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Аннотация. В XXI в. сотрудничество в энергетической сфере между Россией и Японией пережило 

несколько важных этапов развития, наиболее примечательные из которых соотносятся с правлением 

кабинетов Дз. Коидзуми (2001–2005) и С. Абэ (2012–2020). Несмотря на значительный прогресс в 

отношениях относительно последнего десятилетия XX в., можно констатировать, что из-за ряда 

нерешенных проблем двухсторонних отношений весь потенциал сотрудничества между Москвой и 

Токио в энергетической сфере так и не был реализован. В работе выявляются особенности в 

российско-японском энергетическом сотрудничестве при кабинетах Дз Коидзуми и С. Абэ и их 

обусловленности. Делается вывод об определяющей роли для развития связей в энергосфере таких 

факторов, как курильский территориальный спор, уровень американо-российских отношений, 

противостояние Японии Китаю и динамика цен на международном рынке энергоносителей.  
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Abstract. Relations between the governments of Russia and Japan in the field of energy in the 21st 

century have reached a higher level than in previous years, when politicians in Tokyo linked the 

development of any Russian-Japanese economic ties with the resolving of the problem of Kuril status in 

favor to Tokyo position. a special role in development of Russia-Japan energy ties was played by the 

Japanese Prime Ministers J. Koizumi (2001–2005) and S. Abe (2012–2020). However, the full potential 

of cooperation in the energy sector has not been realized due to unresolved problems in bilateral relations, 

primarily territorial dispute. The purpose of the work is to identify the features of cooperation in the 

energy sector under the Cabinets of Koizumi and Abe and their conditionality. The conclusion is made 

about the decisive importance of the Kuril issue, the level of US-Russian relations, the dynamics of prices 

in international energy markets and the growing competition between China and Japan.  
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Введение 

Высокие абсолютные показатели промышленного развития Японии во 2-й половине 

ХХ – начале XXI вв. остро ставят перед Токио вопрос об обеспечении внутреннего по-

требления энергоресурсами. Необходимость выстраивания надежных цепочек поставок 

энергоносителей оказала значительное влияние на внешнюю политику Японии, особенно 

по отношению к России. Несмотря на трудности, со второй половины 1990-х гг. сотруд-

ничество между Москвой и Токио активно развивается. И хотя в последние годы японское 

правительство взяло курс на уменьшение зависимости экономики от импорта, Москва 

продолжает играть заметную роль в обеспечении Токио ресурсами. 

На наш взгляд, в условиях российского «разворота на Восток» актуализируется во-

прос торгово-экономических связей России с АТР и, в частности, со второй по размерам 

экономикой региона – Японией, основу сотрудничества с которой формирует энергетиче-

ская сфера. Именно энергетическое сотрудничество могло бы сгладить российско-

японские отношения, страдающие от нерешенного территориального спора. 

Целью исследования является выявление изменений в российско-японском энерге-

тическом сотрудничестве в указанный период. Для достижения цели поставлены следую-

щие задачи: 1) определить степень влияния политических факторов на динамику энерге-

тического сотрудничества; 2) выявить степень влияния на сотрудничество ситуации на 

международном рынке энергоносителей. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования являются отношения между Москвой и Токио. Основой ис-

следования является сравнительно-исторический метод, при помощи которого удалось 

проследить изменения в динамике сотрудничества между двумя странами. Кроме этого, 

используются общенаучные методы: анализ, синтез и обобщение. 

Результаты и их обсуждение 

Отношения двух стран на межгосударственном уровне в энергетической сфере стали 

заложниками политики. Распад Советского Союза дал Японии надежду на решение ку-

рильского вопроса в свою пользу, однако адекватной стратегии по решению проблемы 

Токио выработать не сумел. Во многом это связано с тем, что в 1990-х гг. Япония вступи-

ла в полосу длительной экономической рецессии, повлекшей за собой нарастание внутри-

политической нестабильности: ослабли позиции правящей с 1955 г. Либерально-

демократической партии (ЛДП), начались постоянные смены правительств [Парамонов, 

2021, с. 112]. В таких условиях любые компромиссы с Россией могли негативно сказаться 

на положении правящего в Токио кабинета.  

В советский период территориальный спор удавалось сгладить за счет выгодных для 

Токио сделок по поставкам сырьевых ресурсов из СССР. Лишь из-за перехода Японии к 

энергосберегающим технологиям и нарастания напряженности в мире в связи с ситуацией 

в Афганистане экономическое сотрудничество между странами стало сокращаться [Белов, 

2016, с. 112–114; Zagorsky, 1999, p. 339–340]. При этом в постсоветский период приорите-

ты правительств в Токио резко изменились: теперь экономическое сотрудничество как та-

ковое увязывалось с решением территориального вопроса, о чем было открыто заявлено 
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на саммите G7 в 1992 г. Несмотря на необходимость наращивания инвестиций в экономи-

ку, президент Б. Ельцин не мог пойти на столь серьезные уступки в условиях нарастания 

политического кризиса в России, поэтому поддержки развития энергетических связей на 

межгосударственном уровне не было. Это отразилось и на ключевых документах данного 

периода – Декларациях «О российско-японских отношениях» [Токийская декларация о 

российско-японских отношениях] и «О перспективах торгово-экономических и научно-

технических отношениях между Российской Федерацией и Японией» [Декларация о пер-

спективах торгово-экономических и научно-технических отношений между Российской 

Федерацией и Японией], которые содержали лишь абстрактные заявления.  

Политику Токио в отношении Москвы попытался скорректировать премьер-министр 

Р. Хасимото, который предложил установить доверительные отношения с российским ру-

ководством и продвигать решение территориального вопроса в рамках широкого спектра 

сфер сотрудничества, однако из-за политической нестабильности и сохранении куриль-

ской темы в повестке дня добиться успеха не получилось [Zagorsky, 2001, p. 78–85]. 

В XXI в. японская позиция в отношении России меняется, начинается постепенный 

отказ от приоритета решения территориального вопроса над развитием экономических 

связей, что стало важным фактором роста поставок энергоносителей в Японию.  

В 2001 г. место главы японского правительства занял Дз. Коидзуми, придерживав-

шийся идеи возвращения всех Южных Курил Японии. Несмотря на это, этот премьер-

министр поддержал курс своего политического оппонента Р. Хасимото на развитие со-

трудничества с Москвой. Улучшение отношений с Россией происходило в рамках новой 

стратегии безопасности, согласно которой в условиях нестабильности на Ближнем Восто-

ке Япония должна была улучшить отношения с основными экспортерами энергоресурсов 

[Добринская, 2007, с. 84–85; Носова, 2012, с. 120–121]. 

На момент прихода к власти в Японии Дз. Коидзуми стоимость российского экспор-

та в эту страну оценивалась в 2,7 млрд долл., из которых лишь менее 10 % (263 млн) сто-

имости приходилось на энергоносители. Наибольший стоимостный объем имел уголь, ко-

торый в структуре экспорта энергоносителей составлял почти 2/3 стоимости, или 171 млн 

долл. Доля нефти в российском экспорте в Японию в 2001 г. составляла менее 15 %, или 

38 млн долл. [Japan-Russia Bilateral Trade, 2022]. 

К 2005 году ситуация изменилась. Российский экспорт в Японию достиг 4,12 млрд 

долл., из которых 1,4 млрд долл. (35 %) составляли энергоносители. Практически в 4 раза 

возрос стоимостный объем экспортируемого угля, достигший 613 млн долл., или 44 % от 

общего экспорта энергоносителей. В 17 раз вырос стоимостный объем экспортируемой 

нефти-сырца, достигший 644 млн долл., или 46 % от общего экспорта энергоносителей 

[Japan-Russia Bilateral Trade, 2022]. 

В отличие от конца XX в., совместные энергетические проекты начали развиваться 

при поддержке японского правительства. Например, в Совместном плане действий указы-

валось на важность для Токио «Сахалина-2» [Российско-японский план действий]. 

Это стало важным обстоятельством в условиях обострения конкуренции за энерго-

ресурсы Сибири с Китаем. Серьезная борьба развернулась вокруг нефтепровода из Ангар-

ска в Восточной Сибири. Первоначально российская компания ЮКОС пыталась осуще-

ствить исключительно «китайский» вариант строительства в город Дацин, что не отвечало 

интересам Москвы по диверсификации покупателей и ставило ее в зависимость от Пеки-

на. В этих условиях важным оказалось вмешательство японского премьера Дз. Коидзуми, 

который обещал вложить 2 млрд долл. в развитие Сибири и Дальнего Востока в случае 

строительства «японского» варианта трубопровода до Находки [Парамонов, 2021, с. 121].  

В 2005 г. на встрече в Москве в присутствии президента России В. Путина и премьер-

министра Японии Д. Коидзуми были заключен ряд соглашений: было решено реализовать 

комбинированный проект трубопровода из Восточной Сибири в сторону Тихого океана с 
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ответвлением на Китай, который получил название «Восточная Сибирь – Тихий океан» 

(ВСТО) [Белов, 2016]. Пуск проекта произошел уже в 2009 г. [Воронцов, 2014, с. 38–39]. 

В период 2012–2020 гг. энергетическое сотрудничество было довольно противоре-

чиво. С одной стороны, кризис в энергетике и внешняя угроза со стороны Китая заставля-

ли Японию укреплять отношения с Россией, с другой – осложнение отношений между 

Москвой и Вашингтоном сильно ограничивало потенциал взаимодействия. 

Вторично избранный в 2012 г. премьер-министром С. Абэ предпринял попытку вы-

страивания антикитайского союза, в который он хотел вовлечь и Россию. В первом после 

правления Дз. Коидзуми официальном визите в Россию главы японского правительства 

премьер заявил о желании выстраивания стратегического сотрудничества, причем вопрос 

территорий был обойден стороной.  

В России возлагались определенные надежды на нового премьер-министра: в усло-

виях стабилизации внутриполитической жизни с приходом С. Абэ мог наконец-то по-

явиться конструктивный диалог между странами, который был прерван после ухода 

Дз. Коидзуми.  

К партнерству с Россией Японию вынуждала и авария на Фукусиме, за которой по-

следовало отключение всех атомных реакторов в Японии, в результате чего страна поте-

ряла до трети вырабатываемой электроэнергии и остро нуждалась в увеличении поставок 

углеводородов [Устинова, 2020, с. 271]. 

В 2011 г. суммарная стоимость экспорта российских энергоносителей в Японию со-

ставила 12.1 млрд долл., а в 2012 – уже 13,2 млрд долл. Почти половину стоимости давала 

сырая нефть – 6,54 млрд долл., вторым по значимости объема был СПГ – 4,24 млрд долл., 

стоимость угля оценивалась на уровне 1,53 млрд долл.  

Максимальный стоимостный объем был достигнут в 2014 г., когда Москва экспор-

тировала энергоносителей на 16,4 млрд долл., в том числе нефти-сырца – на 9,47 млрд 

долл., СПГ – на 4,61 млрд долл., угля – на 1,2 млрд долл. [Japan-Russia Bilateral Trade, 

2022]. 

Позитивная тенденция сохранялась недолго: трагическое падение стоимости нефти с 

более 110 долл. за баррель во втором квартале 2014 г. до менее чем 40 дол. за баррель в 

конце 2015 г. [National Association of Securities Dealers Automated Quotation, 2022] нега-

тивно отразилось и на российских поставках в Японию. Их стоимостный объем сократил-

ся на четверть по сравнению с прошлым годом и составил 12,1 млрд долл., из которых 

6,23 млрд долл. – сырая нефть, 3,6 млрд долл. – СПГ, 1,1 млрд долл. – уголь [Japan-Russia 

Bilateral Trade, 2022]. 

Негативная тенденция продолжила нарастать: уже в 2019 г. экспорт энергоносителей 

сократился до 8,75 млрд долл. Особенно сильно упала стоимость нефти – до 3,26 млрд 

долл. и СПГ – до 2,8 млрд долл. [Japan-Russia Bilateral Trade, 2022], при этом экспорт угля 

достиг рекордных 1,9 млрд долл., что связано с политикой Токио по диверсификации по-

ставок [Демидова, 2021, с. 40].  

Кроме падения стоимости энергоресурсов, важную роль сыграло решение прави-

тельства Абэ восстановить атомную электрогенерацию. В результате в 2014 г. импорт 

топлива в Японию, за исключением угля, начал медленно сокращаться [Носова, 2012, 

с. 122–123; Акимова, 2014, с. 72–74]. 

Крупных совместных проектов более не реализовывалось. Строительство трубопро-

вода и энергомоста Сахалин – Хоккайдо, которое всерьез обсуждалось в деловых кругах, 

так и не начало реализовываться вследствие неблагоприятной международной ситуации 

[Глеба, 2013, с. 164–165; Стрельцов, 2016, с. 97–98].  

В условиях конфликта Москвы и Вашингтона любое сотрудничество с Россией мог-

ло нести риски. Президент Б. Обама открыто заявлял японскому премьеру, что ему необ-

ходимо воздержаться от поездок в Россию, однако С. Абэ проявил самостоятельность и 

посетил Сочи в 2016 г., что вызвало скандал [Панов, 2016, с. 32–33].  
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При этом решительному премьеру так и не удалось урегулировать территориальный 

спор. Более того, с принятием новой редакции Конституции РФ присоединение Курил к 

японской территории стало окончательно невозможно. 

Вызовом для Японии оставалась конкуренция с Пекином. В 2014 г. Газпром и китай-

ская CNPC подписали контракт на поставку газа на 400 млрд долл. на 30 лет. Долгосроч-

ные контракты с Москвой могли быть полезны для Токио, однако волатильность мировых 

цен на энергоресурсы и отсутствие развитой инфраструктуры сделали невозможными по-

добные решения. 

Заключение 

Главной причиной укрепления связей между Токио и Москвой при администрации 

Дз. Коидзуми стала новая стратегия энергетической безопасности, в то время как С. Абэ 

толкало на сближение с Россией катастрофическое состояние энергетики Японии после 

аварии на АЭС Фукусима. Оба премьер-министра опасались растущей конкуренции Китая 

и пытались привлечь на свою сторону Россию, причем кабинету Коидзуми удалось до-

стичь значительно больших результатов, что во многом связано с относительной стабиль-

ностью американо-российских отношений в данный период времени. Наконец, в периоды 

правительств Дз. Коидзуми и С. Абэ (2001–2020) были достигнуты высокие показатели по 

экспорту российских энергоресурсов, однако это было связано не столько с деятельно-

стью отдельных политиков или политических групп, сколько с позитивной для России об-

становкой на международном рынке нефти. 
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