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Трансформации в современной геополитической и геоэкономической картине глобальности име-
ют своим следствием переформатирование межнациональных и межрегиональных отношений. Воз-
растающая экономическая конкуренция между США и Китаем, возрастающее санкционное давление 
Запада на Россию актуализируют вопрос о значении взаимодействия между странами в региональном 
измерении. В статье анализируется проблематика и перспективы внешнеторговых отношений вос-
точных территорий России с акцентом на регионы Сибири, с Северо-Восточными провинциями КНР. 
По мнению авторов, объективно обусловленное агрессией Запада сближение России и Китая идет 
в рамках стратегического партнерства, но имеет ограничения внутренней экономической политики 
и национальных интересов. В этой ситуации Сибирь и Дальний Восток представляются регионами, 
которые по своим экономическим параметрам наиболее соответствуют Северо-Восточным про-
винциям КНР, и оптимальные внешнеторговые отношения между ними способны нивелировать 
имеющиеся конфликты. 
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Transformations in the modern geopolitical and geo-economic picture of globality have the consequence 
of reformatting interethnic and interregional relations. The increasing economic competition between the 
United States and China, the increasing sanctions pressure of the West on Russia actualizes the question 
of the importance of interaction between the countries in the regional dimension. The article analyzes the 
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problems and prospects of foreign trade relations of the eastern territories of Russia, with an emphasis on 
the regions of Siberia, with the North-Eastern provinces of China. According to the authors, objectively 
conditioned by the aggression of the West, the rapprochement of Russia and China is within the framework 
of a strategic partnership, but has limitations of domestic economic policy and national interests. In this 
situation, Siberia and the Far East appear to be regions that, according to their economic parameters, most 
correspond to the Northeastern Provinces of the People’s Republic of China and optimal foreign trade rela-
tions between them are able to neutralize existing conflicts.

Ведение
В настоящее время анализ торгово-эко-

номического взаимодействия между китай-
скими провинциями и сибирскими региона-
ми нельзя считать достаточным вне учета 
санкционных геополитических факторов 
влияния как на Россию, так и на Китай.

При разных масштабах и интенсивности 
воздействия на экономику России и эконо-
мику Китая обе страны являются объектами 
агрессии, поскольку выступают в качестве 
политических и экономических конкурен-
тов для «коллективного Запада». Экспансия 
на интересы России и Китая становится 
имманентным фактором глобальной поли-
тики и геоэкономики. Это предполагает не-
обходимость коллаборации национальных 
интересов в российско-китайском внешне-
торговом сотрудничестве, неотъемлемой 
частью которого является межрегиональное 
взаимодействие между российскими реги-
онами и провинциями КНР, которое также 
подвержено следствиям трансформации 
геополитического и геоэкономического по-
рядка. Основной зоной регионального со-
трудничества являются восточные регионы 
России и Северо-Восточного Китая, кото-
рые выступают в качестве индикаторов, про-
исходящих изменений и будущего дискурса 
двусторонних отношений, что и является 
основной целью исследования. 

Материалы и методы исследования.
Элиминируя из изложения общеизвест-

ные положения санкционной политики Запа-
да, возможно указать на некоторые уже явно 
выраженные тенденции китайско-россий-
ского межрегионального сотрудничества.

При всей взаиморасположенности 
двух стран не следует забывать, что Китай 
имеет свои внутренние установки, которые 
не всегда согласуются с трендом увеличения 
китайско-российского товарооборота. 

Китай реализовывает модель роста вну-
треннего спроса, т.е. снижение внешнеэко-
номического роста и притормаживание тем-
пов роста своего ВВП.

Китай также приступил к построению 
«экологической цивилизации» – снижению 

нагрузки на окружающую среду, генериро-
ванию технологий воспроизводства энергии 
из возобновляемых источников (солнце, ве-
тер, переработка биоресурсов и проч.). В пер-
спективе это может привести к сокращению 
российского экспорта энергоносителей в Ки-
тай, а принимая во внимание, что основны-
ми поставщиками нефти, газа, угля являются 
сибирские регионы, то неблагоприятные по-
следствия возможного развития этой тенден-
ции отразятся на региональных показателях 
внешнеэкономической деятельности [1].

Компенсирующими факторами этого 
нежелательного для сибирских регионов 
тренда внешнеторговых связей следует 
считать огромную по площади и развиваю-
щуюся в социально-экономическом отно-
шении территорию Китая; продолжающий-
ся рост населения КНР; трансграничную 
принадлежность двух стран; надежность 
поставок энергоресурсов из России, укре-
пление политических связей стратегиче-
ского характера.

В дополнение к этому следует добавить 
имманентно присущие Китаю устремления 
к воплощению «китайской национальной 
мечты» о великом цивилизационном воз-
рождении китайского государства и китай-
ской нации. В современном видении это-
го процесса китайское государство ставит 
цели достижения благосостояния китайско-
го общества до уровня англо-саксонского 
мира, или в китайских формулировках – до-
стижение состояния «средне зажиточного» 
общества, а впоследствии «могуществен-
ного, цивилизованного демократического 
государства» [2].

В качестве предварительной гипотезы 
можно предполагать, что переориентация 
с экспортной политики Китая на политику 
решения внутренних китайских стратегемм 
по основаниям удовлетворения внутреннего 
спроса, формирования «зеленой экономи-
ки» и проч., Китай объективно будет вынуж-
ден увеличивать долю российских ресурсов 
в своем экономическом потреблении.

Китай, несмотря на нарастающее сопер-
ничество с Соединенными Штатами Аме-
рики в экономической сфере и обострение 
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экономической конкуренции между КНР 
и США, не заявляет о смене экономико-гео-
графических детерминант в своей внешне-
торговой политике.

Но современные геополитические и ге-
оэкономические исследования уже фикси-
руют смену однополярного мира на бипо-
лярный. И вторым полюсом определяет-
ся Китай, что предполагает дальнейшую 
поляризацию стран по дихотомическому 
принципу «Запад – Восток». Китай как 
центр притяжения в этой ситуации будет 
вынужден проявлять больше лояльности 
к странам и регионам своей зоны поляри-
зации, даже если это будет связано с кон-
фликтами его интересов.

В долговременной перспективе Китай 
также будет корректировать направления 
своего национального развития по наличию 
российской компоненты. Китай, поддержи-
вая партнерство с Россией, которое стороны 
уже сейчас определяют как «… больше, чем 
союз …», укрепляет свой политический по-
тенциал и экономическую безопасность.

В целом общая стратегия Китая сотруд-
ничества с Россией соответствует как обще-
российским, так и интересам сибирских 
регионов. Вместе с этим конкретизация 
этой стратегии для России и ее восточных 
регионов предлагает новые вызовы, которые 
потребуют адаптивных реакций и трансфор-
маций в системе двусторонних отношений. 

В высшем руководстве России суще-
ствует трезвое представление о том, что эко-
номическая поддержка Китая всегда будет 
ограничена его собственными интересами 
и полноценно реализуется только в слу-
чае совпадения китайских и российских 
интересов. 

Но геополитическая ситуация и заявлен-
ное стратегическое партнерство между дву-
мя странами подталкивают Китай и Россию 
к движению в одном политическом и эко-
номическом «фарватере», что, с одной сто-
роны, не исключает конкурентность меж-
ду странами, с другой стороны, предпола-
гает определенный уровень солидарности.

Россия и Китай в своих отношениях ис-
ходят из объективно формируемого фактора 
политической и экономической коллабора-
ции. Поэтому в стандартной модели кон-
куренции между странами и их региональ-
ными субъектами, преобладает тенденция 
к отношениям кооперативным, которые по-
зволяют извлекать обоюдную выгоду из аб-
солютных и сравнительных преимуществ 

двусторонней торговли, взаимодополняемо-
сти экономик, географической сопредельно-
сти стран и т.п. 

Распространение этих положительных 
кооперативных, интеграционных и прочих 
эффектов, равно как и негативных отнюдь 
не равномерно по территории России в ее 
региональной организации, что впрочем – 
и это важно – имеет место и в Китае. Ос-
новными территориями китайско-россий-
ского сотрудничества являются сибирские 
и дальневосточные регионы России по одну 
сторону границы, и Северо-Восточные про-
винции Китая по другую сторону. 

На эти территории в силу их структур-
но-экономической взаимообусловленности 
и некой степени региональной или трансгра-
ничной автономии внешние недружествен-
ные и даже враждебные акции со стороны 
западного мира оказались менее восприим-
чивы к макроэкономическим воздействиям, 
чем на другие регионы России и Китая.

Результаты исследования 
 и их обсуждение

Восточные регионы России, как и Се-
веро-Восточные провинции Китая не явля-
ются гомогенными территориями и имеют 
свою социально-экономическую и внешне-
торговую специфику. 

Если внешнеэкономическая деятель-
ность провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, 
Автономный район Внутренняя Монголия 
(АРВМ) тяготеет к российским регионам, 
то приморская провинция Ляонин в боль-
шей степени ориентирована на Японию, 
Корею, США, страны АТР. 

Аналогично и на востоке России – здесь 
дифференцируются регионы (субъекты Фе-
дерации) Сибири и Дальнего Востока. Даль-
невосточные регионы, включая вошедшие 
в состав Дальневосточного Федерального 
округа (ДФО) Республику Бурятия и Забай-
кальский край, позиционируются как тер-
ритории приграничной торговли и пригра-
ничного сотрудничества. В то время как 
регионы Сибирского Федерального округа 
(СФО) чаще всего выступают как некие ас-
социированные во внешнеэкономическое 
сотрудничество с Китаем территории вос-
тока России. Из такого подхода возможны 
ложные выводы о роли и значении сибир-
ских регионов во внешнеторговом взаи-
модействии двух стран, т.е. приграничные 
с Китаем регионы более значимы во взаи-
модействии двух стран, чем сибирские ре-
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гионы. В действительности такие заявле-
ния некорректны.

Некорректность такого рода выводов 
основана на узко понимаемом содержании 
«трансграничное пространство», которое 
в большинстве случаев трактуется как про-
странство сопредельное, пограничное или 
приграничное. В последнее время утверж-
дается расширительное содержание понятия 
«трансграничное пространство» как про-
странство взаимодействия и продвижения 
политических, экономических и социокуль-
турных интересов. 

Следует обратить внимание, что отече-
ственные исследования во многом базиру-
ются на китайской методологии формирова-
ния и развития трансграничного простран-
ства в «китайский трансграничный регион», 
который охватывает гораздо большие терри-
тории, чем приграничные.

Современные российские концепции 
трансграничного пространства, являясь в из-
вестной мере зеркальными или симметрич-
ными китайским, позволяют превентивно 
демпфировать опасности распространения 
китайского «трансграничья» на россий-
скую территорию и одновременно выявлять 
и развивать позитивные явления и процессы 
в трансграничном пространстве для получе-
ния эффектов коллаборации в двустороннем 
сотрудничестве [3]. 

Сибирские регионы в таком нарративе 
выступают в качестве трансграничных с Ки-
таем, с высоким потенциалом развития рос-
сийско-китайских отношений как на макро, 
так и особенно на региональном уровнях. 

Мозаичность картины российско-китай-
ских отношений складывается из западного 
санкционного давления на Россию и амери-
канского давления на Китай (права челове-
ка, проблема Тайваня и др.). Стратегическое 
двустороннее партнерство и националь-
ные стратегические интересы двух стран 
проецируется на внешнеторговые отноше-
ния между китайскими провинциями и си-
бирскими регионами в конкретной динами-
ке показателей внешнеторговых отношений 
между восточными регионами России и Се-
веро-Восточными провинциями КНР. 

Как тенденция – к восточным регионам 
России устремились субъекты внешнеэко-
номической деятельности из других реги-
онов. По статистике таможенных органов 
Сибирского федерального округа (СФО), ко-
личество «нерезидентов», которые осущест-
вляли внешнеторговую деятельность через 

зону ответственности таможенных органов 
субъектов СФО за последние 5 лет увеличи-
лось с 4 452 участников до 5 596 участников 
или на 5,4 процента [4]. 

С 2014 года, когда на федеральном уров-
не был заявлен тезис разворота внешней 
экономики России «на Восток», сибирские 
регионы начали выступать как основные 
проводники нового экономико-политиче-
ского тренда, поскольку исторически и гео-
графически внешняя торговля сибирских 
регионов была сориентирована на Монго-
лию, Китай, Японию, страны Корейского 
полуострова и далее – на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, на Центральную 
и Южную Азию.

Экономические санкции привнесли из-
менения в структуру и показатели внешне-
торгового оборота сибирских регионов:

- Сократился внешнеторговый оборот 
со странами АТР в составе АТЭС на 4,3%, 
что в абсолютных показателях составило 
43 904, 2 млн долл. США.

- Параллельно с этим снизились пока-
затели товарооборота со странами на за-
падном направлении: со странами группы 
ОЭСР на 2,6 %, а со странами Европейского 
союза на 4,1 процента [4].

- Глубина падения товарооборота напря-
мую зависела, и, по-видимому, будет зави-
сеть от степени следования стран санкцион-
ной политике ее инициатора – США. 

- Сокращение товарооборота с Япони-
ей, которая последовательно шла в травер-
се санкционной политики США составило 
6,8 процентов, а с Республикой Корея, ко-
торая значительное время «держала паузу», 
товарооборот в стоимостном выражении, 
напротив, увеличился на 227,4 млн долл. 
США, или на 3,4 %. 

Причем следует отметить, что сокра-
щение товарооборота с США не имело зна-
чительных величин. В силу незначитель-
ности товарооборота сибирских регионов 
с этой страной товарооборот сократился 
менее, чем на 1% или на 9,3 млн долл.

По данным ФТС РФ, сокращение им-
порта наблюдалось в товарообороте с Гер-
манией – 24%, но наряду с этим скандинав-
ские страны и Великобритания увеличили 
экспорт в Россию, хотя и на незначительные 
величины в абсолютном выражении [5]. 

По данным статистики СФО, можно 
сделать вывод, что страны, которые перво-
начально воздерживались от экономиче-
ских санкций в отношении России, имели 
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возможность сохранить положительные для 
них показатели товарооборота.

Сокращение товарооборота СФО с Ки-
таем наблюдалось в 2014 г., когда он сокра-
тился, примерно, на 1 млрд долл. или около 
7 процентов. Оно не было связано с санк-
ционной политикой Запада, но было весь-
ма существенно. Товарооборот сократился 
до 9 053,7 млн долл. США, что составило 
14,2 % общей стоимости товарооборота 
по СФО. 

Если эту динамику товарооборота 
рассматривать по ее составляющим экс-
порт-импорт, то следует отметить рост 
объемов экспортных операций, который 
достиг 29615,7 млн долл., увеличившись 
на 393,5 млн долл. США [4].

Относительно благополучный экспорт 
зеркально отразился в показателях импор-
та. Импорт из Китая в регион сократил-
ся на 16 процентов (около 700 млн долл. 
США). Опять же основной причиной яви-
лась не политическая конъюнктура, а огра-
ничения по Covid-19.

При периодической изменчивости объ-
емов и стоимости экспорта/импорта мате-
риально-вещественная структура поставок 
как с китайской, так и с российской стороны 
практически не изменилась. 

Временное снижение показателей внеш-
неторгового оборота 2014 г. было полно-
стью компенсировано в дальнейший период 
и до настоящего времени демонстрирует 
стабильный рост, несмотря на продолжаю-
щиеся санкции.

Но темпы роста товарооборота суще-
ственно ниже, чем это декларировалось 
в совместных заявлениях В. В. Путина и Си 
Цзиньпина, и доля России во внешнеторго-
вом и в платежном балансе остается в преде-
лах двух процентов от общего товарооборо-
та Китая.

Стороны продолжают сохранять оп-
тимизм предположения, что интенсифи-
кация всестороннего торгово-экономиче-
ского сотрудничества позволит довести 
общий объем товарооборота к 2025 году 
до 200 млрд долл. [6]. Это подтверждает-
ся и прогнозами со стороны Министерства 
экономического развития Китая. При этом 
указывается, что рост товарооборота будет 
происходить за счет роста импорта, и в пер-
вую очередь за счет импорта углеводородов, 
получаемых Китаем из России по Восточ-
ным маршрутам.

Китайский экспорт растет более высо-
кими темпами (около 10%) по сравнению 
с импортом из России (около 4%), хотя по-
требности Китая в импорте на текущее пя-
тилетие оцениваются в 10 трлн.долл.

Принимая во внимание современные по-
литические и экономические реалии двусто-
ронних отношений и их перспективы логи-
чен вопрос о роли и положении сибирских 
регионов РФ во внешнеторговых отношени-
ях с КНР в региональном измерении. 

Ни коим образом не умаляя роль и зна-
чение субъектов ДФО, особенно пригра-
ничных регионов, необходимо указать, что 
масштабы, направления, средства сотрудни-
чества регионов СФО и Китая имеют свои 
параметры и особенности, отличные от при-
граничных субъектов.

Основным и объективным преимуще-
ством регионов Дальнего Востока считает-
ся их географическая близость. Но если об-
ратиться к относительно недавней истории 
взаимодействия сибирских и дальневосточ-
ных регионов с Китаем, например, в период 
2012-2016 гг.., то доля СФО во внешнеторго-
вом обороте России (около 10%) превыша-
ла, хотя и незначительно, долю ДФО (около 
8%). Таким образом, соотношение показа-
телей складывалось не в пользу пригранич-
ных регионов, а в пользу трансграничных 
(сибирских) регионов [7].

По истечении последующих пяти лет 
имели место изменения количественных по-
казателей во внешней торговле СФО и ДФО 
с КНР. Но даже по формальным призна-
кам – включение Республики Бурятии и За-
байкальского края в состав ДФО, что уве-
личило его внешнеторговый оборот, в том 
числе и с Китаем, и соответственно снизило 
аналогичные показатели Сибирского феде-
рального округа, не изменило значительно 
соотношение внешнеэкономических потен-
циалов этих восточных мезорегионов.

Внешнеторговый оборот СФО в  
2021 году составил 51,6 млрд долл., что оз-
начает более, чем 30 процентный (30,2%) 
рост в сравнении с 2020 годом, который со-
провождался ростом положительного саль-
до в 29,4 млрд долл. или в 36,6 процента. 

Доля Китая во внешнеторговом обо-
роте Сибирского округа сохранила свои 
медианные величины в пределах четверти 
от общего внешнеторгового оборота 23,5% 
от общей стоимости внешнеторгового обо-
рота СФО.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11  2022122

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В 2021 году товарооборот ДФО с Ки-
таем составил 12,6 млрд долл. или вырос 
на 21,8 процентов [8]. 

Даже умозрительное сравнение этих 
данных по СФО и ДФО однозначно сви-
детельствуют о сохранении лидерства 
сибирских регионов во внешнеторговые 
отношения с Китаем, деноминируя терри-
ториальную близость дальневосточных 
регионов как определяющий фактор разви-
тия сотрудничества.

Обоснованно возникают вопросы: что 
является основным аттрактором развития 
и специфики взаимоотношений регионов 
Сибири и провинций Китая и каковы мето-
дологические и практические последствия 
специфики этих отношений?

Регионы СФО имеют объективные фак-
торы для развития отношений с Северо-
Восточными провинциями Китая произ-
водственно-экономического характера, ос-
новными из которых следует считать более 
высокий производственно-экономический 
потенциал, интенсивность хозяйственной 
деятельности, трансформацию воспроиз-
водственной структуры и экономической 
системы региона и, как следствие, более 
успешное развитие внешнеторговой дея-
тельности с провинциями КНР. 

Этот фактор определяет и дифференци-
ацию сотрудничества сибирских регионов 
с северо-восточными регионами Китая. 
Значительный объем товарооборота с КНР 
приходится на провинцию Хэйлунцзян, по-
скольку структурные преобразования в этом 
регионе наиболее соответствуют структур-
ным преобразованиям экономики регионов 
Восточной Сибири.

В известной степени в отношении дву-
сторонней торговли эта провинция функци-
онально равнозначна, например, Иркутской 
области (удельный вес в СФО в торговле 
с КНР – 23,4%). На долю провинции Хэй-
лунцзян приходится около 25% внешнетор-
гового оборота с Россией и более половины 
внешнеторгового оборота провинции. 

Провинция Ляонин – самая торгующая 
территория китайского Северо-Востока, 
объем внешней торговли которой превыша-
ет объем внутренней. Основной функцией 
является формирование и распределение 
экспортно-импортных потоков с Россией 
и другими странами. При стандартном на-
боре характеристик Ляонин имеет дополни-
тельный ресурс – приморские территории, 

и поэтому география ее внешней торговли 
более диверсифицирована, тем не менее она 
сохраняет традиционный профиль экономи-
ки и по этому основанию является важным 
партнером для сибирских регионов. 

Дополнительным аргументом в пользу 
тезиса о структурном соответствии эконо-
мики как фактора современного состоя-
ния внешней торговли между регионами 
Сибири и китайскими регионами являет-
ся уровень торговых отношений с АРВМ. 
Несмотря на территориальную сопредель-
ность – ближайший к СФО погранпереход 
Забайкальск–Маньчжурия находится на тер-
ритории этого региона – внешнеторговый 
оборот АВРМ с Россией и субъектами СФО 
значительно уступает другим Северо-Вос-
точным провинциям. 

Заключение
Лидирующее положение регионов СФО 

во внешнеторговых отношениях с провинци-
ями КНР определяется показателями струк-
турного развития экономики региона, ко-
торые в наибольшей степени соответству-
ют экономическому развитию провинций 
Хэйлунцзян и Ляонин. Поэтому, несмотря 
на разнонаправленную динамику внешне-
торгового оборота с КНР по России и в ее 
восточных регионах последние пять лет, 
регионы Сибири сохранили относительную 
стабильность показателей. На ближайшую 
перспективу фактор синхронизации и гар-
монизации экономического развития сибир-
ских регионов и китайских провинций будет 
определять положительную динамику внеш-
неторговых отношений при сохранении уже 
сложившейся структуры товарооборота: ре-
сурсный экспорт с увеличением доли пере-
работанных материалов и традиционные по-
зиции китайского импорта, объемы которого 
будут определяться курсом валют.

Качественная трансформация внеш-
неторговых отношений сибирских и ки-
тайских регионов возможна при наличии 
значимых федеральных и региональных 
программ и проектов, ориентированных 
на развитие институциональной среды для 
российско-китайского бизнеса, поскольку 
инвестиционные вливания, как показал 
опыт Дальнего Востока, хотя и являются 
катализатором экономического развития, 
но не решают проблему генерации эко-
номической выгоды для регионального 
и международного бизнеса. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2022 123

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Библиографический список

1. Си Цзиньпин. О государственном управлении. 2-е изд. Пекин: Изд-во литературы на иностранных 
языках, 2017. 648 с.

2. Си Цзиньпин о будущем развитии экономики Китая. [Электронный ресурс]. URL: http://russian. 
people.com.cn/n3/2017/1219/c31521-9306135.html (дата обращения: 15.05.2022).

3. Аrhipkin O., Lapshin A., Golik S. Institutionalization of cross-border space as a frontier movement. Pro-
ceedings of the International Conference on Sustainable Development of Cross-Border Regions: Economic, Social 
and Security Challenges (ICSDCBR 2019) / Paris: Atlantis Press, 2019. Vol. 364. Р. 135-139.

4. Официальный сайт Сибирского таможенного управления Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. URL: http://stu.customs.ru/ (дата обращения: 10.05.2022).

5. Официальный сайт ФТС РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://rus-customs.online/ (дата обраще-
ния: 12.06.2022).

6. М. Орешкин: товарооборот России и Китая может увеличиться до 200 млрд долл. США. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://neftegaz.ru/news/Trading/453600-m-oreshkin-tovarooborot-rossii-i-kitaya-
mozhet-uvelichitsya-do-200-mlrd-doll-ssha/ (дата обращения: 15.05.2022).

7. Лапшин А.Н. Внешнеэкономическая деятельность Иркутской области и провинций КНР в про-
екции стратегического партнерства: Интернационализация – главный вектор современного мирового 
развития: сб. науч. тр. Междунар. форума. Иркутск, 9-12 окт. 2017 г. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2018. 197 с.

8. Официальный сайт Дальневосточного таможенного управления Российской Федерации. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://dvtu.customs.ru/ (дата обращения: 12.06.2022).


