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Книга авторского коллектива посвящена деятельности известного российского 
дипломата конца XIX — начала ХХ вв. барона Романа Романовича Розена. Нахо-
дясь на дипломатической службе в течение 40 лет, он работал в Японии, Мексике, 
Греции, Сербии, Германии и закончил карьеру послом в США (1905—1911 гг.). 
Работа написана на основе редких материалов, сохранившихся в архивах Россий-
ской Федерации и США. 
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Интерес к отечественной истории 
является важной составной частью 
жизни любого общества. И Россия в 
этом смысле не является исключением. 
Бурные перемены, свидетелями кото-
рых мы стали в конце ХХ в., еще боль-
ше обострили эту потребность: познать 
самих себя, свою историю, понять при-
чины и следствия этих перемен. Дос-
тоянием общественности стали многие 
«закрытые» ранее темы, значительно 
облегчен доступ к архивам, что позво-
ляет не только по-новому взглянуть на 
те или иные события, но и открыть ма-
ло известные факты, узнать новые или 
вспомнить забытые имена наших со-
отечественников, которые внесли вклад 
в становление и укрепление позиций 
России в мире.  

К числу таких «забытых» имен от-
носится и имя Романа Романовича Ро-
зена, посвятившего всю свою жизнь 
дипломатической службе. В главе 1 
рецензируемой книги прослеживается 
его формирование и становление как 
специалиста очень высокого уровня. 

Окончив гимназию в г. Дерпте (ныне 
Тарту), он продолжил образование в 
Императорском училище правоведения 
в Петербурге, которое по уровню под-
готовки почти не уступало знаменитому 
Царскосельскому лицею, и успешно 
закончил его в 1868 г. Еще в годы уче-
бы он проявил большой интерес к исто-
рии, отличался аналитическим складом 
ума. После четырех лет судебной прак-
тики он подал прошение о зачислении в 
Азиатский департамент министерства 
иностранных дел, успешно выдержал 
экзамены (по международному праву, 
политической экономии и иностранным 
языкам) и в 1872 г. был зачислен на 
службу (с.19). 

Спустя несколько лет Р.Розен полу-
чил назначение в Иокогаму на долж-
ность вице-консула, через год был пе-
реведен в Токио. В общей сложности он 
проработал в Японии десять лет, уста-
новил деловые отношения с широким 
кругом политиков, включая представи-
телей правящей династии. Однако, как 
справедливо отмечают авторы книги, 
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царский дипломат не ограничивал свою 
работу лишь специфическими особен-
ностями двусторонних отношений России 
и Японии, он активно отслеживал полити-
ку других держав (прежде всего Велико-
британии и США) в отношении событий 
на Дальнем Востоке. 

Это в полной мере пригодилось Ро-
зену в последующие годы, когда он был 
переведен на работу в США (1886—
1890 гг.). Характер повседневной рабо-
ты любого посольства зависит не толь-
ко от событий, происходящих в стране 
пребывания, но и от сложного сочета-
ния факторов внутренней политики на 
родине дипломата. В начале 1880-х го-
дов ХIХ в. ситуация в России свиде-
тельствовала о глубоком политическом 
кризисе, охватившем общество, и при-
няла форму активного противостояния 
власти и оппозиции. Убийство импера-
тора Александра I положило начало 
борьбе с таким явлением, как терро-
ризм. В значительной степени это от-
ражалось и на отношениях России с 
другими государствами. Еще в 1885 г. 
Российская империя заключила согла-
шение о взаимной выдаче преступников 
с Пруссией и Баварией, аналогичные 
предложения были доведены до сведе-

ния лидеров Великобритании и Фран-
ции. Однако эти страны отказались да-
же обсуждать эту тему, и тогда Россия 
обратилась к США с подобным пред-
ложением, поскольку русские револю-
ционеры стремились найти там полити-
ческое убежище. Именно Розен вручил 
предложение о экстрадиции политиче-
ских преступников государственному 
секретарю США, который дал делу ход, 
и в марте 1887 г. Конвенция о выдаче 
преступников была подписана. 

Пребывание Розена в США было 
использовано внешнеполитическим ру-
ководством России и для проработки 
возможностей установления диплома-
тических отношений с соседней Мекси-
кой. С этой целью Розен прибыл в мар-
те 1890 г. в Мехико, где провел перего-
воры с министром иностранных дел 
Игнасио Марискалем, а также был при-
нят президентом Порфирио Диасом. 
Выполнение этой, казалось бы, чисто 
протокольной задачи неожиданно ока-
залось затруднительным. Дело в том, 
что Россия, будучи великой державой, 
не хотела брать на себя инициативу в 
деле установления дипломатических от-
ношений, в то же самое время и Мекси-
ка придерживалась принципа респуб-
ликанского правительства — «никогда 
не проявлять инициативу для возобнов-
ления сношений с каким-либо государ-
ством» (с. 41). Однако благодаря усили-
ям обеих сторон компромисс был най-
ден, и в декабре 1890 г. дипломатиче-
ские отношения были установлены. 
Первым чрезвычайным посланником Рос-
сии в Мексиканских Соединенных Штатах 
был назначен Розен. Одновременно пол-
ковник дон Педро Ринкон Гальярдо был 
назначен послом в Санкт-Петербурге, 
куда он и прибыл в апреле 1891 г.  

С этого момента идет отсчет диплома-
тических отношений между Россией и 
Мексикой, 120-ю годовщину которых обе 
страны активно отметили в прошлом году. 
Выход данной книги является существен-
ным вкладом в исследование истории раз-
вития контактов двух стран.  

К сожалению, сам  барон Розен не 
смог находиться в Мехико длительное 
время (климат высокогорья отрица-
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тельно сказывался на здоровье его до-
чери), но именно при нем был заложен 
тот фундамент, на котором основыва-
ются наши двусторонние отношения. 
Надо отметить, что с самого начала эти 
связи носили не только протокольный, 
но и деловой характер. Уже в 1909 г. 
между государствами была подписана 
Конвенция о торговле и мореплавании, 
основанная на принципе наибольшего 
благоприятствования. Успешно разви-
вались культурные и научные связи. 

Следующим местом назначения для 
Романа Розена стала Сербия. Ситуация 
на Балканах всегда имела для Россий-
ской империи важное значение. Этот 
регион являлся зоной столкновения 
интересов Австро-Венгрии, Османской 
империи, России, Великобритании и 
Германии. По итогам русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. и освободитель-
ного движения балканских народов на 
карте Европы появились новые незави-
симые государства — Болгария, Румы-
ния, Сербия и Черногория. Создание 
Тройственного союза (Австро-Венгрия, 
Германия и Италия) имело целью вы-
теснить Россию с Балкан. Положение 
осложнялось борьбой различных поли-
тических структур за лидерство в каж-
дой из этих стран, в результате чего 
ситуация была крайне нестабильной, и 
шел беспрерывный поиск союзников, в 
том числе политических, экономиче-
ских и дипломатических. Не была ис-
ключением и Сербия, где за год, пред-
шествовавший приезду Розена, смени-
лось три кабинета министров. Объек-
тивность и глубина оценки сложившей-
ся в Сербии ситуации со всей очевид-
ностью отражена в записках, направ-
ленных Розеном руководству мини-
стерства иностранных дел. Так, в одной 
из них он писал: «Следует действовать 
в Сербии таким образом, чтобы не было 
сомнений в том, что императорское 
правительство не имеет никакого жела-
ния вмешиваться в дела, касающиеся 
внутренней жизни страны» (с. 56). Вме-
сте с тем Россия предпринимала боль-
шие усилия по укрепления своих пози-
ций на Балканах; с этой целью в мае 
1897 г. было подписано соглашение с 

Австро-Венгрией, по которому обе 
империи обязывались поддерживать 
в регионе статус-кво и не вмешивать-
ся во внутренние дела молодых бал-
канских держав.  

Следующим этапом в дипломатиче-
ской карьере Розена были его назначе-
ния в Японию, Баварию и Грецию. Воз-
вращение в Японию, к сожалению, 
пришлось на период значительного 
ухудшения российско-японских отно-
шений, приведшего к их разрыву и вой-
не 1904—1905 гг. Пребывание в Бава-
рии и Греции не оказало заметного 
влияния на карьеру героя книги. Одна-
ко впереди у него была ответственная и 
престижная работа в США. Участие в 
разработке Портсмутского договора 
наряду с председателем Совета минист-
ров Сергеем Юльевичем Витте выдви-
нуло Розена в число наиболее автори-
тетных переговорщиков, хотя он и по 
рангу, и по собственному убеждению 
предпочитал оставаться на вторых ро-
лях. Пост полномочного представителя 
России в США, который он занимал 
вплоть до 1911 г., стал вершиной в ди-
пломатической карьере Розена. Помимо 
развития двусторонних торговых отно-
шений, много внимания и усилий по-
требовала выработка совместной пози-
ции в отношении Китая и Маньчжурии. 
В связи с ростом миграции возникла 
необходимость увеличить количество 
российских штатных консулов. Реше-
ние этих разных по масштабу и харак-
теру проблем и составляет сущность 
дипломатической службы, именно на 
базе этих договоренностей выстраива-
ются долгосрочные отношения. Но не 
все зависит от дипломатов, даже таких 
квалифицированных, как Роман Розен.  

Глава 3 посвящена государственной 
и общественно-политической деятель-
ности барона Розена после окончания 
дипломатической карьеры. Для многих 
послов этот переход является весьма 
болезненным. Не все из них могут и 
хотят писать мемуары. Как справедливо 
отметил во введении Чрезвычайный и 
Полномочный посол Виктор Александ-
рович Ткаченко (сам посвятивший ди-
пломатической службе не один десяток 
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лет), владение пером — это редкий дар, 
и надо отметить, что и этим даром Ро-
зен владел превосходно. Но кроме этого 
ему удалось найти себе применение и в 
качестве члена Государственного сове-
та. Его знаменитая аналитическая за-
писка в форме меморандума о европей-
ской политике России (октябрь 1912 г.) 
была прозорливым предупреждением о 
надвигающейся опасности. События 
1914—1918 гг. подтвердили самые худ-
шие его опасения, но даже «дипломати-
ческая Кассандра» не смогла предви-
деть последствий Первой мировой вой-
ны для самого себя, для России, Европы 
и всего мира.  

Материал, изложенный в книге, ин-
тересен не только с точки зрения изу-
чения жизненного пути конкретного 
человека, но и демонстрацией перепле-
тения его частной судьбы с судьбами 
Родины. Выражаясь современным язы-
ком, барон Розен неоднократно оказы-
вался в «горячих точках» (Япония, Сер-
бия) либо выполнял почетные и ответ-
ственные функции (первый посланник 
России в Мексике, участник Портсмут-
ской конференции, посол в США). И 
везде он проявлял глубокие знания, 
профессионализм,  выдержку,  стараясь   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

максимально отстоять и упрочить пози-
ции России. Революция 1917 г. оказа-
лась для него, как и для миллионов рос-
сиян, личной трагедией. Не приняв 
власть большевиков, он эмигрировал в 
США, где и умер в 1921 г. 

Эта книга познавательна, она дает 
возможность взглянуть на известные 
события с иной точки зрения, ознако-
миться с мнением крупных специали-
стов, причем каждый из них удачно 
дополняет материал двух других. Она 
может быть использована как доброт-
ное учебное пособие для всех, изучаю-
щих историю международных отноше-
ний и историю Отечества. Особую 
пользу она может принести тем, кто 
хотел бы посвятить себя дипломатиче-
ской службе, поскольку барон Розен, 
несмотря на аристократическое проис-
хождение, прекрасное образование и 
выдающиеся способности, начал свою 
карьеру с самой низкой ступени про-
фессиональной лестницы и поднялся на 
вершину благодаря не только талантам, 
но и трудолюбию. 
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