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В РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
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В статье рассматривается влияние личности русского посла Николая Петровича Резанова 
на русско-японские отношения. Посольство Николая Петровича Резанова в Японию закончилось неу
дачей и дало старт новым печальным событиям в русско-японских отношениях. Среди таких событий —  
инцидент Хвостова (также известный как инцидент Резанова-Давыдова-Хвостова), когда были ограблены 
и сожжены некоторые японские деревни и промыслы на Сахалине, и инцидент Головнина, когда рус
ский мореплаватель Василий Михайлович Головнин был пленен японцами и провел в плену два года. 
Автор предпринял попытку выяснить роль личности посланника во всех перечисленных событиях. 
Анализ историографии показал, что исследователи неоднократно обращались к результатам посоль
ства Резанова и к анализу его личности, приходя к противоположным выводам об абсолютной вине или 
полной невиновности посланника в неудаче миссии. Привлечение широкого круга источников, а также 
использование индукционного метода позволили автору прийти к новым выводам: неудача заключа
лась не в одной, но в комплексе причин. Наравне с такими причинами, как плохо подобранные товары 
и предвзятое отношение японцев того времени к русским людям, действия Николая Петровича оказали 
влияние на неудачу миссии. Однако главную роль сыграла изоляционная политика японского государ
ства, которая, начавшись еще в середине XVII в., плотно закрепилась в японском обществе. Что каса
ется роли посланника в отношениях с Японией, она наиболее велика в печальной истории с ограбле
нием японских деревень, оказавшей отрицательное влияние на отношения с этой страной.
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The article examines the influence o f the personality o f the Russian ambassador Nikolai Petrovich 
Rezanov on Russian-Japanese relations. The embassy of Nikolai Petrovich Rezanov to Japan ended in failure and 
gave rise to new sad events in Russian-Japanese relations. Among such events are the Khvostov incident (also 
known as the Rezanov-Davydov-Khvostov incident), when some Japanese villages and crafts on Sakhalin were 
robbed and burned, and the Golovnin incident, when the Russian navigator Vasily Mikhailovich Golovnin was 
captured by the Japanese and held in captivity for two years. The author made an attempt to find out the role 
o f the personality of the envoy in all the listed events. An analysis o f historiography has shown that researchers 
have repeatedly turned to the results of Rezanov’s embassy and to the analysis o f his personality, coming to 
opposite conclusions about the envoy’s absolute guilt or complete innocence in the failure of the mission. The 
involvement of a wide range of sources, as well as the use of the induction method, allowed the author to come 
to new conclusions: the failure was not in one, but in a complex of reasons. Along with such reasons as poorly 
selected goods and the prejudiced attitude of the Japanese of that time towards the Russian people, the actions 
of Nikolai Petrovich influenced the failure of the mission. However, the main role was played by the isolation 
policy o f the Japanese state, which, having begun in the middle o f the 17th century, was firmly entrenched in 
Japanese society. As for the role of the envoy in relations with Japan, it is greatest in the sad story of the robbery 
of Japanese villages, which had a negative impact on relations with Japan.
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Основы оф ициальных отнош ений м еж ду Я понией и Россией начали заклады 
ваться еще в X VIII в., во время первого посольства А дам а Л аксмана в Японию . 
Т орговы е отнош ения с Я понией  были крайне вы годны  для России  и могли 

способствовать активному заселению  К амчатского края. П ервая половина X IX  в. ознаменова
лась отправкой русского посольства под руководством  камергера Высочайш его двора Н иколая 
П етровича Резанова.

В отечественной и зарубежной историограф ии русско-японским отнош ениям в X IX  в., 
а такж е посольству Н. П. Р езан ова уделено особое внимание. Среди трудов дореволю цион
ных авторов следует выделить работы К. А. Военского, А. С гибнева и Д. М. П озднеева. Работы 
известного востоковеда Д . М. П озднеева отличаю тся полнотой исследования не только отече
ственной, но и японской литературы . О пираясь на ш ирокий круг источников, автор характери
зует с положительной стороны руководителя посольства Н. П. Резанова. П одобное отнош ение 
к посланнику мы встречаем  и в исследовании А. Сгибнева. Здесь следует отметить, что работа 
Сгибнева была основана преимущ ественно на письмах самого Резанова.

С лож ивш аяся в дореволю ционны й период п олож ительная характери сти ка Р езанова 
связана, на наш  взгляд , преж де всего  с узостью  источниковой  базы . Так, например, письма 
к м онаху Гедеону были недоступны  исследователям  [6]. В  советский период образ Р езанова 
подвергся романтизации. В 1970-е гг. он обрел особую  популярность у  общ ественности бла
годаря опере «Ю нона и Авось». Среди исследовательских работ особое внимание стоит уде
лить монограф ии Л. Н. Кутакова. Автор, характеризуя исход миссии Н. П. Резанова, акценти
рует внимание на изоляционистской политике Я понии и интригах голландцев. П редпринятая 
по приказу Резанова экспедиция Х востова, в ходе которой были разграблены и сожжены яп он 
ские деревни, рассматривалась как ликвидация незаконных «японских контор» и освобождение
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айнов от «японской кобалы». Роль самого Резанова в разграблении японских деревень в совет
ской литературе практически не рассматривалась или ж е подменялась понятиями вроде «осво
бож дения» [Кутаков, 1988, с. 86].

Д ля соврем енной  отечественной  историограф ии характерен  иной взгляд  на п роизо
ш едш ие собы тия. И сследователи  стремятся вы явить влияние Н. П. Р езан ова на ход  эксп еди 
ции, обращ ая вним ани е на связь личности  п осланн и ка с последую щ им и отрицательны ми  
собы тиям и  в русско -япон ских  отнош ениях. В заи м одействи е Р езан ова с членам и  ком анды , 
а такж е личность самого посланника рассм отрена в работах Л. М. С вердлова [Свердлов, 2006; 
2012] и американского ученого Л. С. Блэк. А вторы  указы ваю т на отрицательны е влияние Р еза
нова на русско-японские отнош ения, однако неблагоприятны й исход самого посольства при
зн аю т заранее предреш енны м . Среди соврем енны х зарубеж ны х англоязы чны х исследований 
следует отметить работу Т. П. Гидни [Gidney, 2021]. А втором  дана негативная характеристика 
личности  Резанова, но причину провала посольства Гидни усм атривает в неж елании яп он 
цев вести  торговлю .

В современной японской историограф ии исход миссии Резанова исследователи связы 
ваю т прежде всего с политическим курсом страны —  запретом  на торговлю , а не личностью  
посланника. Внимание к российской посольской миссии начала X IX  в. обусловлено, как пра
вило, составлением хроник отдельных регионов страны [Kam ata, 1989]. О бзор историограф ии 
показывает, что на сегодняшний момент исследователями проделана значительная работа, позво
ляю щ ая охарактеризовать неординарную  личность Н. П. Резанова, а такж е вы явить его роль 
в развитии внеш неполитических отнош ений России и Я понии. О днако следует отметить, что 
подчас исследования носили тенденциозный характер и отличались узостью  источниковой базы.

Н иколай П етрович Резанов был крупнейш им акционером компании Ш елихова, кото
рая затем была преобразована в Российско-А мериканскую  компанию  (далее —  РАК). К ак зять 
Г. И. Ш елихова, он получил должность одного из директоров в правлении РА К  [Крузенш терн, 
1809, т. 1, с. 21]. В  одном из его писем, сохранивш емся в Н ью -Й оркской публичной библиотеке, 
он хвалился, что «обставил все дела так, что обзавелся молодой женой и акциями компании»2.

Само посольство было приурочено к первой русской кругосветной экспедиции. В 1803 г. 
Резанов назначается дипломатом второго русского посольства в Я понию , а также начальником 
экспедиции. Н акануне отъезда ему был присужден титул камергера, и он был награжден орде
ном Святой А нны 1 ст. [Ф ёдорова, 2016, с. 110]. В  путеш ествии принимали участие И. Ф. К ру
зенш терн, Е. Е. Л евенш терн, М. И. Ратманов и другие известные мореплаватели.

Резанов позитивно относился к  П авлу I, который, в свою очередь, крайне благосклонно 
относился к РАКу. Александр I, напротив, придерживался позиции своей бабуш ки в отнош ении 
компании Ш елихова [Фёдорова, 2016, c. 112; Свердлов, 2012, с. 49]. И сследователи, изучавш ие 
вопрос назначения Резанова ранее, выделили следующую точку зрения: Александр I мог «отослать» 
его из-за стремления считаться с заветами Екатерины II. Исследователь Л. М. Свердлов полагает, 
что незадолго до начала экспедиции практически все покровители Н иколая П етровича Резанова 
(и, по совместительству, убийцы П авла I) —  П. А. Зубов и П. А. Пален —  были удалены от двора. 
М ожно предположить, что Резанов мог знать об участи  императора А лександра I в заговоре 
и представлять некоторую  опасность.

Сама экспедиция впервы е упом инается всего за пять месяцев до начала путеш ествия, 
а посол назначается за два. П осольство не было подготовлено должным образом: отсутствовал

2 Голованов В. Одна «НАДЕЖДА» на двоих, 27.07.2006. URL: https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/308/ (дата 
обращения: 29.06.2022).
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почетны й караул , небреж но отнеслись к вы бору подарков. П осольство  было дополнением  
к основному мероприятию  —  кругосветной экспедиции. К ак правильно заметил Л. М. Свердлов, 
в подписанной А лександром I инструкции Крузенш терн упоминается гораздо чащ е, чем Р еза
нов1,2. Л ю бопы тно, что архивисты , которые, вероятно, непредвзято трактовали текст инструк
ции, дали ей название: «И нструкция . . .  начальнику первой русской кругосветной экспедиции 
капитан-лейтенанту И. Ф. Крузенш терну». Д ействительно, Резанов появляется лиш ь в допол
нении X V I пункта инструкции3.

Х арактеризуя отнош ение к личности посланника, стоит обратить внимание на его отно
ш ения с командой во время путеш ествия. Х арактеристика Резанова, которую  даю т участники 
экспедиции, сильно разнится с той, что мы обнаруживаем  в дневниковых записях и письмах 
самого Н иколая Петровича. Команда корабля была уверена, что руководителем экспедиции явля
ется Крузенш терн. Спустя десять месяцев после начала экспедиции Резанов голословно, на тот 
момент, провозгласил себя руководителем не только посольства, но и всей экспедиции. Все были 
удивлены такой новости. П озже Резанов продемонстрировал указ императора о его назначении4.

П очему посол не сообщ ил о своем статусе сразу? Вероятно, он знал, что команда отка
жется ехать под его предводительством . К рузенш терн справедливо указы вал ему, что непра
вильно ставить в известность лю дей спустя столько времени, когда ни один из них уже не может 
отказаться. Также он отмечал, что «было бы смеш но, если бы подобную  экспедицию  доверили 
таком у камергеру, которы й первый раз в ж изни отправился в морское путеш ествие» [Левен- 
ш терн, 2003, с. 38; с. 43].

В  то же врем я справедливо и следую щ ее зам ечание: К рузенш терну были переданы  
инструкция и указ, он должен был знать о роли Резанова в миссии. П озже И ван Крузенш терн 
сам признался, что получил указ еще в Кронш тадте, но не читал его5. Вероятно, так  оно и было: 
К рузенш терн  не вчиты вался, а посланн и к —  деликатно  промолчал . Б олее того , у  К рузен 
ш терна были основания считать себя начальником экспедиции. В оф ициальных письмах граф а 
Н. П. Румянцева, который занимался организацией экспедиции и посольства, Крузенш терн обо
значен главой путеш ествия: «Россия под ваш им руководством  принесла бы и свою  дань во все
общ ее богатство человеческих познаний» [Свердлов, 2006, с. 36]. Также стоит учесть, что граж 
данское лицо, которы м являлся посланник, не могло руководить экспедицией под военными 
ф лагами. Корабли же, тем  не менее, шли под А ндреевскими ф лагами, пожалованными госуда
рем [Свердлов, 2006, с. 37]. Таким образом, имело место расхождение в инструкциях и письмах 
приближенных двора. У  экспедиции оказалось два начальника.

Сохранивш иеся отзывы участников экспедиции о Н. П. Резанове носят крайне нелест
ный характер. И мели место попойки, во время которых Н иколай П етрович явно не знал меры. 
Левенш терн писал о том, что Резанов посещ ал «все танцевальные площ адки и публичные дома» 
по дороге. О бщ ая характеристика Р езан о ва— «насквозь ф альш ивый» [Левенш терн, 2003, с. 27;
с. 55; с. 69; с. 122; с. 260]. Стоит отметить, что лейтенант Л евенш терн писал дневник для себя 
и не планировал его издавать.

3 Инструкция Главного правления Российско-Американской компании начальнику первой русской кругосветной 
экспедиции капитан-лейтенанту И. Ф. Крузенштерну. Электронный архив. Фонд Санкт-Петербургский Главный 
архив. 29 мая 1803 г. Л. 1—13. I-7. Опись 6, 1802 г. Д. 1. П. 27. С. 295. URL: https://www.prlib.ru/item/334706 (дата 
обращения: 5.07.2022).
4 Голованов В. Одна «НАДЕЖДА» на двоих, 27.07.2006. URL: https://wwwvokrugsveta.ru/vs/article/308/ (дата 
обращения: 29.06.2022).
5 Российский государственный исторический архив (РГИА) [Russian State Historical Archive]. Фонд 1286 (Депар
тамент полиции исполнительной МВД). Опись 1. Дело 217. Л. 124.
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О сновной конф ликт у  посланника был с И. Ф. Крузенш терном как с начальником экс
педиции. Во время наибольш его накала отнош ений они общ ались только посредством пере
писки. П ри этом Крузенш терн показывал исклю чительную  сдержанность в отнош ении Р еза
нова: «Я  признаю  в Вас особу уполномоченную  от Его И мператорского Величества, как для 
посольства, так  и для разны х распоряжений в восточных краях Р о сси и ... Я  не требую  ничего, 
как с чем отправился из России, то есть быть командиром экспедиции по морской части», —  
писал он Н иколаю  П етровичу. О днако, по версии посланника, Крузенш терн кричал и угро
жал: «вот я его проучу» и «наруш ал должное его к  начальству уваж ение»6.

В письме морскому м инистру П авлу Васильевичу Ч ичагову участник экспедиции, адми
рал М акар Ратманов доклады вает о поведении посланника: «Н е стыдится уже он заранее делать 
угрозы, что выучит и покажет свою  власть в Японии и в Камчатке!» Резанов питал явную  непри
язнь к участникам экспедиции. И сходя из его писем и донесений, оф ицеры бунтовали7. Н а К ам
чатке он просит у  коменданта майора Кош елева, чтобы тот помог ему расправиться с буйными 
и дерзнувш ими наруш ить святость Вы сочайш ей воли 8. Возвращ аясь к  основному конф ликту 
экспедиции, следует отметить, что Н иколай П етрович требовал, чтобы К рузенш терна судили, 
и не в П етербурге, а на К амчатке. О днако когда ком ендант признал просьбу К рузенш терна 
о суде в П етербурге справедливой, посол согласился мириться.

По мнению  Л. М. Свердлова, Резанов нарочно провоцировал оф ицеров во время экс
педиции. Это были попытки получить компромат и избавиться на К амчатке от Крузенш терна, 
Ратманова и других участников, за исклю чением тех, кто стал бы его поддерживать при лю бых 
обстоятельствах. Есть и противоположное мнение. Его высказывает в своих работах К. А. Воен- 
ский. Он полагает, что причина неприязни команды к Резанову кроется в «вопросе подчинения»,
т. е. Крузенш терн был недоволен своим положением, поэтому и принялся «доводить» Резанова. 
В качестве аргумента Военский приводит сведения о том, что Резанов предоставил инф орма
цию  о своем положении в начале экспедиции [Военский, 1895]. К ак было показано нами выш е, 
инф орм ация о роли Резанова сразу была предоставлена лиш ь Крузенш терну.

26 сентября 1804 г. посольство прибыло в Японию , в порт Н агасаки. Ещ е с первой поло
вины  X V II в. Я пония придерж ивалась мощ ной изоляционной политики —  Сакоку. Японцы  
поддерживали отнош ения исклю чительно с голландцами, китайцами и корейцами. Голландцы, 
с которы ми велась торговля, имели отдельны й остров для своих лю дей  —  остров Д эдзим а, 
на котором они сущ ествовали под строгим контролем японцев. Только к нему имели право под
ходить корабли. Участники первого посольства в Японию  под командованием А дама Л аксмана 
наруш или это правило [Позднеев, 1909, т. 2, ч. 1, с. 120]. О днако японское правительство про
стило их, поскольку российская сторона не была осведомлена о данном правиле, а также вернула 
в Японию  ее граждан, потерпевш их кораблекруш ение у  русских берегов. П ервое посольство 
имело следую щ ий результат: Лаксман получил разреш ение (грамоту) на въезд в Нагасаки одного 
корабля. П ользуясь этой грамотой, русская сторона планировала наладить связи с Японией.

В наибольш ей степени нас интересует роль посланника в исходе посольства. П ри пер
вой же встрече с японцами он отказался оставить на корабле свой почетный караул, постоянно

6 Там же.
7 Российский государственный исторический архив (РГИА) [Russian State Historical Archive]. Фонд 1286 (Депар
тамент полиции исполнительной МВД). Опись 1. Дело 217. Л. 121—123.
8 Российский государственный исторический архив (РГИА) [Russian State Historical Archive]. Фонд 1286 (Депар
тамент полиции исполнительной МЁД). Опись 1. Дело 217. Л. 125.
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пререкался с ними, отказывался полностью  разоружаться [Крузенш терн, с. 341]9. По мнению  
Е. Е. Л евенш терна, это поведение «могло оказать влияние на будущ ий прием». «Я  все врем я 
бою сь, что Резанов уж е испортил отнош ения с японцами», —  отмечает Л евенш терн [Левен- 
ш терн, 2003, с. 224].

Н емаловажное значение для русского посольства имели и интриги голландцев. Они вели 
клеветническую  политику по отнош ению  к другим странам в попытках удержать свою монопо
лию  на культурный обмен и торговлю  с Японией. Так, известный мореплаватель В. М. Голов
нин в своих «записках» приводит письмо голландцев, в котором  последние хвастаю тся, что 
смогли «внуш ить японцам  непримиримую  ненависть к  русским». Д . М. П озднеев и П. Гидни 
отмечали, что подобные подстрекательства способствовали росту недоверия со стороны япон
цев [Gidney, 2021, p. 1; p. 52].

П ри этом следует отметить, что и сами японцы не спеш или выстраивать торговы е вза
имоотнош ения с Россией . Р уководствуясь законами Ф укуямы 1805 года (о сильном государ
стве —  М. К ) ,  которые были полностью  направлены на ликвидацию  излиш еств в жизни лю дей, 
торговцы  не долж ны  были покупать для продажи предметов роскош и [П озднеев, т. 2, ч. 1, 
с. 153]. Возможно, исходя из этого положения законов, бакуф у (правительство трех династий 
сёгунов в Японии с конца X II в. по 1867 г.) заклю чило, что в этом году (1805) торговля запре
щ ена, и попросило скорее уезжать из Я п они и 10.

Сам Резанов передавал  следую щ ую  версию  одного японского  чиновника: сановник 
по имени Д авесама, выступавш ий за развитие отнош ений Я понии с другими странами, убе
дил сёгуна И енари подписать бумагу, позволяю щ ую  приехать в Н агасаки русскому кораблю . 
О днако выш е сообщ ать о своем реш ении сёгун не стал. К огда император узнал, что разреш е
ние было дано без его согласия, он возбудил дело об оскорблении императорского достоин
ства сёгуном, а посольству был дан отказ11. О днако если обратить внимание на работу Позд- 
неева, то в качестве лиц, выдавш их разреш ение на въезд, обозначены два инспектора: И сикава 
Сёогэн и М ураками Д аигаку [П озднеев, т. 2, ч. 1, с. 120], которые после отъезда русского судна 
получили похвальные грамоты от министров государства.

Н емаловажным ф актором стало и отсутствие товаров, которые могли бы привлечь япон
цев, а такж е лож ь российского посланника. П оказателен  следую щ ий пример, приведенны й 
Л евенш терном : «У  Резанова для всех подарков одна оценка на языке: «Это сделано в России». 
Н а ящ ике, из которого вынули золотого слона, стояло: «Лондон». П ереводчики, стоявш ие рядом, 
увидели это и спросили, для чего надпись. Резанов сказал: «Н а вещ ах, изготовленных в П етер
бурге, пиш ут «Л ондон» и наоборот, так [поступают] во всей Е вр о п ех  [Левенш терн, 2003, с. 225].

П одготовка к  посольству была крайне неполноценной. П еред сбором вещ ей никакого 
исследования проведено не было. Японцев не могли привлечь ф арф ор и ш куры лис. Лисы 
в Японии всегда воспринимались «нечисты ми» ж ивотными, а ф арф ор японцы делали самосто
ятельно и достаточно высокого качества.

9 Архив Российской национальной библиотеки (РНБ) [Archive of the Russian National Library]. Фонд 73. Дело 
341. Л. 7.
10 м т ш ш ш ъ / ш ш ъ ш & т т - я ^ У ' — — ш+=« шш — штж яятгой ж  — ш - ш
Kamata. History of Todohokke Village — Part 12 — Disasters. Chapter 4 — The Appearance of Foreign Courts; Section 1: 
Appearance of foreign ships during seclusion — Arrival of Rezanov Regional Historical Archive of Hakodate City, 1989].
11 Архив Российской национальной библиотеки (РНБ) [Archive of the Russian National Library]. Фонд 73. Дело 
341. Л. 20-21.
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М ногие отечественные и зарубежные исследователи уверены, что исход миссии был пре
допределен заранее [Военский; Свердлов; G idney]. Д аж е Л. М. Свердлов, который крайне отри
цательно характеризовал Резанова, считал, что миссия была заведомо провальной. Японский 
автор М ацумага Ц ёокен также говорил, что это разреш ение (грамота) было своего рода улов
кой, попыткой «отделаться» от посещ ения русских. При этом он признавал, что торговые отно
ш ения были бы «крайне ж елательны » для Я понии [Позднеев, т. 2, ч. 2, с. 70—71].

События, которые произош ли после возвращ ения посольства из Я понии, достаточно 
сложно поддаю тся логике.

П оскольку торговля с Японией была бы крайне выгодна для РАКа, идея достичь торговых 
соглаш ений лю бой ценой, видимо, не оставляла посланника. Он приказал снарядить «секрет
ную » экспедицию , во главе которой поставил своего зятя, лейтенанта Н. А. Х востова, работав
ш его на тот момент в РАК. В инструкции Х востову он пиш ет: «Войти в губу А нива и буде най
дете японские суда, истребить их»; «В рассуждении сахалинцев и японцев всю ду, где ни встре
тите вы их, стараться первы х привлекать ласками, а вторым делать вред истреблением  судов 
их» [Кириченко, с. 318]. В  одном из писем Резанов прямо говорит, что экспедиция Н. А. Х во
стова организована им самим и является секретной . Он такж е просит адресата, иером онаха 
Гедеона, не рассказывать об экспедиции, держать ее в секрете, «без малейш ей кому-либо огла
ски »12. О тказ японцев от торговли в своем поручении Н иколай П етрович назы вает «веролом 
ным». О чевидно, он считал свои намерения благими и был уверен, что его вынудили к отдаче 
этого приказа. Более того, посланник считал, что исполняет волю  японского народа, который 
«ж елал торговать», и что японское правительство изменит свое реш ение, что грабежи подтол
кнут японцев к «снисканию  торговы х связей с нами» [Кириченко, с. 320].

О сенью  1806 г. Н. А. Х востов и лейтенант Г. И. Д авы дов в сопровождении матросов 
вы садились на губе А нива. Я п онц ы , которы е жили там , встретили  их достаточно  хорош о, 
даже накормили военных. П осле трапезы  Х востов отдал приказ ограбить деревню , а японцев 
взять в плен. Разграбление и погрузка японского имущ ества на русский ф регат продолжались 
несколько дней. По окончании мероприятия японская деревня была сожжена. П озже Х востова 
и Д авы дова будут судить в П етербурге. И х признаю т виновными, Резанов же так  и не окажется 
на скамье подсудимых как организатор данного мероприятия.

Спустя некоторое время произош ел инцидент Головнина. И звестны й мореплаватель 
Василий Головнин, причаливш ий к японским  берегам , чтобы просить помощ и в провизии, 
был схвачен в плен. Там  он провел несколько лет и стал первым известным человеком, вернув
ш имся из японского плена. П осле возвращ ения Головнин напиш ет книгу «Записки ф лота капи
тана Головнина о приклю чениях его в плену у  японцев». В  конце X IX  в. «З ап и ски .. .»  Голов
нина были выпущ ены и в Японии. В предисловии к японской версии прямо сказано о том, что 
Головнин попал в плен по единственной причине —  грабежи Х востова [П озднеев, т. 1, с. 515].

У  грабежей Х востова были и другие последствия. Я понцы  понимали, как выгодно будет 
для них вести торговлю  с Россией, и обсуждали эту возможность в правительстве. О днако гра
бежи Х востова возымели эф ф ект, противоположный тому, на который рассчитывал Резанов. 
П осле случивш егося гордость не позволяла японцам  начать торговлю  до того, как русская сто
рона принесет извинения. Более того, бакуф у всерьез рассматривало предложение некоторых 
министров о нападении на русские пограничные территории. Также обсуждался вопрос о воз
можности нападения на Санкт-П етербург [П озднеев, т. 1, с. 12—13].

12 Российский государственный исторический архив (РГИА) [Russian State Historical Archive]. Фонд 796. Опись 
90. Дело 273. Л. 57-58.
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В  ходе исследования мы приш ли к выводу, что первое русское посольство в Японию  
оказалось неудачным по целому комплексу причин. Главный ф актор —  строгие традиции изо
ляции Японии. П ренебрежительное отнош ение посла к японцам  и их образу жизни, его напо
ристость, которая не свойственна населению  Страны восходящ его солнца, тож е сыграли свою 
немаловажную  роль в принятии японским правительством  отрицательного реш ения, но и это 
не стало определяю щ им. Н егативной в долгосрочной перспективе была личность посланника. 
Спровоцированные им события (инциденты) сыграли отрицательную  роль в отнош ениях между 
Россией и Японией.
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