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Ленин из эмиграции в Россию. Март 1917**

<Фрагменты>
— Не является ли Ленин немецким 

провокатором?
— Нет, Ленин человек неподкупный. 

Это фанатик, но необыкновенно честный, 
внушающий к себе всеобщее уважение.

— В таком случае он еще более опасен.
Из книги «Россия накануне революции»

Мориса Палеолога — французского посла 
в России в 1914–1917 гг.

История вопроса

Всем исследователям современности, всем будущим истори-
кам российской революции, всем биографам Ленина придется 
остановиться специально на вопросе о том, при каких условиях 
совершился переезд Ленина в Россию, и также вообще на вопросе, 
какое значение для судеб русской революции имело возвращение 
русских эмигрантов. Вокруг приезда Ленина уже сложились целые 
легенды. Деятельность Ленина и вернувшихся с ним товарищей 
была столь колоссальна по своим последствиям, она имела столь 
огромное историческое значение, что не покажется излишней 
попытка дать по возможности полное и основанное на докумен-
тальных данных описание того, каким образом Ленину удалось 
в апреле 1917 года переехать через Германию в Россию.

О возвращении Ленина в Россию в 1917 году через враждебную 
ей Германию в свое время были опубликованы краткие сообще-
ния товарищами Крупской, Радеком, Гильбо и мною. Я поэтому 
задавал себе вопрос, имеет ли смысл и представляется ли вообще 
необходимым опубликовать более обширную работу по истории 
переезда в Россию русских эмигрантов, живших в Швейцарии, 
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в частности о переезде товарища Ленина. Я решился на это из сле-
дующих соображений.

Ни одна из вышеупомянутых статей не давала полной карти-
ны событий. Это были лишь моментальные снимки, вырванные 
из общей связи. За исключением книги Гильбо, ни одна из них 
не была основана на документах того времени. Однако решающим 
для меня было данное мною в 1919 году Ленину обещание опу-
бликовать в ближайшем будущем в печати по возможности полное 
и документальное описание переезда. Он, Ленин, мотивировал 
это указанием на то, что я, в качестве уполномоченного группы 
эмигрантов, переезжавших с первой партией, больше других по-
священ во все детали дела и что свидетельство западноевропейского 
товарища, особенно в таком деликатном деле, будет иметь цену.

В попытках Ленина как можно скорее и возможно кратчайшим 
путем пробраться в Россию, чтобы там исполнить свой долг рево-
люционера и вождя партии, можно отметить три момента, которые, 
надеюсь, мне удастся осветить, несмотря на то, что я лично при-
нимал активное участие только в третьей фазе. О первой попытке 
Ленина проложить себе дорогу в Россию вмести с небольшой груп-
пой единомышленников сообщил мне он сам в 1919–1920 годах. 
Этот эпизод был в 1917 году окутан какой-то тайной. В русских 
эмигрантских кругах Цюриха ходили различные слухи, однако 
точных сведений по этому поводу никто не мог дать.

В попытках Ленина как можно скорее и возможно кратчайшим 
путем пробраться в Россию, чтобы там исполнить свой долг рево-
люционера и вождя партии, можно отметить три момента, которые, 
надеюсь, мне удастся осветить, несмотря на то, что я лично при-
нимал активное участие только в третьей фазе. О первой попытке 
Ленина проложить себе дорогу в Россию вмести с небольшой груп-
пой единомышленников сообщил мне он сам в 1919–1920 годах. 
Этот эпизод был в 1917 году окутан какой-то тайной. В русских 
эмигрантских кругах Цюриха ходили различные слухи, однако 
точных сведений по этому поводу никто не мог дать.

Мы вряд ли ошибемся, если будем считать, что Парвус играл 
в этом деле вполне определенную роль и оказывал в качестве 
эксперта по русским делам известное влияние на немецкое пра-
вительство и высшее военное командование в смысле благопри-
ятного разрешения вопроса о пропуске русских революционеров 
в Россию через Германию.

В меньшевистских эмигрантских кругах в Швейцарии делались 
лихорадочные усилия разузнать, какие средства пускал в ход 
агент Парвус для того, чтобы добиться скорейшего возвращения 
в Россию Ленина и Зиновьева. Только немногие посвященные 
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знали о нем. Как только разразилась революция и в среде русских 
эмигрантов, проживавших в Швейцарии, встал вопрос о возвраще-
нии на родину, какой-то субъект с темной репутацией, в качестве 
компаньона Парвуса, обратился под фальшивым именем к одной 
цюрихской даме, которая, по его сведениям, была близка к одному 
большевику, и предложил ей добиться разрешения для нескольких 
видных революционеров вернуться в Россию через Германию. 
Товарищ В., знакомый этой госпожи Д., вступил в переговоры, 
о которых он давал знать Ленину.

Ленин, страстно стремясь как можно скорее попасть в Россию, 
даже посоветовал назначить вторичное свидание. Во время этого 
свидания доверенное лицо этого Парвуса осмелилось предложить 
нужные средства для поездки. Обстоятельство это убедило Ленина, 
что посредник по этому делу — агент немецкого правительства, 
и он тотчас резко оборвал все дальнейшие переговоры.

Мое участие в поездке Ленина началось после того, как были 
прекращены упомянутые переговоры. Я не имел никакого пред-
ставления о них и выше приведенное сообщение делаю на основа-
нии разъяснения Ленина, данного мне в связи со статьей Гардена, 
появившейся в журнале «Будущее». Разъяснение это было сделано 
в 1920 году.

Дело произошло следующим образом. Поздней осенью 1919 го-
да, освободившись из румынской тюрьмы, я прибыл в Москву. 
По дороге в Москву из Каменец-Подольска, тогдашней петлюров-
ской столицы, у меня началось кровохарканье, продолжавшееся 
несколько дней, и я был вынужден прибегнуть к врачебной помо-
щи. Во время моей болезни товарищ Ленин, которому я, да будет 
мне позволено здесь указать, глубоко обязан за его всегда теплое 
участие при всех постигавших меня в Финляндии, Румынии и Лит-
ве ударах судьбы, проявил и на этот раз свое внимание, прислав 
мне злободневную немецкую литературу.

Среди присланных журналов я случайно нашел в «Будущем» 
сенсационную статью Гардена «Людендорф и путешествие Ле-
нина». Приведенные в статье обстоятельства чрезвычайно меня 
заинтересовали. На меня все эти «разоблачения» производили 
впечатление какой-то мистификации, и я воспользовался первым 
своим выходом после выздоровления, чтобы посетить Ленина 
в его кабинете. В разговоре я, между прочим, коснулся и статьи 
Гардена, прося Ленина сказать, что он о ней думает.

Ленин тотчас же и очень охотно сделал это. Он снял со статьи 
все ее сенсационные прикрасы и представил события так, как они 
происходили на самом деле. При этом он определенно подчеркнул, 
что я могу воспользоваться его сообщениями, если опубликую 
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когда-нибудь свои воспоминания о совместной с ним поездке 
через Германию, что он со своей стороны, по его словам, очень 
приветствовал бы.

* * *
В свое время поездка Ленина вызвала большие толки. Ленин 

сделался мишенью клеветнических нападок не только со сторо-
ны буржуазной прессы — его преследовали своими яростными 
и подлыми подозрениями все небольшевистские рабочие партии. 
Невероятно гнусные обвинения распространялись на его счет. 
Ленин и Зиновьев изображались как немецкие агенты. Наиболее 
глупые из этих клеветников уверяли, что оба они оплачиваются 
немецкими деньгами. Клевета тоже является своего рода оружием, 
правда грязным. Ленин должен был в Петрограде вести настоящую 
газетную кампанию против подобных нападок. В настоящее время 
ни один человек уже не верит больше подобной бессмыслице. Но во-
прос о том, почему Германия так предупредительно согласилась 
разрешить Ленину проезд через свою территорию, гарантировав 
ему даже экстерриториальность, — до сих пор мелькает у многих 
в уме. Эти люди до сих пор не хотят понять, что все это могло про-
изойти без того, чтобы между Людендорфом и Лениным состоялось 
какое-нибудь определенное соглашение. Рассмотрим, каково было 
положение дел в 1917 году.

Когда в России разразилась Февральская революция, все пра-
вительства и генеральные штабы всех воюющих держав стали 
гадать, кому суждено вписать в актив своего баланса это колос-
сальное историческое событие. Всем известна роль, которую в этот 
период играл английский посланник Бьюкенен. Однако надежды 
этого господина не оправдались. Вместо ожидавшегося подъема 
боевого и усиления военной мощи русской армии наступило про-
грессирующее ослабление боеспособности русской армии.

Антанта прилагала все старания к тому, чтоб направить ре-
волюцию в желаемое русло и влить новые силы в сражающуюся 
русскую армию. Руководители Антанты отправили в Россию 
Плеханова с соратниками, пытаясь в то же время всеми мерами 
воспрепятствовать приезду интернационалистов. Все средства 
были пущены в ход для того чтобы сохранить Россию в качестве 
военного фактора. Милюковы и Гучковы имели еще меньше охоты, 
чем господа в Париже и Лондоне, подпустить к себе на близкое 
расстояние своих классовых врагов ленинского масштаба, ведь 
прибытие последних не могло предвещать ничего хорошего соб-
ственным политическим вожделениям первых. Поэтому нужно 
признать несомненным, что возвращение Ленина и близких ему 
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людей через страны Антанты было делом невыполнимым. Ленин, 
по-видимому, никогда не разделял фантастических надежд Сем-
ковского, секретаря тогдашнего эмигрантского комитета, будто 
можно все-таки добиться согласия Милюкова на поездку через 
враждебную Германию.

Французская печать намеренно распространяла легенду о том, 
что поездка Ленина через Германию могла состояться только вслед-
ствие определенного тайного соглашения. Однако она не могла при-
вести ни одного доказательства в пользу этого гнусного уверения.

Французская печать намеренно распространяла легенду о том, 
что поездка Ленина через Германию могла состояться только вслед-
ствие определенного тайного соглашения. Однако она не могла при-
вести ни одного доказательства в пользу этого гнусного уверения.

Мотивы, победившие немецкое правительство и верховное ко-
мандование разрешить русским эмигрантам в Швейцарии проезд 
через Германию, в настоящий момент совершенно очевидны. Когда 
одна враждебная сторона имеет основание помешать чему-либо, 
то противоборствующая сторона, совершенно естественно, имеет 
все основания желать как раз того, чему противник стремиться 
воспрепятствовать.

Проявленная немцами готовность разрешить эту проблему 
не должна, однако, рассматриваться только как ловкий шахмат-
ный ход против врага. Она была обоснована также политическими 
и военными соображениями.

5 апреля 1917 года Америка объявила воину Германии. Опубли-
кованные мемуары Людендорфа, Чернина и Гинденбурга дают нам 
ясную картину тогдашнего положения Германии. Правительства 
Центральной Европы, и прежде всего Людендорф, рассчитывали 
найти в лице русских циммервальдиетов людей, которые готовы 
им помогать в осуществлении их целей. В «Мемуарах» Людендор-
фа нет ни слова о путешествии Ленина. Тем не менее книга эта, 
равно как и книга, принадлежащая перу бывшего австрийского 
премьер-министра Чернина, дает исчерпывающие сведения от-
носительно мотивов, побудивших Германию предоставить этим, 
революционерам право проезда через Германию с гарантией экс-
территориальности.

Была надежда посредством деятельности интернационалистов 
в России добиться разгрузки Восточного фронта. Надеялись даже 
добиться сепаратного мира.

Гинденбургу всякое средство представлялось хорошим, лишь бы 
оно дало возможность перебросить армию с Восточного фронта. 
Еще весною 1917 года Людендорф основывал свою уверенность 
в победе только на одном козыре: переброска 70 дивизий с Вос-
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точного фронта на Западный должна была дать ему возможность 
нанести последний, решающий удар, повести «генеральный штурм 
на Париж» прежде, чем Америке удастся навсегда сделать невоз-
можным прорыв Западного фронта.

Как бы правилен ни был этот расчет с военной точки зрения, 
он как политический шаг оказался совершенно ошибочным. Лю-
дендорф сам признает, что с течением времени военные успехи 
были аннулированы разрушительным влиянием большевистской 
пропаганды.

<…>

Действия Ленина по подготовке к возвращению в Россию

Еще 9 апреля (по новому стилю) 1917 г. Ленин уехал из Цюриха 
и 17 апреля прибыл в Петроград. Хоть к этому времени уже вы-
яснилось, что оставшимся эмигрантам тоже не остается никакого 
другого пути и что, хорошо ли, плохо ли, им придется последо-
вать примеру Ленина, — поездка последнего рассматривалась 
как «политическая ошибка», и это только потому, что не была 
доказана абсолютная невозможность добиться от милюковского 
империалистического правительства согласия на поездку. Не на-
поминает ли эта политическая позиция меньшевиков пресловутой, 
ставшей крылатой, фразы о «верноподданнейшей оппозиции его 
величества»?

Для того чтобы иметь право выступить перед русской буржу-
азией не «в роли обвиняемых, а в роли обвинителей», эти «влия-
тельнейшие старейшие вожди Российской социал-демократической 
рабочей партии» сами готовы были лишить себя в продолжение 
больше чем месяца «своего священного права занять место в рядах 
революционных борцов и тем самым выполнить свой высший долг 
перед народом и революцией».

По сравнению с этим героизмом высшей марки кажется смеш-
ным харакири какого-нибудь приговоренного судом к смертной 
казни китайца.

Они решительно ничего не имели возразить против условий, 
на которых Ленин совершил свою поездку. Но они оценивали 
как смертный политический грех то, что он не мог сдержать себя 
и ждать, пока ему будет дана возможность выступить «в качестве 
обвинителя». Имеющееся в протоколе заявление меньшевиков 
о том, что они осуждают поездку Ленина, не есть просто неудачный 
оборот речи, а представляет собой серьезный протест. Я прихожу 
к такому заключению на основании сделанных мною в то время 
заметок, имеющихся у меня еще сейчас под руками.
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Когда я получил разрешение перевезти в Россию первую партию 
эмигрантов в 60 человек, то созданный для этой цели ленинский 
комитет по организации поездки известил об этом Мартова и про-
сил сообщить число едущих с ним товарищей. Мартов поведал 
нам, что они (меньшевики) считают себя связанными принятым 
решением. Они не поедут, так как предполагают, что русское пра-
вительство предпримет меры, чтобы добиться обмена пленными.

С формальной стороны Мартов возражал, указывая на отсут-
ствие подписи немецкого посланника на представленном Платте-
ном документе, содержавшем условия переезда.

* * *
Между тем по инициативе Радека швейцарский корреспондент 

«Франкфуртер цайтунг» пытался выяснить в немецком посольстве 
в Берне, как отнесутся немецкие власти к возвращению русских 
эмигрантов через Германию. Получился ответ, что власти готовы 
по этому поводу вступить в переговоры. Так как дело касалось 
всех стоявших на почве Циммервальда эмигрантов, то по этому 
делу выступил Центральный комитет по возвращению на родину 
русских политических эмигрантов, проживающих в Швейцарии.

Так как непосредственные сношения эмигрантов с немецкими 
властями были признаны нежелательными, то решено было по-
ручить ведение переговоров тов. Гримму — председателю Цим-
мервальдского комитета.

Уже в первых числах апреля было достигнуто принципиаль-
ное соглашение. В силу занимаемой им фракционной позиции, 
Гримм принял во внимание желание меньшевиков отсрочить 
окончательное решение до получения согласия Милюкова. Ленин 
возмутился таким саботажем. Медлительный темп переговоров 
создал в Ленине убеждение, что тут кроются какие-то влияния 
и что можно, пожалуй, заподозрить наличие тенденций, отнюдь 
не отвечающих его целям. Он решился расследовать дело через 
свое доверенное лицо.

Между тем, по инициативе Радека швейцарский корреспондент 
«Франкфуртер цайтунг» пытался выяснить в немецком посольстве 
в Берне, как отнесутся немецкие власти к возвращению русских 
эмигрантов через Германию. Получился ответ, что власти готовы 
по этому поводу вступить в переговоры. Так как дело касалось 
всех стоявших на почве Циммервальда эмигрантов, то по этому 
делу выступил Центральный комитет по возвращению на родину 
русских политических эмигрантов, проживающих в Швейцарии.

Так как непосредственные сношения эмигрантов с немецкими 
властями были признаны нежелательными, то решено было по-
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ручить ведение переговоров тов. Гримму — председателю Цим-
мервальдского комитета.

Уже в первых числах апреля было достигнуто принципиаль-
ное соглашение. В силу занимаемой им фракционной позиции, 
Гримм принял во внимание желание меньшевиков отсрочить 
окончательное решение до получения согласия Милюкова. Ленин 
возмутился таким саботажем. Медлительный темп переговоров 
создал в Ленине убеждение, что тут кроются какие-то влияния 
и что можно, пожалуй, заподозрить наличие тенденций, отнюдь 
не отвечающих его целям. Он решился расследовать дело через 
свое доверенное лицо.

Однажды, в 11 часов утра, мне позвонили по телефону в секре-
тариат партии и попросили быть в половине второго для беседы 
с тов. Лениным в помещении рабочего клуба Эйнтрахт. Я застал 
там небольшую компанию товарищей за обедом. Ленин, Радек, 
Мюнценберг и я отправились для конфиденциальной беседы 
в комнату правления, и там тов. Ленин обратился ко мне с вопро-
сом, согласился бы я быть их доверенным лицом в деле органи-
зации поездки и сопровождать их при проезде через Германию. 
После короткого размышления я ответил утвердительно. Как 
перед Лениным, так и передо мною возникал вопрос о политиче-
ском значении этого шага. У меня возникло сомнение, смогу ли 
я оказать Ленину эту партийную услугу, не отказавшись от сво-
ей должности секретаря швейцарской социал-демократической 
партии. Я должен был задать себе вопрос, не будет ли благодаря 
этой поездке моя дальнейшая партийная деятельность значи-
тельно затруднена. Я глубоко сознавал, что мой долг — оказать 
всяческое содействие возвращению в Россию моих политических 
друзей. Отбросив всякие колебания, я решился взять на себя эту 
роль доверенного лица. Еще в тот же день после обеда мы с трех-
часовым поездом поехали в Берн, предварительно сговорившись 
по телефону с Гриммом, которого я просил прийти для переговоров 
в бернский Народный дом.

Объяснение с Гриммом было короткое и решительное. Раз-
говаривали стоя в Народном доме в Берне. Гримм заявил, что он 
считает вмешательство Платтена нежелательным. Хотя Фриц и ис-
кренний революционер, однако плохой дипломат. А это, в связи 
с могущими возникнуть вопросами, чревато осложнениями. Это за-
явление еще более усилило в Ленине прежнее недоверие, и мы оба 
заявили, что завтра я буду просить аудиенцию у Ромберга и что, 
в случае отказа в аудиенции, мы должны будем заключить, что 
имеется основание сомневаться в миссии Гримма. Роберт Гримм 
ничего не предпринял против задуманного нами шага, и министр 
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Ромберг принял меня для переговоров по делу о переезде русских 
эмигрантов, проживающих в Швейцарии.

В комнате Ленина, в номерах при Народном доме в Берне, 
вопрос о поездке подвергся основательному и детальному обсуж-
дению.

Так как не имелось в виду — да и не было основания для 
этого, — чтобы я выступал в роли уполномоченного по ведению 
переговоров наряду с Гриммом или даже вместе с ним (Гримм был 
выбран всем комитетом), то надлежало выяснить, в качестве чьего 
представителя я буду вести переговоры. Хотя в принципе немецкие 
власти не должны были знать имен уезжающих эмигрантов. Ленин 
уполномочил меня заявить, что первая партия поедет во главе 
с Лениным и Зиновьевым и что мне поручено вести переговоры 
по этому делу и сопровождать уезжающих.

<…>

Переезд Ленина в Россию

Теперь можно считать доказанным, что поездка Ленина в Рос-
сию через Германию произвела столь огромное впечатление не по-
тому, что он — первый из эмигрантской массы вместе с ближайши-
ми своими соратниками рискнул совершить эту поездку, а потому, 
что у всех было убеждение, что этот человек с огромной силой воли 
вмешается в события русской революции. Произведенная поездкой 
Ленина сенсация, вызванное ею возбуждение находились в резком 
противоречии с позицией, занятой той же европейской печатью 
по отношению ко второй партии эмигрантов, хотя при этом через 
Германию ехало приблизительно 500 русских эмигрантов.

Наша партия состояла из 32 человек. Большинство поехавших 
с нами эмигрантов завоевали себе в истории революции выдающе-
еся место своим мужеством, энергией, дальновидностью и само-
отверженностью, проявленными ими в интересах пролетариата 
и коммунизма. Из числа ехавших в нашей партии нашел пре-
ждевременную смерть зять Феликса Кона тов. Усиевич, погибший 
на чехословацком фронте. К нашему величайшему горю, смерть 
слишком рано вырвала из наших рядов также незабвенного тов. 
Ленина.

Нет никакого сомнения, что лица, участвовавшие в этой по-
ездке, сыграли решающую роль не только в русской, но, можно 
без преувеличения сказать, и в мировой истории. Кто в Западной 
Европе в 1917 году осмелился бы предсказать, что эти «голяки» 
в ободранных костюмах, все пожитки которых можно было увязать 
в головной платок, сделаются вождями и руководителями стра-
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ны со 130-миллионным населением? В 1917 году все издевались 
над этой кучкой фанатиков, стремящихся «осчастливить мир 
и лишенных всякого чувства действительности».

* * *
Путешествие Ленина произошло следующим образом.
Согласно выраженному Лениным и Зиновьевым желанию Фриц 

Платтен взял на себя руководство поездкою.
9 апреля 1917 года в половине третьего группа эмигрантов на-

правилась из ресторана «Церингергоф» к цюрихскому вокзалу, 
нагруженная — по русскому обычаю — подушками, одеялами 
и прочими пожитками. Согласно расписанию поезд отошел в 3 часа 
10 минут. В Тайнгене происходил швейцарский таможенный до-
смотр, причем паспорта не проверялись. Ввиду того что взятые 
с нами съестные припасы — главным образом шоколад, сахар 
и пр. — превышали дозволенную властями норму, излишки были 
отобраны, а пострадавшим было предоставлено право переслать 
конфискованные съестные припасы родственникам и знакомым 
в Швейцарии.

На вокзале в Готтмадингене нас временно изолировали в зале 
III класса. Потом мы сели в пломбированный пассажирский вагон 
II–III класса. Дети и женщины заняли мягкие места, мужчины 
разместились в III классе.

Поездка протекала нормально, к полному удовлетворению еду-
щих. Лишь время от времени причиняли мне хлопоты несколько 
товарищей — любителей пения. Часть из них не могла удержаться 
и пела на французском языке «Марсельезу», карманьолу и другие 
французские песни, не обращая внимания на сопровождавших 
нас двух офицеров.

Во Франкфурте разыгрался инцидент с Радеком, вызванный его 
«братанием с солдатами». Я, сознаюсь, виноват в том, что допустил 
немецких солдат войти в вагон. Три наших вагонных двери были 
запломбированы; четвертая, задняя, вагонная дверь открывалась 
свободно, так как мне и офицерам было предоставлено право вы-
ходить из вагона. Ближайшее к этой свободной двери купе было 
предоставлено двум сопровождавшим нас офицерам. Проведенная 
мелом черта на полу коридора отделяла — без нейтральной зоны — 
территорию, занятую немцами, с одной стороны, от русской тер-
ритории — с другой. Господин фон Планид строжайше соблюдал 
инструкции, преподанные ему господином Шюллером, атташе 
немецкого посольства, передавшим в Готтмадингене нашу партию 
для дальнейшего следования обоим офицерам; эти инструкции 
требовали, чтобы экстерриториальность не была нарушена.
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Предполагая, что во Франкфурте я не выйду из вагона, оба 
офицера покинули его. Я последовал их примеру, так как усло-
вился встретиться на франкфуртском вокзале с одной своей знако-
мой. Я купил в буфете пива, газет и попросил нескольких солдат 
за вознаграждение отнести пиво в вагон, предложив служащему, 
стоявшему у контроля, пропустить солдат.

Привожу здесь эти подробности только для объяснения инци-
дента.

Сильнейшим образом взволновала многих ехавших следующая 
картина. Франкфуртские рабочие и работницы спешили сесть 
в вагоны дачного поезда. Мимо нашего вагона проходил длинный 
ряд измученных, усталых людей с потухшим взором, на их лицах 
не видно было ни малейшей улыбки. Это траурное шествие как 
молния осветило нам положение Германии и пробудило в сердцах 
ехавших эмигрантов надежду на то, что уже недалек тот час, когда 
народные массы в Германии восстанут против господствующих 
классов.

И действительно, в ноябре 1918 года разразилась революция 
в Германии, — она пришла поздно, но все-таки пришла.

* * *
Я должен напомнить еще об одном обстоятельстве, имевшем 

важное политическое значение. Оно показывает самым очевидным 
образом, какого рода отношения существовали между Генераль-
ной комиссией немецких профессиональных союзов и немецким 
правительством.

Вопрос о «поездке Ленина» был решен немецким правитель-
ством и высшим военным командованием не без ведома и, нет 
сомнения, при поддержке Генеральной комиссии немецких про-
фессиональных союзов.

В Штутгарте господин Янсон сел в наш поезд и просил через 
ротмистра фон Планица (наш проводник-офицер) разрешения 
переговорить со мною. Мы еще раньше лично знали друг друга. 
Господин Янсон заявил мне, что он по поручению Генеральной 
комиссии немецких профессиональных союзов приветствует еду-
щих эмигрантов и желал бы лично переговорить с товарищами. 
Я был вынужден заявить ему, что едущие эмигранты желают со-
блюсти экстерриториальность и отказываются принять кого бы 
то ни было на немецкой территории. Я готов довести до сведения 
едущих о нашей беседе и передать ему ответ завтра утром. После 
этого господин Янсон удалился в свой вагон.

Мое сообщение вызвало среди едущих взрыв веселья. После 
краткого совещания было решено не принимать господина Янсона 
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и не отвечать на его приветствие. Мне было предложено уклониться 
от назойливых попыток, и в случае их повторения было решено 
ограждать себя силой.

На другой день утром я поблагодарил лично от своего имени 
господина Янсона за приветствие, так как едущие отказались 
из политических соображений отвечать на таковое. Я просил его 
удовольствоваться состоявшейся между нами беседой. Господин 
Янсон удовлетворил мое желание и удалился.

Само собой понятно, что я со своей стороны соблюдал необхо-
димую сдержанность. Крайне комичными являются слухи о том, 
будто Ленин вел переговоры с Бетман-Гольвегом и Шейдеманом. 
Все эти лживые сведения распространялись с целью бросить тень 
на едущих.

В отличие от Франкфурта изоляция перрона и охрана вагона 
в Берлине носили очень строгий характер. Мне тоже не было раз-
решено без конвоя уходить с перрона. Немцы опасались, что мы 
вступим в сношения с немецкими единомышленниками.

Я хочу еще упомянуть об одной беседе с Лениным на не-
мецкой территории, так как психологически интересно узнать, 
как в то время Ленин оценивал шансы большевистской партии 
в русской революции и каков был мой ответ — типичный ответ 
западноевропейского коммуниста — на поставленный Лениным 
вопрос. Нужно иметь в виду, что Керенский угрожал возбудить 
против едущих эмигрантов обвинение в государственной измене, 
и, по всем сведениям, надо было ожидать, что Ленин и его това-
рищи встретят в Петрограде наряду с большим числом стойких 
друзей также множество яростных и подлых врагов. Еще будучи 
в Швейцарии, Ленин знал, что его ожидает; еще до своего отъ-
езда в Россию он созвал на совещание Лорио из Парижа, Гильбо 
из Женевы, Поля Леви, Бронского и меня для того, чтобы дать 
нам подписать протокол об условиях поездки и иметь в нашем 
лице свидетелей.

В коридоре вагона шел горячий спор. Вдруг Ленин обратил-
ся ко мне с вопросом: «Какого вы мнения, Фриц, о нашей роли 
в русской революции?» — «Должен сознаться, — ответил я, — 
что вполне разделяю ваши взгляды на методы и цели революции, 
но как борцы вы представляетесь мне чем-то вроде гладиаторов 
Древнего Рима, бесстрашно, с гордо поднятой головой выходивших 
на арену навстречу смерти. Я преклоняюсь перед силой вашей ве-
ры в победу». Легкая улыбка скользнула по лицу Ленина, и в ней 
можно было прочесть глубокую уверенность в близкой победе.

* * *
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В Заснице мы оставили немецкую территорию; перед этим 
было проверено число едущих, сняты пломбы с багажного вагона, 
и состоялась передача багажа. Пассажирский пароход «Трелле-
борг» доставил нас в Швецию. Море было неспокойно. Из 32 пу-
тешественников не страдали от качки только пять человек, в том 
числе Ленин, Зиновьев и Радек; стоя возле главной мачты, они 
вели горячий спор. На берегу нас встретил Ганецкий и шведская 
депутация.

В Швеции нам был оказан в высшей степени сердечный при-
ем. На конференции эмигрантов с представителями шведской 
и норвежской социалистической молодежи нами был сделан 
подробный доклад о совершенном переезде и были изложены те 
политические соображения, которые заставили нас ехать через 
Германию. Шведские товарищи одобрили поездку. Впоследствии 
мне стала еще более очевидной невозможность вернуться в Россию 
через Англию и необходимость поездки через Германию, особенно 
когда я по возвращении в Стокгольм узнал об аресте Троцкого 
и его товарищей, произведенном английскими властями. Можно 
смело быть уверенным, что с Лениным и его единомышленниками 
поступили бы еще хуже.

После десятичасового пребывания в Стокгольме мы продол-
жали путешествие. В Торнео, на пограничной русской станции, 
встреча, оказанная эмигрантам местными солдатами, отличалась 
исключительной теплотой. Солдаты с воодушевлением расска-
зывали о революционных событиях и восторженно приветство-
вали вернувшихся эмигрантов. Вскоре меня разлучили с моими 
спутниками. При прощании мне было заявлено, что в 4 часа они 
под военным конвоем будут отправлены в Петроград.

Я имел намерение — и того же хотели мои спутники — сопро-
вождать товарищей до Петрограда, но этому воспрепятствовал 
английский контроль. «Франкфуртская газета» впоследствии 
сообщила, что я на пограничной станции «решил вернуться об-
ратно», так как пограничные власти не хотели мне гарантировать 
безопасность в России. По этому поводу мне хотелось бы заме-
тить, что я никогда таких требований не предъявлял ни к какому 
правительству; а в Торнео со мной произошло следующее: после 
того как я заполнил обычный опросный лист, я подвергался са-
мому тщательному телесному осмотру, что является процедурой 
чрезвычайно тягостной. После того как осмотр не дал никаких 
результатов, между мною и английским пограничным офицером 
произошел следующий разговор:

«Какие у вас имеются мотивы для поездки в Петроград и Мо-
скву?»
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«Я еду для того, чтобы поддержать в министерстве свое хода-
тайство о выплате мне залога, внесенного мною в 1908 году в де-
позит суда в Риге, и для того, чтобы по личным делам навестить 
в Москве родителей своей жены».

Других мотивов политического характера я не указал, так как 
было ясно, что это могло бы только затруднить положение эми-
грантов. Мое настойчивое требование дать мне возможность ехать 
в Петроград вызвало у офицера замечание: «Не советую вам ехать, 
так как вы ведь опять будете арестованы, как в 1907 и 1908 го-
дах». Я ответил ему, что это обстоятельство не может помешать 
моему решению ехать; я получил продолжительный отпуск, 
и его сообщение никоим образом не может меня испугать. По-
сле того как английский офицер убедился, что по собственной 
инициативе я не откажусь от своего намерения и не соглашусь 
ехать обратно, он категорически заявил, что мне не будет дано 
разрешения переехать через границу без специального распоря-
жения из Петрограда и что он вынужден отвезти меня обратно 
под конвоем на шведскую границу. Перед отъездом я получил 
возможность проститься со своими товарищами и обменяться 
с ними несколькими словами. Ленин предложил из солидарности 
и по мотивам политической целесообразности настаивать на моей 
поездке в Петроград и отложить дальнейшее путешествие, пока 
не получится разрешение на мою поездку. Ленин при этом имел 
в виду, что я сделаю доклад Петроградскому Совету рабочих 
и солдатских депутатов о переезде. Ведь можно было ожидать, что 
все приехавшие эмигранты будут арестованы. Однако, не желая 
служить препятствием для их дальнейшей поездки, я настой-
чиво просил оставить меня в Швеции. Я дал обещание ожидать 
в течение трех дней в Хапаранде и по телеграфному требованию 
немедленно поехать в Петроград.

Как известно, при приезде в Петроград Ленин и товарищи его 
не были арестованы. Наоборот, приезд Ленина был отпразднован 
самым торжественным образом.

После прощания меня усадили в сани, и в сопровождении кон-
воя я был обратно доставлен на шведскую границу.

Я пустился в обратный путь, прождавши три дня в Хапаранде; 
здесь я напрасно дожидался разрешения на переезд через русскую 
границу. Я оставался также два дня в Стокгольме, чтобы в случае 
телеграфного разрешения из Петрограда отправиться в Россию.

Суханов описал, как Ленина встретили в Петрограде. Встреча 
была достойна Ленина.

Суханов описал, как Ленина встретили в Петрограде. Встреча 
была достойна Ленина.


