
 
 
 
 
ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ – ЯПОНИЯ:  
ГРАНИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
 
 
О российско-японских экономических отношениях постперестро-

ечного периода написано немало. Объективный научный анализ  
динамики и современной ситуации в сфере экономического взаимодей-
ствия двух стран, содержащийся в работах ряда авторов1, приводит 
исследователей и читателей к неутешительным выводам: масштабы и 
интенсивность связей сокращаются2, торгово-инвестиционная деятель-
ность отягощена массой проблем – и политических, и экономических, 
и правовых. Взаимодополняемость экономик, служившая объектив-
ной основой для развития экономических отношений, практически 
утрачена.  
—————— 

1 См., например: Родионов А. Экономика и менталитет. – Бизнес Матч. 2000, вып.1 
(www.bmatch.ru). В рамках проекта «Россия и мир на рубеже веков» журнал «Бизнес Матч» 
выпускает тематические номера, в том числе и по Японии. Первый российско-японский 
номер журнала был выпущен в 2000 г. (на русском и японском языках) при поддержке по-
сольства Японии и министерства иностранных дел РФ. К настоящему времени выпущено 
три тематических номера. Здесь и далее даются ссылки на тематические номера без указа-
ния сайта. Максимов А., Родионов А.Уплывающие континенты. – Независимая газета.  
04. 05. 2000 (оригинал: http://world.ng.ru/dipcorpus/2000-05-04/5_continents.html), Горохов А. 
Российско-японские экономические отношения: реалии и возможности. – Знакомьтесь – 
Япония. 2001, № 31; Кистанов В. О. Япония в АТР: Анатомия экономических и политиче-
ских отношений, М., 1995; Суслов Д. В. Японские прямые инвестиции на Дальнем Востоке 
России. Доклад на конференции «Стратегия развития Дальнего Востока России: возможно-
сти и перспективы», 12–13 февраля 2003 г., Хабаровск; Japan and Russia in Northeast Asia. 
Partners in the 21st Century. Ed. By V. Ivanov and K. Smith. L., 1999. 

2 Так, если в 1960–1980 гг. доля СССР в экспорте Японии выросла с 1,6% до 2,8%, то к 
1997 г. доля РФ сократилась до 0,6%, а в 1999 – до 0,5%. Подобная тенденция наблюдалась 
и в импорте: доля СССР в импорте Японии в 1960–1970 гг. выросла с 2,1% до 3,1%, а в 
1980 – 1999 гг. она снизилась до 1,5%. – Koyama Y. Integration of the Economy of the Russian 
Far East into the Economic Area of Northeast Asia. Paper submitted to the 4th International 
Conference «Enterprise in Transition Competitiveness, restucturing and growth». University of 
Split, Croatia., 24–26. 05. 2001, p. 7. 
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В то же время, по нашему мнению, нельзя представлять дело так, 
будто экономическое взаимодействие наших стран сходит на нет и не 
имеет никаких перспектив. Несмотря на небольшие объемы оно дос-
таточно многосторонне, в нем представлены практически все виды 
связей. При этом центр тяжести в двусторонних экономических от-
ношениях приходится на российский Дальний Восток (ДВ)3, который 
и для Японии является географическим приоритетом в России. 

Особая роль ДВ в экономических отношениях с Японией объясня-
ется целым рядом обстоятельств. Во-первых, – это фактор географи-
ческой близости, важный для обеих стран и включающий целый ряд 
аспектов от экономии на транспортных издержках до развития добро-
соседских, в том числе побратимских связей. Поэтому и в советский 
период ДВ был основным субъектом взаимодействия с Японией. Во-
вторых, именно ДВ обладал и обладает тем экспортным потенциалом 
(минеральные и биоресурсы), который может представлять интерес 
для Японии. В-третьих, интерес со стороны Японии именно к этому 
региону России обусловлен наличием постоянно действующего поли-
тического фактора, который мы здесь не анализируем, а просто прини-
маем как данность. И, наконец, большую роль играют геополитические 
и геоэкономические факторы. 

Такая особенность российско-японских экономических отношений, 
как «взаимодействие между регионами» не является чем-то из ряда 
вон выходящим и находится в русле общих тенденций сотрудничества 
в АТР и вообще в мире4.  

Одной из тенденций современных мирохозяйственных связей ста-
новится их регионализация, суть которой состоит в том, что страны 
все больше начинают взаимодействовать между собой не центрами, а 
—————— 

3 С 2000 г. Дальний Восток, или дальневосточный регион, официально именуется 
Дальневосточным федеральным округом (ДФО) и состоит из 10 субъектов: Республика Са-
ха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатская область, 
Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский АО, 
Корякский АО. 

4 Здесь будет уместным сделать одно уточнение, касающееся понимания регионального 
взаимодействия в данной статье. По нашему мнению, речь должна идти о двух его аспектах. 
Во-первых, – это российско-японское экономическое сотрудничество в той его части, где 
задействован ДВ. Во-вторых, – это сотрудничество на локальном уровне – между префекту-
рами и городами Японии, с одной стороны, и субъектами федерации и городами российско-
го ДВ – с другой, своего рода «приграничное сотрудничество», примеров которому немало, 
особенно между Сахалином и префектурами Хоккайдо и Ниигата. По нашему мнению, эти 
два аспекта, или два уровня сотрудничества при всем различии масштабов очень важны, 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Однако формат данной работы не позволяет нам 
специально остановиться на проблеме локального взаимодействия, и мы будем рассматривать 
главным образом линию связей «Дальний Восток России – Япония». 
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периферией, или вообще регионами5. В АТР регионализация внешне-
экономических связей протекает на фоне активизации интеграционных 
процессов, опирающихся на идею «открытого регионализма», кото-
рый предполагает усиление кооперации групп стран на фоне общей 
тенденции глобализации6. 

Идеи открытого регионализма корреспондируют, в частности, с 
концепцией К. Омаэ (автора известной модели «триады»). Он выдви-
нул модель «регионов-государств» (regions–states), которые являются 
самодостаточными экономическими комплексами и непосредственно 
взаимодействуют между собой, что является началом нового мирового 
порядка – «мира без границ», где капиталы, информация и люди сво-
бодно перемещаются7. Известный исследователь Азии Р. Скалапино 
называет такие образования «природными экономическими террито-
риями» 8. 

Начиная с 90-х годов с распадом СССР ситуация складывалась таким 
образом, что на фоне определенной активизации центробежных сил и 
относительного ослабления экономических связей российского ДВ с 
центром страны, укреплялись его связи с соседними азиатско-тихо-
океанскими странами9.  

Известно, что экономика ДВ советского периода была ориентиро-
вана в основном на внутренний рынок. По данным Дальневосточного 
отделения РАН, в 1990 г. структура экономики ДВ была на 80% инте-
грирована в Россию, на 10% регионы ДВ были связаны между собой и 
на 10% ориентированы на Китай и Японию. Сейчас же ситуация проти-
воположная: ДВ на 10% интегрирован в Россию и на 80% – за рубеж10.  

Губернатор Хабаровского края В. Ишаев в своем интервью журналу 
«Бизнес Матч» говорит о том, что из-за огромных российских рассто-
яний и больших транспортных тарифов ДВ вынужден развернуться в 
—————— 

5 См.: Тимонина И. Л. Органы местного самоуправления: опыт международного сотруд-
ничества. – Японский опыт для российских реформ, М., 1999, вып. 2, с. 71–79. 

6 См., например: Koyama Y. Integration of the Economy of the Russian Far East into the 
Economic Area of Northeast Asia. 

7 На это справедливо указывают, например, Т. Троякова и E. Вишник в работе «Integra-
tion or Disintegration: Challenges for the Russian Far East in the Asia-Pacific Region», подготов-
ленной в рамках проекта «Making a Discipline of Clavic Eurasian Studies: Mezo-Areas and 
Globalization», который осуществляется на средства, выделенные Комитетом программы 
21st Century COE (Center of Excellence) японского министерства образования с августа 2003 
г. по март 2008 г. – The Russian Far East Today: Regional Transformations under Globalization. 
Slavic Research Center. Hokkaido University. Sapporo, 2003, December, p. 1–37. 

8 The Russian Far East Today: Regional Transformations under Globalization, p. 2–3. 
9 Это, в частности, аргументировано показано в упомянутой нами выше работе Т. Троя-

ковой и Е. Вишник. 
10 The Russian Far East Today: Regional Transformations under Globalization, p. 4–6, 38–40. 
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сторону АТР и строить свою экономику в надежде на более глубокую 
интеграцию в этом регионе и на развитие отношений, в первую оче-
редь с Японией11. 

Дальний Восток – Япония: торговля и инвестиции 
Место Японии в системе экономических связей ДВ весьма значи-

тельно, и заинтересованность в Японии как в партнере высока. Руко-
водители крупнейших субъектов РФ, входящих в Дальневосточный 
федеративный округ прямо или косвенно поддерживают идеи откры-
того регионализма и выступают за активизацию экономического со-
трудничества в регионе в целом и с Японией в частности, связывая с 
таким сотрудничеством надежды на возрождение дальневосточной 
экономики12. 

В настоящее время Япония является вторым-третьим торговым парт-
нером Дальневосточного региона, а для Якутии и Сахалина – главным 
(см. табл. 1). Довольно велик и удельный вес региона в общих показа-
телях двусторонней российско-японской торговли (см. табл. 2).  

Товарная структура дальневосточной торговли с Японией сходна 
со структурой российско-японской торговли в целом. В экспорте пре-
обладают цветные и драгоценные металлы, рыба и морепродукты, лес 
и лесоматериалы, минеральное сырье. Доля машин и оборудования не 
превышает 0,5%. 

Из Японии импортируется, главным образом, готовая продукция, а 
именно – продукция обрабатывающей промышленности с высокой 
долей добавленной стоимости (транспортного, электротехнического, 
точного машиностроения, станкостроения). Специфическим явлением 
дальневосточной торговли с Японией стал массовый завоз подержан-
ных японских автомобилей и запчастей13. 

Подобная модель торговли известна в мировой практике, и обычно 
ее называют колониальной. В рамках этой модели для страны (региона) 
– поставщика сырья является чрезвычайно важным повысить степень 
—————— 

11 Бизнес Матч. 2001, вып. 2. 
12 Представитель Президента РФ в ДФО К. Б. Пуликовский, который известен как сто-

ронник активизации российско-японского экономического сотрудничества, считает, что 
«пока по обмену товарами и капиталами Япония и Россия представляют самое слабое звено 
в системе двусторонних связей между государствами «большой восьмерки» или ведущими 
странами Северо-Восточной Азии. Например, объем японо-российской торговли составляет 
всего 1/40 товарооборота между Японией и США и 1/20 товарооборота между Японией и 
Китаем. Он хотел, «чтобы больше инвесторов из Страны восходящего солнца проявили  
интерес к российскому Дальнему Востоку». – Бизнес Матч. 2003, № 3. 

13 Хотя после кризиса 1998 г. и введения в 2000г. более высоких ввозных пошлин такой 
импорт сократился, в 2001 и особенно 2002 г. он снова стал динамично расти и, по данным 
РОТОБО, составил около 40% всего японского экспорта в Россию, что, по мнению экспертов 
РОТОБО, является беспрецедентным феноменом. – Росиа тоо боэки тёса гэппо. 2003, №3, с. 5. 
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переработки поставляемого сырья. К сожалению, в дальневосточно-
японской торговле такая тенденция пока не прослеживается. Сырье, 
лесоматериалы, морепродукты не только остаются важнейшими статьями 
экспорта,  но и поставляются  по большей  части  в необработанном или 

Таблица 1 
Объем и географическая структура торговли ДВ и субъектов  

федерации,входящих в ДФО (млн. долл., в скобках – % к итогу)* 
 

Страна 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
ДВ в целом 

Всего  4690,2 
(100,0)

5668,2 
(100,0)

5516,1 
(100,0) 

КНР 1124,5 
(24,0) 

1872,7 
(32,9) 

1475,6 
(26,8) 

Япония 887,8 
(18,9) 

934,9 
(16,4) 

984,3 
(17,9) 

Син-
гапур 

809,3 
(17,3) 

612,3 
(10,8) 

480,6  
(8,7) 

РК 563,8 
(12,0) 

925 
(16,3) 

1016,5 
(18,4) 

США 565,0 
(12,0) 

296,2 
(5,2) 

523,0  
(9,4) 

Республика Саха (Якутия) 
Япония** 118,1 

(65,8) 
35,2 

(47,2) 
 

Южная 
Корея 

21,1 
(11,8) 

5,7  
(7,7) 

 

США 13,4 
(7,5) 

0,0  
(0,0) 

 

СНГ 3,4  
(1,9) 

1,9  
(2,6) 

 

КНР 2,3  
(1,3) 

1,2  
(1,6) 

 

Еврейская АО 

КНР 7,7  
(46,1) 

6,2  
(47,7) 

 

Южная 
Корея 

4,9  
(29,3) 

5,7  
(43,8) 

 

Малай-
зия 

2,8  
(16,8) 

0,0  
(0,0) 

 

Япония 0,6  
(3,6) 

0,4  
(3,1) 

 

США 0,0  
(0,0) 

0,2  
(1,5) 

 

Приморский край 

КНР 376,0 
(27,4) 

312,0 
(17,5) 

 

США 295,0 
(21,0) 

144,0 
(8,1) 

 

Южная 
Корея 

278,0 
(20,3) 

372,0 
(20,9) 

 

Япония 226,0 
(16,5) 

304,0 
(17,1) 

 

Германия 38,0 
(2,8) 

47,0
(2,6) 

 

Сингапур 24,0 
(1,8) 

345,0 
(19,4) 

 

Хабаровский край 

КНР 554,3 
(38,0) 

1436,3 
(64,7) 

 
(45,9)***

Япония 245,8 
(16,9) 

213,9 
(9,6) 

 
(8,8) 

Сингапур 236,6 
(16,2) 

168,8 
(7,6) 

 
(19,0)

Южная 
Корея 

75,0 
(5,1) 

80,8 
(3,6) 

 
(4,4) 

США 40,3 
(2,8) 

29,4 
(1,3) 

… 

Амурская область 

КНР 59,2 
(81,8)

63,8  
(73,2) 

 

Япония 9,4 
(13,0)

17,7  
(20,3) 

 

Южная 
Корея 

0,8 
(1,1)

0,9  
(1,0) 

 

КНДР 0,8 
(1,1)

0,5  
(0,6) 

 

США 0,1 
(0,1)

0,1  
(0,1) 
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Камчатская область 
Южная 
Корея 

102,3 
(28,0)

69,7  
(14,8) 

 

Япония 87,5 
(23,9)

56,5  
(12,0) 

 

США 83,5 
(22,8)

23,2  
(4,9) 

 

КНР 23,9 
(6,5)

34,8  
(7,4) 

 

СНГ 0,6 
(0,2)

1,7  
(0,4) 

 

Магаданская область 

США 41,5 
(46,1)

44,6  
(38,3) 

 

Япония 26,0 
(28,9)

32,5  
(27,9) 

 

Южная 
Корея 

9,5 
(10,6)

  

Канада 2,4 
(2,7)

4,4  
(3,8) 

 

КНР 2,1 
(2,3)

1,7  
(1,5) 

 

Сахалинская область 

Япония 174,4 
(15,3)

274,7 
(29,8) 

 

КНР 99,0 
(8,7)

16,7  
(1,8) 

 

США 91,2 
(8,0)

54,7  
(5,9) 

 

Южная 
Корея 

72,2 
(6,3)

373,3 
(40,5) 

 

Германия 71,2 
(6,3)

45,7  
(5,0) 

 

* Рассчитано и составлено по данным: Росиа тоё боэки тёса гэппо, 2003, № 2, с. 67, 76 – 
88; № 6, с. 73, «Хабаровский край: экономический рост, инвестиции и внешнеэкономиче-
ский фактор» – презентация первого зам. председателя правительства Хабаровского края по 
экономическим вопросам В. И. Сыркина на «The 2004 Northeast Asia Economic Conference», 
Ниигата, 2 – 3 февраля 2004 г. 

** Основные торговые партнеры каждого из субъектов ранжированы в порядке убыва-
ния долей в товарообороте по 2000 г. 

*** Доли в экспорте. 
—————————————— 

слабо обработанном виде. В результате структура дальневосточного 
экспорта в Японию остается неэффективной, и регион недополучает 
средства, которые он мог бы потенциально получить за переработку 
продукции (иными словами, дальневосточные предприятия не реали-
зуют добавленной стоимости). Это означает также, что не создаются 
дополнительные рабочие места (как известно, добавленная стоимость 
– это труд и технологии) и ослабевают позиции российских экспорте-
ров на японском рынке, поскольку Япония все более ориентируется 
сейчас на импорт полуфабрикатов14. —————— 

14 Подобная ситуация складывается, в частности, в сфере экспорта рыбы и морепродук-
тов. А. Горохов приводит такие факты. В последние годы в Японию из Китая и других 
стран Восточной Азии поступают рыба и морепродукты на сумму, в 1,5—2 раза превы-
шающую размер российских поставок этого вида продукции. Установлено, что значитель-
ная часть ввоза в Японию продукции морского промысла из азиатских государств пред-
ставляет собой реэкспорт российских товаров данной группы, проходящих обработку на 
предприятиях указанных стран и в дальнейшем поступающих на японский рынок. За счет 
осуществления подобной практики доля переработанной продукции в китайском «рыбном» 
экспорте в Японию постоянно возрастает, а в российском — остается практически неиз-
менной. – Горохов А. Российско-японские экономические отношения: реалии и возможно-
сти. – Знакомьтесь – Япония. 2001, № 31. 
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Таблица 2 
Доля Дальнего Востока в российско-японской торговле (%)* 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Товарооборот 17,2 20,4 22,9 

Экспорт 16,4 19,2 24,1 
Импорт 23,3 27,3 20,5 

 *Подсчитано по: Росиа тоё боэки тёса гэппо. 2003, № 2, с. 67; № 6, с. 73. 
——————————— 

Вместе с тем определенные предпосылки для решения этой клю-
чевой, на наш взгляд, проблемы дальневосточного экспорта в Япо-
нию все же есть. И связаны они с такой перспективной линией со-
трудничества, как прямые инвестиции, особенно в перерабатываю-
щий и обрабатывающий сектора, которые могли бы способствовать 
оптимизации структуры российского экспорта. 

Что касается иностранных инвестиций в регион, то здесь Япония 
является лидером среди стран АТР (табл.3). Тем не менее, по сравне-
нию с объемом инвестиций в другие азиатские страны и по сравне-
нию с потребностями ДВ, эти инвестиции невелики15.  

Таблица 3 
Структура притока иностранных инвестиций  

в Дальневосточный регион по странам (млн. долл., % к итогу)*  

—————— 
15 Япония как самый крупный инвестор в АТР за последние 26 лет инвестировала в ре-

гион около 620 млрд. долл., из которых Россия получила 0, 054% от общей суммы, из них 
российский Дальний Восток – 0,025%. (Из интервью В. Ишаева. – Бизнес Матч. 2001, №2). 

Страна 2001 г. 2002 г. 
ДВ в целом 

Всего 767,5 
(100,0) 

1141, 7 
(100,0) 

Япония 207,6(27,1) 265,5 (23.3) 
США  60,6 (7,9) 47,2 (4,1) 
КНР    2,4 (0,3) 15,9 (1,4) 

Южная  
Корея  38,6 (5,0) 34,0 (3,0) 
Другие 458,3 (59,7) 779,1 (68,2) 

Республика Саха 
Япония – – 
США 15,1 (10,4) 20,0 (6,9) 
КНР      1,3 (0,9) – 

Южная  
Корея     1,4 (1,0) – 

Другие 126,8 (87,7) 271,3 (93,1)

Всего 144,6 
(100,0) 

291,3 
(100,0) 

Приморский край 

Япония 29,7  
(27,3) 

19,8  
(34,5)[57,8]**

США 38,9  
(35,8) 

8,0  
(14,0) [6,9]**

КНР 0,5  
(0,5) 

0,6  
(1,0) [4,6]** 

Южная 
Корея 

30,6  
(28,2) 

21,3  
(37,2) [4,6]**

Другие 8,9 (8,2) 7,6 (13,3)

Всего 108,6 (100,0) 57,3 (100,0) 
[60,0(100,0)]*

 Дальний Восток России – Япония: грани экономического сотрудничества 145 

Хабаровский край 

Япония 5,8  
(29,2) 

2,2 
(6,6) 

США 0,8 (4,0) 2,6 (7,8) 
КНР – 14,5 (43,4) 

Южная 
Корея 

0,0  
(0,0) 

0,1  
(0,3) 

Другие 13,3 (66,8) 14,0 (41,9) 
Всего 19,9 (100,0) 33,4 (100,0) 

Амурская область 
Япония – – 
США – – 
КНР – 0,3 (5,8) 

Южная 
Корея – – 
Другие 0,2 (100,0) 4,9 (94,2) 
Всего 0,2 (100,0) 5,2 (100,0) 

Камчатская область 
Япония 11,1 (14,1) 7,2 (16,9) 
США 3,9 (5,0) 13,5 (31,6) 
КНР 0,1 (0,1) – 

Южная 
Корея 1,0 (1,3) 4,8 (11,2) 
Другие 62,3 (79,5) 17,2 (40,3) 
Всего 78,4 (100,0) 42,7 (100,0) 

Магаданская область 
Япония 3,5 (13,3) 3,0 (65,2) 
США 1,2 (4,5) 0,5 (10,9) 
КНР – – 

Южная 
Корея 4,0 (15,2) 0,7 (15,2) 
Другие 17,7 (67,0) 0,4 (8,7) 
Всего 26,8 (100,0) 4,6 (100,0) 

Сахалинская область 
Япония 157,5 (40,5) 233,3 (33,0) 
США 0,7 (0,2) 2,6 (0,4) 
КНР – – 

Южная 
Корея 1,6 (0,4) 7,1 (1,0) 
Другие 229,1 (58,9) 463,7 (65,6) 
Всего 388,9(100,0) 706,7 (100,0) 

Еврейская АО 
Япония – – 
США – – 
КНР 0,5 (100,0) 0,5 (100,0) 

Южная 
Корея – – 
Другие – – 
Всего 0,5 (100,0) 0,5 (100,0) 

* Составлено по: Росиа тоё боэки тёса гэппо. 2003, № 6, с. 76–78. 
**Данные за 2003 г. – Презентационные материалы делегации Приморского края на 

«The 2004 Northeast Asia Economic Conference». Ниигата, 2–3 февраля 2004 г. 
———————————— 

Конечно, сведения об объеме и динамике японских инвестиций на 
ДВ сами по себе не дают представления об их реальной значимости и 
возможном влиянии на экономику региона. Здесь очень важны такие 
структурные характеристики, как соотношение кредитов и прямых 
инвестиций, отраслевая и размерная структура прямых инвестиций.  
К сожалению, в нашем распоряжении не имеется соответствующей 
статистики по всем субъектам ДФО16. 
—————— 

16 Даже данные об общем количестве предприятий с участием японского капитала в 
разных источниках расходятся. Так, А. Горохов в своей статье приводит данные Государст-
венного реестра РФ, куда на 1 августа 1999 г. было внесено более 200 предприятий с япон-
ским участием, из них – 44 акционерных общества со 100%-ным японским капиталом и 173 
акционерных общества со смешанным капиталом. Кроме того, было зарегистрировано 84 
представительства японских компаний в России. (Горохов А. Российско-японские экономи-
ческие отношения: реалии и возможности. – Знакомьтесь – Япония. 2001, № 31). По данным 
ГД РФ, в России действует 380 предприятий с японским капиталом, из которых около 300 – 
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Среди относительно крупных объектов17 японского инвестирова-
ния в Приморском крае – следующие предприятия18: 

Название Место 
расположения Отрасль Дополнительная 

информация 
 

ЗАО «Тернейлес» 
(японский партнер 

– «Сумитомо») 

 
 

пос. Пластун 

Форма – СП. Входят 9 про-
изводственных предприя-
тий, составляющих единый 
производственный ком-
плекс по заготовке и пере-
работке древесины. Занято 
3500 человек. 

 
ЗАО СТС  

«Техновуд» 

 
пос. Пластун 

Создано на базе ЗАО 
«Тернейлес». Переработка 
древесины и производство 
пиломатериалов. Занято 
280 человек. 

 
ЗАО ПТС  
«Хардвуд» 

 
пос. Пластун 

Создано на базе ЗАО 
«Тернейлес». Переработка 
твердолиственных пород 
дерева, занято 145 человек. 

Гринвуд г. Находка  
Деревоперераба-
тывающий завод 

Рэсадзокку 

 
Ресадзокку 

 
 
 
 
 

Лесная 
промышлен-

ность 

 

Уссурийский  
пищевой комбинат г. Уссурийск  

Находкинский  
мясоперерабаты-
вающий комбинат

 
г. Находка 

 
Пищевая 

промышлен-
ность 

 

 
Воскол 

 
г. Находка 

Добывающая 
промышлен-

ность 

 

Роско г. Владивосток Транспорт  
Владивосток – 

Сакура г. Владивосток  

Эйфу г. Владивосток  
Раксмен  

Энтерпрайсиз г. Владивосток 

Розничная 
торговля –  

общественное 
питание  

                                                                                                                          
на ДВ. – Информационно-аналитический бюллетень, № 10 (июнь 2001 г.) депутатской 
группы по связям с парламентом Японии ГД Федерального Собрания РФ. 

17 Хотя, по мнению А. Максимова и А. Родионова, крупного бизнеса на ДВ у японцев 
по-прежнему нет (кроме сахалинских проектов). – Максимов А., Родионов А. Уплывающие 
континенты. – Независимая газета. 04. 05. 2000 (оригинал: http://world.ng.ru/dipcorpus/2000-05- 
04/5_continents.html). 

18 Составлено по данным: Росиа тоё боэки тёса гэппо, 2003, № 12, с. 74–76, Презента-
ционные материалы делегации Приморского края на «The 2004 Northeast Asia Economic 
Conference». Ниигата, 02–03. 02. 2004. 
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NICO г. Находка   
 

Дальсо Пасифик 
 

г. Уссурийск 
Торговля, 

производство 
безалкоголь-
ных напитков

 

Грандвуд г. Находка Торговля  
ОАО ХК «ДМП»  
Находкинская 

БАМР 
 

ЗАО «Ролиз»  
СП «Токай»  

ООО «Судоходная 
компания «Полар»

 

РК «Первое мая» 

г. Владивосток
 

г. Находка 
 

 
Рыбная про-
мышленность

 

Россини г. Владивосток Морской 
промысел 

 

 
ЗАО  

«Востоктелеком» 

 
г. Владивосток

Услуги 
электро- и
радиосвязи 

Услуги международной 
автоматической телефон-
ной и факсимильной связи. 
Занято 97 человек. 

ООО  
«Версаль» 

 
г. Владивосток

Гостиничный
комплекс 

 

ОАО 
«Владивосток  

Авиа» 

 
г. Артем 

Авиационный 
транспорт 

 

ООО «Тоёта Цусё 
Восток Авто» г. Находка 

Оптовая 
торговля 

 

 
ЗАО СП  

«Саммит Моторс»

 
г. Владивосток

 
Торговля 

Поставка новых автомо-
билей «Тоёта», адапти-
рованных к условиям Рос-
сии и СНГ. На рынке с 
1992 г. Занято 116 человек. 

Спринг г. Уссурийск  
Харэяма Авто г. Владивосток  
Авто Тест г. Владивосток

 
Ремонт 

автомобилей  

BHJ Трейдинг г. Владивосток Сельское 
хозяйство 

 

DIKTs г. Владивосток Финансы  
——————————— 

Отраслевая принадлежность предприятий с японским капиталом, 
действующих на ДВ, как представляется, во многом такая же, как по 
России в целом. Эти предприятия действуют в таких отраслях и сфе-
рах бизнеса, как торгово-посреднические и консультационные услуги, 
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нефтедобыча и нефтепереработка, легкая промышленность, произ-
водство и переработка сельскохозяйственной продукции, объектов 
морского промысла, древесины, вторичного сырья, строительство, 
пищевая промышленность. 

По мнению А. Горохова, большинство предприятий с японским 
участием имеет ярко выраженную ориентацию на импорт в Японию 
(так называемые торгово-направленные инвестиции)19. 

Для того чтобы составить представление о ситуации в инвестицион-
ном сотрудничестве Японии именно с Дальним Востоком, эти общие 
сведения необходимо дополнить конкретными данными по отдельным 
регионам. 

Наибольшие объемы японского капитала идут на Сахалин, Кам-
чатку, Приморский и Хабаровский края. Так, на начало 2003 г. накоп-
ленный объем инвестиций Японии в экономику Приморского края 
составил 58,6 млн. долл., или 17,3% всего объема накопленных в крае 
иностранных инвестиций. Вместе с тем после кризиса 1998 г. актив-
ность японских компаний в крае, как и в целом в России, заметно 
снизилась. Так, если в 1997 г. число случаев инвестирования японско-
го капитала в Приморский край составило 51, то в 1998 г. этот пока-
затель сократился до 27 и до 2002 г. включительно не превышал 3020. 

Приведенные данные показывают, что в Приморском крае работают 
совместные предприятия, занятые обработкой сырья и производством 
готовой продукции, в том числе и предназначенной на экспорт. По-
добные предприятия входят и в список перспективных совместных 
инвестиционных проектов Приморского края21. Среди них – проект 
реализации высокоэффективных технологий обработки объектов при-
брежного рыболовства в Приморском крае22; проект создания нового 
рыбоперерабатывающего оборудования, что даст возможность отка-
заться от импорта этого оборудования23; проект производства пилома-
териалов и клееной продукции в г. Находка24; проект строительства 
—————— 

19 Горохов А. Российско-японские экономические отношения: реалии и возможности. – 
Знакомьтесь – Япония. 2001, № 31. 

20 Росиа тоё боэки тёсв гэппо. 2003, № 12, с. 66. 
21 Презентационные материалы делегации Приморского края на «The 2004 Northeast Asia 

Economic Conference». Ниигата, 2–3 февраля 2004 г. 
22 Инициатор проекта – ФГУП «Тинро-центр», стоимость 1,8 млн. долл., из которых 

собственные вложения могут составить 0,55 млн. долл. 
23 Инициатор проекта ОАО «Дальрыбтехцентр», стоимость1,5 млн. долл., из которых 

вклад компании-инициатора составит 0,6 млн. долл.  
24 Инициатор проекта – ООО «Океанинтербизнес». Общий объем инвестиций – 5,2 млн. 

долл., ожидаемый вклад партнера – 49,5%. Производство на базе импортного оборудования. 
Конечный продукт – сухая обрезная доска высокого качества, клееная продукция (щит или 
брус). 100% продукции планируется направлять на экспорт. 
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деревообрабатывающего предприятия по производству клееного бруса 
в пос. Ольга25.  

Вполне очевидно, что совместные предприятия с участием японских 
компаний, в частности в сфере переработки древесины и морепродуктов, 
не только позволят повысить в экспорте долю продукции с более высо-
кой долей добавленной стоимости, но и сделают подобную продукцию 
более конкурентоспособной на японском рынке. В целом же перспек-
тивные инвестиционные проекты Приморского края несут в себе черты 
и экспорториентированной, и импортозамещающей модели. 

Подобные примеры совместной предпринимательской деятельности 
можно найти и в практике других краев и областей ДВ. Например, в 
Хабаровском крае самое крупное производство пиломатериалов – это 
предприятие компании «Ванино – Тайрику» (со 100% -ным японским 
капиталом), которое действует с 1993 г. Благодаря реконструкции, тех-
ническому обновлению и повышению качества продукции в 2003 г. 
выручка предприятия от реализации выросла на 20%. В настоящее время 
предприятие дает 40% от краевого экспорта пиломатериалов, значитель-
ная часть которого направляется в Японию26. Кроме того, в крае со-
вместно с японскими компаниями «Ниссё-Иваи» и «Сихоку» начинается 
реализация проекта строительства завода по производству шпона27. 

Приведенные примеры представляются нам показательными в том 
смысле, что при всех проблемах, связанных с японскими инвестициями 
в регионе (пассивность и недоверие японских компаний, криминализация 
некоторых видов бизнеса, общее низкое качество инвестиций)28, все 
же имеют место и позитивные тенденции, отражающие движение в 
нужном направлении, и понимание этого верного вектора.  
—————— 

25 Инициатор проекта – ОАО «Приморские лесопромышленники». Общая стоимость 
проекта – 3,8 млн. долл., из которых ожидаемый вклад партнера – 2,6 млн. долл. Продукция 
– клееные щиты и профили. 

26 «Хабаровский край: экономический рост, инвестиции и внешнеэкономический фак-
тор» – презентация первого зам. председателя правительства Хабаровского края по эконо-
мическим вопросам В. И Сыркина на «The 2004 Northeast Asia Economic Conference». Нии-
гата, 2–3 февраля 2004 г. 

27 Проработаны и согласованы обоснование инвестиций и бизнес-план проекта, преду-
сматривающие строительство завода в два этапа. На данном этапе предполагается создать 
совместное с японской стороной предприятие по выпуску шпона из лиственницы с годовым 
объемом выпуска 60 тыс. куб. м и вложить в развитие проекта 17-20 млн. долл., в том числе 
6 млн. долл. составят прямые инвестиции в форме вклада учредителей и кредитная линия 
японских компаний. На втором этапе будет вложено 10 млн. долл. за счет заработанной 
прибыли в производство фанеры с годовым объемом производства 30 тыс. куб. м (Бизнес 
Матч. 2003, № 3). 

28 В данной статье мы сознательно акцентируем внимание на позитивных тенденциях и 
перспективах дальневосточно-японского сотрудничества, поскольку о проблемах и прова-
лах написано немало. 
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Вместе с тем, думается, что имеющийся в регионах российского 
ДВ производственно-технологический потенциал не всегда адекватно 
оценивается японским бизнесом с точки зрения перспектив инвести-
рования. Показательным представляется случай, приведенный М. Но-
букуни, профессором Нагойского городского университета, бывшим 
директором исследовательского центра ERINA (Economic Research 
Institute for Northeast Asia). В 1992–1996 гг. КБ «Сухой» в Комсомольске-
на-Амуре приглашало японские компании к сотрудничеству. Но те 
уклонились, предпочтя сотрудничество с «Боингом». А в 1997 г. «Боинг» 
заявил о замораживании проекта. По мнению Нобукуни, если бы 
японский бизнес рискнул и смотрел вперед, этого бы не случилось. 
Российские технологии, по его мнению, конечно, отличаются от запад-
ных, но обладают большим потенциалом и оригинальностью. А в случае 
с КБ «Сухой» российское предприятие после пяти лет контактов с 
японскими предпринимателями, больше не открывает свои двери для 
гостей из Японии, включая и официальных, и частных лиц29.  

Проекты государственного значения 

Действительно, крупные японские капиталовложения на ДВ Рос-
сии – это вложения в большие инвестиционные проекты в виде кре-
дитов, долей в многосторонних партнерствах (консорциумах и др.) и 
прямых инвестиций (в меньшей степени), сосредоточенные главным 
образом в топливно-энергетическом и транспортном комплексах. 

По масштабам и значению такие проекты являются стратегически-
ми и государственными. Они имеют государственную правовую и 
финансово-экономическую поддержку, в них участвуют крупные 
компании нерегионального масштаба, которые действуют в рамках 
межгосударственных договоренностей. Результаты же таких проектов 
могут изменить всю конфигурацию не только двусторонних российско-
японских, но и многосторонних отношений, в первую очередь в АТР. 
О том значении, которое придается большим дальневосточным про-
ектам в контексте российско-японских экономических отношений в 
целом, свидетельствует тот факт, что их проблематика была одной из 
главных тем практически всех состоявшихся в последние два-три года 
встреч российских и японских руководителей, в том числе с участием 
президента В. Путина и тогдашнего премьер-министра М. Касьянова30. 

Географически же проекты, о которых пойдет речь ниже, дисло-
цированы на Дальнем Востоке. Поэтому одновременно они являются 
—————— 

29 Japan and Russia in Northeast Asia. Partners in the 21st Century, p. 200–201. 
30 См., например, совместное заявление об официальном визите в Японию председателя 

правительства российской федерации М. М. Касьянова, п. 7– 9. – www.japantoday.ru.  
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и региональными: в них задействованы региональные ресурсы, они 
оказывают огромное влияние на экономику региона и субъектов фе-
дерации, последние относятся к ним далеко не нейтрально.  

В топливно-энергетическом комплексе в настоящее время наи-
более актуальными являются сахалинские нефтегазовые проекты, 
включая шельфовые проекты (это – крупнейшие объекты российско-
японского инвестиционного сотрудничества наряду с инвестициями 
компании «Джапан Тобакко» в Санкт-Петербурге), а также проекты 
строительства газопровода Сахалин – Япония и завода по производ-
ству сжиженного газа на Сахалине. 

В Сахалинских шельфовых проектах японские компании явля-
ются одним из иностранных партнеров и из шести реализуемых или 
прорабатываемых проектах участвует в двух 31: 

Проект Инвесторы Объем КВ 
 
 

Сахалин – 1 
(месторождения 
Чайво и Одопту) 

«Эксон Нефтегаз Проджект Сервисез» 
(ЭНПСИ) – дочерняя компания корпо-
рации «Эксон Мобил» (США),  
оператор проекта  – 30%,  
Содеко (Япония) – 30%,  
ONGC Videsh Ltd. (Индия)  – 20%,  
СМНГ Шельф (Россия)*  – 11,5%, 
Роснефть – Астра  –   8,5% 

 
 

57 млрд. 
 долл. 

 
 

Сахалин – 2 
(Пильтун-
Ахтохское  
нефтяное  

месторождение, 
Лунское газовое 
месторождение) 

Консорциум «Сахалин Энерджи».  
Акционеры: «Шелл Сахалин Холдингс 
Б.В.» (компания-учредитель –  
«Ройал Датч Шелл»)  – 55%,  
«Мицуи Сахалин Холдингс Б. В.»  
(учредитель – «Мицуи»)  – 25%,  
«Даймонд Гэс Сахалин Б. В.» (учреди-
тель – «Мицубиси Корп.») – 20%,  
SEIC (США) и Мицуи (Япония) – 25% 
Ройал Датч Шелл – 55%,  
Мицубиси (Япония) – 20% 

 
 
 

10 млрд.  
долл. 

 

*100% капитала принадлежит компании «Сахалинморнефтегаз», которая в свою оче-
редь является дочерней компании «Роснефть». «СМНГ Шельф» представляет интересы 
«СМНГ» в проекте Сахалин – 1.  

————————————— —————— 
31 Что касается, сахалинских проектов 3–6, которые, как и проекты 1 и 2, предполагает-

ся претворять в жизнь на условиях раздела продукции, то пока участия в них японских 
компаний не предусматривается, однако эксперты не исключают такой возможности. Со-
ставлено по: BISNIS, US Department of Commerce. 2002, August (The Russian Far East Today: 
Regional Transformations under Globalization, p. 19–20), www.rosneft.ru. Подробнее историю 
проектов см. на том же сайте. 
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В настоящее время проекты уже реально работают32. С месторож-
дений, разрабатываемых в рамках проекта «Сахалин–1», начали полу-
чать нефть. По данным А. Родионова, в рамках проекта в Сахалинскую 
область вложено инвестиций уже на 1 млрд. долл., а администрация 
получила прямые вливания в виде бонусов на обустройство местной 
инфраструктуры33. 

Ожидается, что в результате реализации проекта будут созданы 
инвестиционные условия для дальнейшего освоения российских неф-
тегазовых месторождений шельфа дальневосточных морей. Доходы 
государства в виде роялти, доли прибыльной продукции и налоговых 
поступлений, по расчетам, должны составить более 40 млрд. долл. 
Около 12 тыс. российских граждан получат рабочие места, будет уст-
ранен дефицит энергоресурсов на ДВ России и в АТР. В целом же 
проект даст мощный толчок развитию промышленности и инфра-
структуры ДВ России34.  

Серьезной экономической проблемой проекта является реализация 
продукции. В контексте данной работы нас интересуют возможности 
и перспективы экспорта сахалинского газа в Японию, который явля-
ется и крупнейшим потенциальным потребителем в регионе. 

Япония до последнего времени не была особенно заинтересована в 
крупномасштабных закупках российского газа (по трубе), поскольку 
производственные мощности японских энергетических и газовых 
компаний ориентированы на закупку сжиженного газа. Эти компании 
имеют свой круг поставщиков и долгосрочные контракты. Профессор 
М. Нобукуни в публикации 1999 г. писал, что Япония не очень-то за-
интересована и в дальневосточных энергетических проектах, так как 
потенциально обеспечила себя энергоресурсами из других источни-
ков на 10–15 лет вперед35. 

Тем не менее, в течение нескольких лет японские компании, в том числе 
«Ито Тю», «Марубэни» и «Джапекс» (участники проекта «Сахалин-1»), —————— 

32 В рамках проекта «Сахалин –1» проведена трехмерная сейсморазведка на месторож-
дениях «Аркутун-Даги» и «Чайво», выполнены научно-исследовательские и предпроектные 
разработки, пробурены шесть оценочных скважин, завершен монтаж буровой установки 
«Ястреб» на береговой площадке «Чайво», где ведется бурение первой скважины. Также 
ведется переоборудование морской платформы «Орлан», которая станет основой второго 
морского нефтегазодобывающего комплекса на шельфе о-ва Сахалин. В 2003 г. одобрена 
многолетняя программа работ и смета расходов по обустройству и добыче. Максимальный 
уровень добычи топлива по проекту «Сахалин-1» составит 24 млн. т нефти и 20 млрд. куб. м 
газа в год, по проекту «Сахалин-2» – соответственно 8 млн. т и 16 млрд. куб. м в год. – 
www.rosneft ru. 

33 Родионов А. Экономика и менталитет. – Бизнес Матч. 2000, вып. 1 (www.bmatch.ru). 
34 www.rosneft.ru. 
35 Japan and Russia in Northeast Asia. Partners in the 21st Century, p. 197. 
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прорабатывали вопрос о строительстве газопровода «Сахалин–Япония» 
для перекачки в Японию 7 млрд. куб. м газа в год. Оператор проекта – 
компания ЭНПСИ – была, безусловно, заинтересована в поставках 
газа на такой крупный рынок, как японский, и в строительстве трубо-
провода. Как справедливо замечает Дж. Брук, японская энергосистема 
консервативна, и «Экссон» годами пыталась заинтересовать Японию 
строительством трубопровода. Одновременно «Экксон» изучал и воз-
можность строительства газопровода в Харбин (1000 миль). Возможно, 
это и подогрело интерес Японии к проекту36. Кроме того, думается, 
что война в Ираке снова сделала более чем актуальным вопрос о дивер-
сификации поставок энергоносителей. 

Сейчас, похоже, вопрос решился. Работа над технико-экономичес-
ким обоснованием (ТЭО) трубопровода началась в 1999 г.37 Частично 
она была завершена к началу 2002 г., когда «Эксон Джапан Пайплайн 
Лимитед» (ЭДПЛ) и японский консорциум «Джапан Сахалин Пайп-
лайн»38 подготовили ТЭО по японскому сегменту предлагаемого тру-
бопровода для поставки природного газа с о-ва Сахалин на рынки 
Японии. В настоящее время решается вопрос о создании компании – 
владельца японского сегмента трубопровода, которая будет заниматься 
его строительством и эксплуатацией. Что касается сроков, то проек-
тирование, материально-техническое снабжение и строительство тру-
бопровода для поставки газа в Японию займет примерно пять лет с 
момента принятия покупателями обязательств по закупке значительных 
объемов газа.  

По мнению руководства ЭДПЛ, запасы природного газа на место-
рождениях, разрабатываемых в рамках проекта «Сахалин-1», распо-
ложенные достаточно близко к Японии39, могут стать конкурентоспо-
собным источником поставок на существующий рынок, прогноз по 
которому обещает значительный долгосрочный рост. Кроме того,  
—————— 

36 The New York Times. 30.01. 2004. 
37 В нем рассматривались вопросы выбора трассы и стандарты проектирования, а так-

же экологические и нормативно-правовые аспекты. Результаты ТЭО показали, что строи-
тельство трубопровода для природного газа диаметром от 26 до 28 дюймов (от 65 до 70 см) 
с пропускной способностью около 800 млн. куб. футов в сутки (8 млрд. куб. м. в год) целе-
сообразно с технической и коммерческой точек зрения. 

38 «Джапан Сахалин Пайплайн Ко.» является оператором по подготовке ТЭО. Среди ее 
акционеров четыре японские компании: «Джапекс» (45% долевого участия), корпорация 
«Итотю» (23,1%), «Марубэни-Итотю Стил» (18,7%) и корпорация «Марубэни» (13,2%).  

39 Протяженность японского сегмента трубопровода, который будет подсоединен к га-
зопроводу проекта «Сахалин-1», составит примерно 1440 км от шельфа мыса Соя, Хоккайдо, 
до пригородов Токио, или примерно 1120 км до Ниигаты на западном побережье Японии. – 
http://www.sakh.com/news. 
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ведутся переговоры о продаже газа с потенциальными покупателями 
вдоль предлагаемых трасс40.  

Проект «Сахалин 2» до последнего времени продвигался довольно 
тяжело. Проблемы, с которыми сталкивался оператор, были связаны с 
неурегулированностью экологических вопросов41, задержками с воз-
вратом НДС (в соответствии с предоставленной российским законо-
дательством льготой) и отчасти были сходны с вопросами, которые 
приходилось решать в рамках проекта «Сахалин – 1». 

Однако, по мнению ряда экспертов, многие проблемы, возникшие 
вокруг проекта «Сахалин-2», так или иначе, были связаны с желанием 
российской государственной монополии «Газпром» взять осуществ-
ление этого проекта под свой плотный контроль42, что не устраивало 
руководство оператора «Сахалина-2» компанию «Сахалин Энерджи» 
и ее основных акционеров – «Шелл», «Мицубиси» и «Мицуи». Стоял 
также вопрос собственности на трубопроводы, которые будут возве-
дены в рамках проекта «Сахалин-2».  

К маю 2003 г. противоречия были принципиально разрешены, и 
международный консорциум «Сахалин Энерджи» официально объя-
вил о начале работ по второму этапу проекта «Сахалин–2»43.  

В контексте нашей тематики важно отметить, что на этом этапе ак-
тивизировалась роль японских компаний, которые собираются сделать 
крупные инвестиции в строительство транспортной инфраструктуры 
—————— 

40 www.rosneft.ru. 
41 Запрещение российского Государственного комитета по экологии сбрасывать в море 

отходы бурения. Протесты зеленых по поводу безопасности серых китов и др. 
42 Официально «Газпром» утвержден координатором по программе освоения газовых 

месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.  
43 Освоение месторождений все равно началось без утвержденного минприроды РФ 

ТЭО. Стоимость второго этапа освоения проекта «Сахалин–2», по оценкам, составляет 9–10 
млрд. долл. Потребуется построить еще две морские платформы – на Пильтунском участке 
Пильтун-Астохского месторождения и газодобывающей платформы на Лунском газовом 
месторождении, береговой технологический комплекс, морские и наземные нефте- и газо-
проводы. На побережье залива Анива, расположенного в южной части о-ва Сахалин, будут 
построены нефтяной экспортный терминал и завод по производству СПГ с узлом отгрузки. 
За время реализации проекта «Сахалин–2» российская сторона получит около 45 млрд. 
долл. в виде налогов, возмещения ранее понесенных затрат на разведку месторождений и 
доходов от российской доли углеводородов. Кроме того, по сообщению председателя коми-
тета управляющих директоров компании «Шелл» Ф. Уоттса, российское правительство 
«уже получило в качестве выгод от этого проекта около 300 млн. долл.». Планировалось 
также перечислить еще 20 млн. долл. России в качестве бонуса по случаю объявления о на-
чале реализации второго этапа проекта. Системы газопроводов в рамках проекта «Сахалин–
2» будут входить в собственность акционеров оператора проекта консорциума «Сахалин-
Энерджи» на весь период действия самого проекта. По окончании действия соглашения они 
перейдут в собственность РФ. – www.olo.ru, www.rusenergy.ru. 
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и перерабатывающих мощностей. Япония же станет главным покупа-
телем сахалинского газа.  

Вопрос о реализации добываемого газа, как в проекте «Сахалин–1», 
был принципиальным. Именно необходимость договориться с клиентами 
в АТР о долговременных поставках, по словам главного исполнитель-
ного директора компании «Сахалин Энерджи» С. Маквэя, задерживала 
начало второго этапа проекта44. Теперь же японская компания «Токио 
гасу» официально подтвердила свое намерение в течение 24 лет поку-
пать до 1,1 млн. т газа.  

Кроме того, еще одна крупнейшая японская энергетическая ком-
пания «Токио электрик пауэр» (ТЭПКО) приняла стратегическое  
решение начать массированную закупку газа (1,5 млн. т сжиженного 
газа в год) с месторождений, включенных в проект «Сахалин–2». Ожи-
дается, что примеру ТЭПКО последуют и две другие энергетические 
компании Японии, которые планируют приобретать по 500 тыс. т са-
халинского газа. Идут переговоры и с газовыми компаниями. В ре-
зультате Япония, как полагают, будет в год закупать до 3,9 млн. т газа 
(отметим, что, в отличие от поставок в рамках проекта «Сахалин–1», газ 
будет поставляться в сжиженном виде) с месторождений «Сахалин–2». 
Начало отгрузок первых партий сахалинского СПГ намечено на 2007 г. 
Окончательные соглашения с «Токио гасу» и ТЭПКО должны быть 
подписаны в 2004 г.  

СПГ будет поступать с нового крупного завода, который будет по-
строен около пос. Пригородное на южной оконечности о-ва Сахалин. 
Подряд на строительство завода выиграли японские корпорации 
«Тиёда» и «Тоё инжиниринг»45. 

Если события будут развиваться так, как намечено, Сахалин может 
стать новым стратегическим источником газа для Японии, а Япония – 
важным рынком для российских энергоносителей. Президент «Токио 
гасу» Х. Уэхара сказал по этому поводу: «Учитывая ряд преимуществ 
сахалинского газа, таких, как богатые запасы и их географическая 
близость к Японии, а также тот факт, что поставки с Сахалина опти-
мальны с точки зрения диверсификации источников снабжения газом, 
компания приняла решение рассматривать Сахалин как стратегически 
важный источник поставок СПГ»46.  
—————— 

44 По оценке специалистов, запасы газа в рамках проекта «Сахалин-2» позволят по-
крыть, как минимум, 10% спроса на газ на азиатском рынке.  

45 По данным пресс-службы компании «Тиёда», две очереди завода, каждая из которых 
позволит получать ежегодно до 4,8 млн. т СПГ, должны вступить в строй в 2007 г. – 
www.olo.ru. 

46 www.olo.ru. 
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В свете всего сказанного выше, представляется, что успешная реа-
лизация Сахалинских проектов может вывести российско-японское 
сотрудничество – и инвестиционное, и торговое – на новый уровень. 
Кроме того, немаловажно и приобретение необходимого опыта совмес-
тной работы российских и японских компаний в рамках международного 
консорциума  

С точки зрения воздействия сахалинских нефтегазовых проектов 
на экономику Дальнего Востока дело не ограничивается только сфе-
рой реализации энергоносителя. Проекты могут иметь и уже имеют 
значительный мультипликативный эффект. За годы реализации проектов, 
несмотря на все трудности и разногласия, увеличивались не только 
объемы, но и доля российских поставщиков оборудования, материалов 
и услуг (в 1998 г. она составила около 60%). Причем заказы и подряды 
получают компании и предприятия не только Сахалина, но и других 
регионов Дальнего Востока. Всего в рамках проекта «Сахалин–1» более 
50 российских предприятий, главным образом дальневосточных, по-
лучили подряды на общую сумму более 200 млн. долл. Например, в 
Приморской судоходной компании размещены контракты на поставку 
трех танкеров ледового класса на 185 млн. долл. и контракт на поставку 
двух аналогичных танкеров в компании «Совкомфлот» на сумму 240 млн. 
долл. Размещен контракт на строительные работы на Чайво и Одопту 
на 70 млн. долл. в компании САП. Дальневосточному морскому па-
роходству отдан контракт на снабжение судном ледового класса в 
рамках программы обеспечения буровых работ на платформе «Орлан» 
на сумму 77 млн. долл. Компания «Восток-Авиа» (г. Хабаровск) полу-
чила контракт на предоставление вертолетных услуг по обслуживанию 
наземных и морских объектов на сумму 29 млн. долл.47 Общая сумма 
заказов ОАО «Иркутск- кабель» на поставку кабельной продукции,  
необходимой для освоения сахалинского нефтеносного шельфа «Саха-
лин–2» составляет 300–400 млн. долл.48 

Некоторые российские предприятия довольно успешно реализуют 
стратегию «встраивания» в производственные цепочки иностранного 
партнера. Так, показателен в этом смысле случай, вошедший в учеб-
ники по международному менеджменту, когда российское оборонное 
предприятие Комсомольска-на-Амуре, судостроительный завод (КСЗ), 
производившее подводные лодки, в рамках проекта «Сахалин–1» по-
лучило контракт на производство металлических оснований буровых 
платформ (заказ чрезвычайно простой в сравнении с производствен-
но-технологическим потенциалом предприятия). При этом сталь для 
изготовления оснований платформ поставляли японские фирмы. Однако 
—————— 

47 www.rosneft.ru. 
48 www.region.ru. 
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впоследствии, приобретя опыт работы с иностранными партнерами, 
КСЗ сам начал работу с дальневосточными металлургами по освое-
нию производства металла необходимого качества49. 

Приведенный пример показывает также, что существует жесткая 
конкуренция за подряды и заказы и с иностранными компаниями, в 
том числе и с японскими. Вполне очевидно, что за заказы нужно бо-
роться, и, хотя часто говорят и пишут, что Россия и Япония ни на ка-
ком поле не могут конкурировать, это верно на макроэкономическом 
уровне, а во многих конкретных случаях конкурентная микросреда 
есть, и конкурировать можно и нужно. 

Среди направлений российско-японского сотрудничества проект 
нефтепровода Ангарск – Находка привлекает, пожалуй, наибольшее 
внимание политиков и экономистов не только России и Японии, но и 
других стран АТР, поскольку, выражаясь словами известного специа-
листа по проблемам АТР Дж. Брука, вокруг него «разгорелась азиатская 
битва за российскую нефть и газ, в которой участвуют крупнейшие 
азиатские державы – Япония и Китай»50. 

Идея строительства нефтепровода, по которому восточносибир-
ская нефть могла бы поставляться на экспорт – в соседние азиатские 
страны – возникла еще в 90-е годы, когда стало ясно, что добыча рос-
сийской нефти увеличивается, превышая внутренние потребности и 
нужно искать новые экспортные рынки. 

За неимением места мы опускаем историю разработки различных 
вариантов строительства трубопровода. Важно, что к началу 2000-х 
годов обозначились два маршрута, соответствующие двум различным 
экспортным стратегиям, которые до последнего времени рассматри-
вались как альтернативные. Первый вариант (который разрабатывался 
и лоббировался компанией ЮКОС) – китайский (от Ангарска: на Дацин 
в Северо-Восточные провинции КНР) – быстрее (срок строительства 
– семь лет), короче (1400 миль) и дешевле (2,8 млрд. долл.). Второй 
вариант – японский – (к российскому порту Находка, а далее есть 
также два варианта – либо транспортировать танкерами в Японию, 
либо продолжить трубопровод до Хоккайдо51) – соответственно 10 
лет, 2300 миль, 5,8 млрд. долл. Вместе с тем, очевидно, что второй 
вариант открывает доступ на глобальные рынки. 
—————— 

49 Международный менеджмент. Учебник для вузов. Под ред. С. Э. Пивоварова. СПб, с. 48. 
50 Япония и КНР являются крупнейшими потребителями нефти в Азии. При этом, как 

замечает Брук, обе страны стремятся ограничить свою зависимость от географически отда-
ленных и политически нестабильных регионов, а именно Ближнего Востока, поэтому они 
заинтересованы в получении сибирской нефти и ведут борьбу за маршрут нефтепровода. – 
The New York Times. 30. 01. 2004. 

51 Последний вариант прозвучал на переговорах М. М. Касьянова во время его визита в 
Японию в декабре 2003 г. – The Japan Times. 17.12.2003. 
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На настоящий момент окончательного решения пока не принято. 
Китай вел переговоры с Россией более 10 лет. Япония же вела себя 
довольно инертно, что объясняется тем, что в условиях экономического 
спада не предполагали заметного роста спроса на нефть, а текущие 
потребности покрывались из традиционных источников (главным обра-
зом за счет Ближнего Востока). Однако война в Ираке и конкуренция со 
стороны Китая к началу 2003 г. коренным образом изменили позицию 
Японии, которая увидела для себя выгоды этого проекта. Она сразу 
же предложила 5 млрд. долл. на строительство трубопровода (имея в 
виду, что труба к Японскому морю сможет впоследствии обеспечить 
и экспорт в США) и 2 млрд. – на освоение нефтяных полей. 

В связи с таким стремительным и необычным для Японии разви-
тием событий Брук пишет, что «Япония стремится получить доступ к 
нефтяным месторождениям Сибири, игнорируя факт отсутствия мир-
ного договора, хотя этот пункт всегда стоит в повестке дня». Глава 
департамента исследований нефти и газа UFG (инвестиционный банк 
в Москве) О’Салливан также заметил по этому поводу, что вопрос об 
энергетической безопасности и диверсификации источников получе-
ния энергоносителей отодвинул для Японии проблему Курильских 
островов в списке приоритетов52. Иными словами, в данном случае 
Япония, по-видимому, решила отделить территориальный вопрос от 
экономического, и это очень показательно.  

Понятно, что в условиях конкуренции двух крупных потенциаль-
ных потребителей Россия оказалась в очень выгодной ситуации. В 
марте 2003 г. было объявлено, что правительство, скорее всего, одобрит 
план, по которому оба потребителя будут получать нефть в течение 
длительного времени, т. е. Россия будет строить два новых трубопро-
вода (вернее, трубопровод от Ангарска с двумя ответвлениями).  

На окончательное решение влияют, конечно, различные факторы 
экономического, а также внутри- и внешнеполитического характера. 
Брук в своей статье приводит мнение президента В. Путина, который 
высказывался по данному поводу в том смысле, что России выгоднее, 
если восточносибирская нефть будет продаваться на мировом рынке, 
а не только одному потребителю – Китаю53. 

На встрече премьер-министра Д. Коидзуми с премьер-министром 
России М. Касьяновым во время декабрьского (2003 г.) визита по-
следнего в Японию лидеры обеих стран выразили согласие в том, что 
строительство нефтепровода через Находку, который соединит Вос-
точную Сибирь с регионами Дальнего Востока, принесет большую 
экономическую пользу как России, так и Японии. —————— 

52 The New York Times. 30. 01. 2004. 
53 Ibid. 
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Однако, как пишет газета «Джапан Таймс», при этом российский 
премьер не дал японской стороне никаких конкретных обещаний, и 
это обстоятельство еще раз подтверждает вероятность того, что Рос-
сия может остановить свой выбор и на альтернативном варианте 
строительства нефтепровода, предложенном Китаем  

По мнению обозревателя газеты, Касьянов также намекнул на то, 
что для реализации этого проекта Россия нуждается в финансовой 
поддержке Японии, подчеркивая, что рентабельным проект будет 
только в том случае, если обеспечит выработку 50 млн. т нефти в год.  

«В этом заявлении Касьянова прослеживается признак того, что 
пока Россия склоняется к принятию проекта строительства нефтепро-
вода через Находку», – заявил ответственный представитель кабинета 
министров Японии54.  

По ситуации на март – апрель 2004 г. окончательное решение все 
еще не было принято, но, по мнению обозревателей, чаша весов по-
степенно склонялась в пользу Японии55. 

При окончательном решении вопроса о маршруте трубопровода, 
конечно, важна и позиция дальневосточных губернаторов. Судя по их 
официальным высказываниям, она довольно единодушна: они лобби-
руют японский вариант, а полномочного представителя президента на 
ДВ К. Пуликовского иногда называют «японским послом»56. 

Таким образом, подводя итог краткому рассмотрению вопроса о 
нефтепроводе из Восточной Сибири, можно отметить, что здесь скла-
дываются благоприятные условия для развития крупномасштабного 
сотрудничества с Японией, причем в условиях, когда в силу наличия 
альтернативного варианта Россия имеет весьма выигрышную пози-
цию, а Япония проявляет повышенную заинтересованность.  

В перечне энергетических проектов, в которых участвуют Россия и 
Япония, заметное место занимает энергомост «Россия (Сахалин) – Япо-
ния»57, а также проект разработки Ковыткинского газоконденсатного 
—————— 

54 The Japan Times. 17.12.2003. Перевод http://www.inopressa.ru/(www.japantimes/2003/12/17). 
55 Financial Times. 24.03.2004. Перевод http://www.inopressa.ru/ (www.japantimes/2004/03/24); 

The Washington Post. 05.04.2004. Перевод http://www.inopressa.ru/ (www.japantimes/2004/04/205). 
56 The New York Times. 30.01. 2004. 
57Проектом предусматривается сооружение на Сахалине ТЭС мощностью в 4500 мВт, 

которая будет использовать попутный газ с сахалинских шельфовых месторождений, с по-
следующей переброской электроэнергии в размере 1030 млрд. кВт-ч в год по подводному 
кабелю через пролив Лаперуза на о-в Хоккайдо. Строительство, в котором с японской сто-
роны будет участвовать консорциум компаний, начнется в 2005 г. и обойдется в 4,5 млрд 
долл. По заявлению генерального директора ОАО «Дальэнергосетьпроект» Г. Смерковича, 
сделанному им 16 декабря 2003 г. во Владивостоке, подписан соответствующий меморан-
дум. На проектную мощность ТЭС сможет выйти к 2015 г. Срок ее окупаемости – 11 лет. 
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месторождения в Иркутской области58. Генеральное соглашение о 
разработке ТЭО последнего проекта было подписано российской и 
китайской сторонами в феврале 1999 г.59 Как и в случае с нефтепро-
водом Ангарск – Находка, позиция Японии поначалу была пассивной. 
Однако впоследствии о своей заинтересованности официально заявила 
Японская национальная нефтяная корпорация, а также специально 
созданный консорциум («Марубэни», «Сумитомо», «Ниппон сэйтэцу», 
«Токио гасу», «Осака гасу»). Во время визита одной из групп делегации 
Кэйданрэн в Иркутск в июне 2001 г., японской стороной была выска-
зана готовность инвестировать в Ковыктинский проект 300 млн. долл. 
на условиях поставки газа.  

Еще одной сферой российско-японского сотрудничества является 
атомная энергетика. В ходе российско-японской неофициальной 
встречи на высшем уровне в Санкт-Петербурге в апреле 2000 г., а 
также во время визита президента В. Путина в Японию с российской 
стороны было внесено предложение о налаживании сотрудничества в 
атомной энергетике и возможном строительстве при участии японских 
компаний АЭС на Дальнем Востоке общей мощностью в 12 гигаватт, 
что могло бы решить острую региональную проблему энергодефицита 
и создать новый потенциальный источник экспорта электроэнергии в 
Японию. По оценкам представителей Минатома России, стоимость 
постройки АЭС в этом регионе РФ в 3,5 раза ниже строительства ана-
логичной станции в Японии, а возврат потенциальных вложений 
японских инвесторов можно было бы осуществить за счет экспорта 
электроэнергии60. 

Помимо энергетики и трубопроводного транспорта, перспектив-
ными с точки зрения развития сотрудничества российского ДВ и 
                                                                                                                          
Одним из условий проекта является выплата японской стороной российским рыболовецким 
хозяйствам 1 млн. долл. в порядке компенсации за возможный ущерб их рыбным угодьям 
(последняя деталь важна, учитывая экологические проблемы проектов «Сахалин–1» и «Са-
халин–2»). Для Японии данный проект экономически интересен, поскольку себестоимость 
производства 1 кВт-ч электроэнергии на Сахалине составит менее 5 центов, в то время как 
на Хоккайдо она превышает 7 центов. – http://www.rusenergy.com. 

58 Доказанные запасы газа – 1,5 трлн. куб. м, прогнозируемые 2–2,5 трлн. куб. м., кон-
денсата – 80 млн. т. Первый этап реализации проекта – добыча, строительство газопровода 
и поставка газа в объеме 5,1 млрд. куб. м в год. В дальнейшем добыча газа будет поэтапно 
увеличиваться. – Japan and Russia in Northeast Asia. Partners in the 21st Century, p. 208– 209. 

59 Проект многосторонний. Одним из акционеров проекта компанией «РУСИА Петро-
леум» разработана программа взаимодействия с потенциальными покупателями газа, в пер-
вую очередь с КНР и Южной Кореей, а также с Монголией и другими странами АТР. 

60 Горохов А.. Российско-японские экономические отношения: реалии и возможности. – 
Знакомьтесь – Япония, № 31, 2001. 
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Японии являются и другие транспортные61, а также экологические 
проекты, рассмотреть которые не позволяет формат данной работы.  

Выводы 

Итак, есть ли перспективы развития экономических связей между 
российским Дальним Востоком и Японией? Насколько нужны эти 
связи обеим сторонам? 

Очевидно, что с макроэкономической точки зрения Россия (в ча-
стности, Дальневосточный регион) и Япония представляют мало ин-
тереса друг для друга. Это проявляется в утрате взаимодополняемости, 
что ведет к сокращению потенциала взаимной торговли, и даже такая 
порочная модель как «краб в обмен на старый автомобиль» уже  
исчерпывает себя. 

Другой макроэкономический аспект проблемы – на наш взгляд более 
важный – это инвестиционная привлекательность ДВ для Японии62. 
Проведенный автором анализ по модели конкурентного ромба М. Порте-
ра, показал, что этот регион может конкурировать, в том числе и за 
японские инвестиции, на основе базисных (общих), а не специализи-
рованных факторов, таких, как природные ресурсы, неквалифициро-
ванная или среднеквалифицированная рабочая сила, обычная инфра-
структура63. Но для крупных компаний, действующих в высокотехно-
логичных отраслях (а именно в таких инвестициях нуждается ДВ), 
более важны другие, развитые и высокоспециализированные факторы – 
НИОКР, специализированный персонал и инфраструктура, бизнес-
среда и т. п. По этим параметрам, российский ДВ пока не может кон-
курировать с Китаем и странами ЮВА, куда идут большие потоки 
прямых инвестиций из Японии.  

Подобную ситуацию можно объяснить и с позиций макроэкономи-
ческой динамики. Одзава Тэрутомо, профессор экономики Университета 
—————— 

61 По мнению К. Пуликовского, Россия заинтересована в поддержке японских пред-
принимателей в развитии транспортной инфраструктуры, в частности, в привлечении на 
Транссибирскую магистраль грузов, направляемых сейчас в страны Европы морским путем. 
– Бизнесс Матч, №3, 2003. 

62 О привлекательности Японии для российских компаний говорить, видимо, пока бес-
смысленно, поскольку на закрытый и сложный (даже сейчас, в период глобализации) япон-
ский рынок трудно внедриться даже крупным и опытным западным компаниям (часто это 
делается через японского партнера). 

63 По Портеру, все страны начинают с конкуренции на мировом рынке на основе ба-
зисных факторов — природных ресурсов или неквалифицированной рабочей силы.. Но ос-
нованная на базисных/общих факторах конкурентоспособность более низкого порядка и 
непрочна, т.к. на мировой рынок могут выйти другие страны с более дешевыми природны-
ми ресурсами или трудом, может измениться производственный процесс и т. д.  
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штата Колорадо, исследовавший перспективы российского ДВ с точки 
зрения политики японских ТНК, пришел к выводу, что еще в начале 
50-х годов XX века векторы России и Японии, которые в экономическом 
отношении до этого развивались практически параллельно, разошлись. 
Россия вернулась на стадию фактороинтенсивного производства (т. е. 
такого, где конкурентное преимущество достигается за счет природ-
ных ресурсов и дешевого труда), а Япония последовательно прошла 
стадии развития сборочных производств вплоть до инновационно  
интенсивных отраслей64. 

В то же время сказанное выше нельзя абсолютизировать, полагая, 
что, ситуация абсолютно бесперспективна. Во-первых, факторы кон-
курентоспособности можно и нужно создавать, во-вторых, есть ком-
пании средней и малой размерных групп (таких японских компаний 
довольно много на ДВ), которые имеют реальную заинтересованность 
в российском рынке. Их положительный и отрицательный опыт также 
формирует инвестиционный имидж региона. В-третьих, многие страны, 
проходившие этап догоняющего развития, брали производства и тех-
нологии, прошедшие стадию зрелости, с тем чтобы создать у себя 
промышленную базу (главное не задерживаться на этой стадии и не 
«консервировать» отсталость). 

Кроме того, нельзя забывать о таком мощном факторе как государ-
ство, вернее, государства, которые при наличии доброй политической 
воли могут многое сделать для создания условий для развития взаи-
мовыгодного бизнеса. При этом ситуация с нефте- и газопроводами 
заставляет задуматься – а так ли уж важен территориальный вопрос в 
экономических отношениях. Может быть, взаимный экономический 
интерес поможет найти подходы к решению территориального вопроса, 
и не стоит ждать, когда произойдет наоборот. Тем более что реальный 
экономический интерес – гораздо более прочная основа для будущего, 
чем обещания кредитов в обмен на территорию. 

 
 

—————— 
64 Ozawa Terutomo. The Russian Far East: the Role of Japan. – Mulnationals in Eastern Europe. 

Ed. by P. Artisien – Maksimenko. – Macmillan Press Ltd., London – NY, 2000, p. 255–257. 

 

 
 
 
 
ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ  
ЯПОНСКОГО ОПЫТА В РОССИИ 

 
 
В России изучение японского опыта, понимаемого как некая пози-

тивная практика и заслуживающего не только исследования, но и за-
имствования, имеет не слишком долгую историю. Это и понятно, по-
скольку до перестройки исследования социально-экономического 
развития Японии, как и любой другой развитой капиталистической 
страны, основывались на тезисе о «неизбежности краха капитализма», 
и было бы, по меньшей мере, странным изучать с целью заимствова-
ния опыт «обреченной на гибель» системы.  

Разумеется, объективная реальность подталкивала исследователей 
к совсем иным выводам. Так, японское «экономическое чудо», т. е. 
феноменально высокие темпы роста экономики и особенно промыш-
ленности в период конца 50-х – начала 70-х годов, наглядно свиде-
тельствовало о высоком динамизме и эффективности японской эко-
номики. Однако в силу идеологических догм в работах того времени 
при объяснении причин «экономического чуда» акцент делался на 
«благоприятном сочетании внутренних и внешних условий», а не на 
механизмах развития страны. 

В последующие годы непродуктивность такого подхода стала еще 
более очевидной. В 70-х годах в результате двух «нефтяных шоков», 
приведших к резкому росту цен на топливо и энергию, а также значи-
тельного повышения заработной платы японских рабочих условия 
воспроизводства в японской экономике существенно ухудшились. В 
80-х годах к этому добавились заметное ужесточение условий допус-
ка японских компаний к западным технологиям, а также почти дву-
кратное повышение курса иены по отношению к доллару и другим 
мировым валютам в результате принятия в 1985 г. известного Плаз-
ского соглашения. Тем не менее, несмотря на значительное ухудше-
ние условий развития, Япония продолжала укреплять свою экономи-
ческую мощь и усиливать свой натиск на мировые рынки, опровергая 


