как
политик он принимал ее за ис�
креннюю поддержку и просчи�
тался в этом.

Короля, как известно, играет
свита. Началу стремительного
восхождения Керенского неволь�
но способствовали его коллеги�
думцы. Крушение монархии
ввергло большинство из них в
растерянность, в то время как Ке�
ренский (обладавший некоторы�
ми связями в революционных
кругах) воспринял происшедшее
как уникальную возможность за�
явить о себе. Позднее В.В. Шуль�
гин вспоминал об этом: «Он рос...
Рос на начавшемся революцион�
ном болоте, по которому он при�
вык бегать и прыгать, в то время
как мы не умели даже ходить».
Думские политики безропотно
признали Керенского лидером и,
хотя позднее раскаивались в
этом, изменить уже ничего не
могли.

Страна же как раз ждала лиде�
ра, человека, способного совер�
шить чудо. Даже тогда, в февраль�
ско�мартовские дни, когда эйфо�
рия, казалось бы, захлестнула
всех, в сознании людей подспуд�
но нарастало ощущение чего�то
страшного. Надежды же на луч�
шее постепенно стали отождеств�
ляться с Керенским.

Чувствуя, что от него ждут, Ке�
ренский играл сильного человека.
Но это была только игра, ибо ни
по причине личных качеств, ни в
силу обстановки помешать надви�
гавшемуся ужасу он не мог. По�
степенно это становилось все за�
метнее. Один из участников госу�
дарственного совещания, слы�
шавший выступление Керенского,
после этого говорил: «Я редко ви�
дел человека, который бы так ста�
рался доказать свою силу и вмес�
те с тем оставлял такое яркое
впечатление безволия и слабос�
ти».

Позднейшая всеобщая нена�
висть к Керенскому имела осно�
ванием несбывшиеся надежды. В
памяти большинства он остался
калифом на час, человеком, раз�
валившим Россию, приведшим к
власти большевиков.

В. ФЕДЮК.

КОТОРЫЙ
ОТДАЛ РОССИЮ
БОЛЬШЕВИКАМ

ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ, 
Революционная эпоха всегда

рождает новых людей. В этом

отношении февраль 1917 года не

был исключением, положив начало

карьере многих ярких политиков.

Но и на этом фоне выделяется

человек, который, можно сказать,

стал символом восьми месяцев,

прошедших с февраля по октябрь. В

таковом качестве он остался в

памяти многих. 

Этот человек, Александр

Керенский, заслуживает того,

чтобы приглядеться к нему более

внимательно. Вообще о нем

написано много, однако со страниц

большинства работ, изданных в

советское время, он предстает в

карикатурном виде и не иначе как в

женском платье (говорят, в таком

виде он бежал от революционных

войск). Лишь в последние годы на

смену этому приходят более

взвешенные оценки, и не случайно

в названиях статей, посвященных

Керенскому, все чаще фигурируют

слова «феномен» и «загадка».


