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Введение 

В современной уральской литературе мифо-

логизация пространства является одним из ключе-

вых элементов литературной стратегии. Доказа-

тельством этого служит творческая и культуртре-

герская деятельность главного мифотворца Ура-

ла – Виталия Кальпиди. Уральское поэтическое 

движение (далее по тексту УПД) целенаправленно 

формируется как мифологическая система, об этом 

говорит критик и литературовед Д. М. Давыдов  

в работе «Поколение vs поэтика: молодая ураль-

ская поэзия»: «Уральская литература представляет 

собой некое единство – социокультурное, отчасти 

институциональное и, в конце концов, мифологи-

ческое, поскольку миф о единстве оказывается 

одним из источников формирования единства … 

Кальпиди борется с Центром за символический 

капитал, предлагая именно Урал считать “подлин-

ным” Центром» [1, с. 370]. Чертой мифологизиро-

ванной структуры является большое количество 

манифестов, конференций, чтений, издание лите-

ратурных сборников. Все это было направлено  

на поддержание образа Уральского поэтического 

движения, которое формировало таким образом 

миф о себе. В целом большая часть творчества 

Виталия Кальпиди пронизана мифопоэтикой: как 

сам миф об авторе, так и целенаправленная мифо-

логизация, концептуализация пространства в твор-

честве поэта [2, с. 345]. Последнее является прин-

ципиально важным: мифотворческая деятельность 

Виталия Олеговича Кальпиди стала своеобразным 

способом конструирования литературного мифа об 

Урале. Таким образом, мифопоэтика пространства 

становится неотъемлемой частью современной 

уральской поэзии.  

Александр Петрушкин многое заимствует  

из литературной стратегии Виталия Кальпиди  

(от мифологизации пространства до метареали-

стической образности). Поэт продолжает традиции 

метареализма, что имеет высокий миромоделиру-

ющий потенциал, как отмечает Ю. С. Подлубнова: 

«Миромоделирующий, сюжетообразующий и об-

разоформирующий потенциал метаморфоз высок, 

что не раз было доказано в литературе и, в частно-

сти, в поэзии – от Овидия до постконструктиви-

стов» [3, с. 124]. И мифопоэтику как способ реали-

зации в художественном мифе авторского воспри-

ятия реальности можно признать равной миромо-

делированию. Таким мифологически сотворенным 

миром в творчестве Александра Петрушкина ста-

новится Тыдым – параллельный Кыштым, где жил 

и творил автор.  

Обзор литературы 

Прежде чем перейти к непосредственному 

анализу мифопоэтики пространства в творчестве 

А. Петрушкина, раскроем основные терминологи-

ческие дефиниции и опишем ключевые исследова-

ния, на которые был сделан упор при написании 

данной статьи. 

Понятие мифа трактуется исследователями  

с нескольких точек зрения (литературы, культуры, 

философии) в различном ключе. П. Н. Барышни-

ков дает следующее определение: «…миф как не-

обходимый культурный продукт духовной дея-

тельности человечества, обусловленный необходи-

мостью сакрализации повседневности» [4, с. 183]. 

Исследователь отмечает, что миф не является про-

дуктом архаичного сознания, он развивается  

и трансформируется вслед за всей духовной дея-

тельностью человека. 
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Один из ведущих исследователей мифологии 

А. Ф. Лосев в работе «Диалектика мифа» рассмат-

ривает данное понятие с точки зрения философии, 

он определяет взаимосвязь разных аспектов мифа, 

два из которых, наиболее связанные, – личность  

и выраженность ее в слове [5, с. 171]. Это говорит 

о взаимосвязи литературы и мифа. 

Миф в литературе изучали Ю. М. Лотман, 

З. Г. Минц, Е. М. Мелетинский. Исследователи  

в совместной работе «Литература и мифы» прихо-

дят к выводу, что на начальном этапе становления 

литературы она была противопоставлена мифу [6, 

с. 224]. В более поздний период, на рубеже XIX  

и XX веков, возникает «неомифологизм», то есть 

осмысление мифов как части литературной поэти-

ки. К мифологизму обращались поэты Серебряно-

го века, в большинстве – символисты, вдохнов-

ленные философией Вагнера и Ницше. 

В рамках нашего исследования помимо поня-

тия мифа мы также обращаемся к понятиям ло-

кальный текст и локальный миф. Данные термины 

позволяют соотнести способы мифологизации 

пространства в поэзии А. Петрушкина с литера-

турными стратегиями других уральских авторов.  

К концу XX века русская литература получи-

ла новый толчок, поэзия, до этого сконцентриро-

ванная в столицах, начала активно развиваться  

в регионах. Отсюда возникают локальные тексты – 

как аналог традиционно известным петербургско-

му и московскому текстам. Первые труды в этом 

направлении принадлежат Ю. М. Лотману и В. Н. То-

порову. В современном литературоведении про-

блему локального текста развивали Н. Е. Меднис, 

В. В. Топоров [7], Н. Башмакофф.  

Вопросами уральского локального текста ак-

тивно занимались литературоведы В. В. Абашев, 

Д. М. Давыдов, Ю. С. Подлубнова [8], Т. Ф. Семь-

ян, Е. А. Смышляев [9], О. Э. Татаурова [11] и др.  

Базой всего уральского локального текста  

в поэзии принято считать Уральское поэтическое 

движение, которое Т. Ф. Семьян в статье «Челя-

бинская поэзия как часть Уральского поэтическо-

го движения» называет ее «поэтической корпора-

цией» [10, с. 29], таким образом обозначая мас-

штаб и продуманность организации. Исследова-

тель отмечает ключевую роль челябинских авто-

ров в формировании уральской поэтической 

идентичности. Т. Ф. Семьян разделяет литерато-

ров на три поколения: старшее, среднее и млад-

шее. К среднему относит в том числе и А. Пет-

рушкина. 

Творчеству А. Петрушкина посвящены мно-

гочисленные рецензии, статьи в интернете, в со-

циальных сетях. При этом узкие литературовед-

ческие исследования творчества поэта отсут-

ствуют, не рассматривалась в научной литерату-

ре и мифопоэтика пространства Тыдыма-Кыш-

тыма. Этим обусловлена актуальность настоящей 

работы. 

Методы исследования 

В процессе исследования был использован 

комплекс аналитического, сопоставительного и ко-

гнитивного методов. В процессе анализа эмпири-

ческой базы использован метод целостного лите-

ратуроведческого анализа, а также методы мифо-

логического и мифопоэтического анализа. 

Результаты и дискуссия 

Эмпирической базой нашего исследования 

выступает творчество Александра Александровича 

Петрушкина, южноуральского поэта, прозаика  

и литературного критика. 

Петрушкин родился в 1972 году в Челябин-

ске, жил в разных городах уральского региона: 

Озерске, Лесном, Нижней Туре, Екатеринбурге, 

Челябинске. С 2006 года Петрушкин жил в Кы-

штыме. Выпустил 12 сборников стихов. 

Кроме того, А. Петрушкин вел активную 

культуртрегерскую деятельность. Он учредил ли-

тературно-художественный фонд «Антология», 

выступил с инициативой издания журнала акту-

альной уральской литературы «Транзит-Урал», 

стал издателем книжных серий «24 страницы со-

временной классики», «V-Новая поэзия», «Анто-

логия Реальной Литературы», являлся куратором 

поэтического семинара «Северная зона», коорди-

натором евразийского журнального портала «Ме-

галит». В 2016 году выпустил «Антологию Рус-

ской озерной поэтической школы», чем заявил  

о существовании такого явления, как «Русская 

озерная школа поэзии». На данном понятии мы 

остановимся немного подробнее. 

Название поэтической школы можно считать 

аллюзией к наименованию группы британских 

поэтов-романтиков конца XVIII века. В нее входи-

ли Вордсворт, Кольридж, Саути и другие. Назва-

ние появилось по географическому принципу – все 

литераторы проживали в так называемом Озерном 

крае (ориг. – Lake District), регионе Северо-

Западной Англии, графства Камбрия. Челябин-

скую область называют краем тысячи озер, благо-

даря этому наименование Русской озерной поэти-

ческой школы (далее – РОПШ) также имеет бук-

вальное значение, однако здесь оно более кон-

кретно: все поэты в группе географически связаны 

с озером Иртяш, проживают в городах на его бере-

гах (Озерск, Касли, Кыштым). В РОПШ входили 

такие поэты, как Наталия Черных (Озерск, ныне – 

Москва), Евгения Изварина (Озерск, ныне – Ека-

теринбург), Александр Петрушкин (Озерск, Кы-

штым), Наталия Косолапова (Кыштым), Маргари-

та Еременко (Касли), Дмитрий Машарыгин 

(Озерск, ныне Челябинск). 

Создатель РОПШ Александр Петрушкин вы-

деляет несколько содержательных черт, присущих 

поэтам данного литературного движения [12, с. 6]: 

1. Консерватизм в формальной стороне стихо-

сложения. Авторы РОПШ пользуются классически-

ми принципами и механизмами регулярного стиха. 
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2. Наследование традиций второй литерату-

ры периода 80-х годов прошлого века, в парадигме 

метареалистов. Продолжение распространенного  

и популярного на Урале направления метареализ-

ма, настолько популярного только в данном локу-

се. И это происходит «…несмотря на активные 

попытки (которые вполне успешно продолжаются 

и по сей день) привить на почве Урала москов-

скую концептуалистскую линию а-ля Пригов  

и Ко», – отмечает А. Петрушкин. 

3. Религиозное восприятие мира в парадигме 

православной ветви Христианства. Эта черта про-

является в разной мере у разных поэтов, но тем  

не менее позволяет, как утверждает А. Петрушкин, 

рассматривать поэзию РОПШ как «православную 

(духовную) поэзию». 

4. Техника «заглядывания на обратную сто-

рону бытия». Концептуальный принцип: автор 

стремится через свою поэзию увидеть «демиурга 

бытия» в тривиальных событиях, которые Пет-

рушкин называет осознанно или неосознанно вос-

принимаемыми прорехами в «матрице». Именно  

в данной черте проявляется ключевая особенность 

РОПШ – метафизичность. 

Однако, безусловно, данные черты являются 

объединяющими с определенной погрешностью, 

они присущи поэтам Озерной школы в разной сте-

пени. Ключевым и основополагающим в формиро-

вании РОПШ является географический признак. 

Здесь Александр Петрушкин наследует традиции 

Виталия Кальпиди, формировавшего простран-

ственно обусловленную систему организации поэ-

тического движения в виде Уральской поэтиче-

ской школы. Причем сам Петрушкин признает, что 

Озерная школа – «…это и попытка сепаратизма  

в отношении уральской поэтической школы, кото-

рая в нынешнем своем состоянии / векторе общно-

сти перестала быть эстетически и методологиче-

ски близкой мне» [13, с. 18]. То есть можно сде-

лать вывод, что РОПШ выступает аналогом УПШ, 

результатом процесса «атомизации» литературы 

(от русской литературы отделяется уральская,  

от уральской – озерная), запущенного В. Кальпи-

ди. В этом ключе для нашего исследования важно, 

что Озерная школа следует принципам мифологи-

зации пространства, заложенным УПШ. 

Таким образом, в создании Русской озерной 

поэтической школы мы можем проследить, во-

первых, значимость географии в связке с мета-

реализмом для Александра Петрушкина, во-

вторых, продолжение деятельности Уральской 

поэтической школы, хоть и в противопоставле-

нии озерной поэзии. Причем одной из ключевых 

функций УПШ и черт творчества Виталия Каль-

пиди является мифопоэтика пространства. Ми-

фологическую работу с локусом в наследовании 

традиций Кальпиди (что поэт неоднократно под-

тверждает сам [13]) продолжает и Александр 

Петрушкин. 

Мифопоэтика пространства в творчестве  

А. Петрушкина связана с городом Кыштымом Че-

лябинской области, где поэт проживал с 2006 года. 

Причем автор не создает мифологизированный 

образ реального города, в поэзии Петрушкина 

представлен абсолютно иной локус – мифический 

Тыдым. Окказиональный топоним имеет неясное 

происхождение, так как авторского объяснения 

наименования нет. Однако существует несколько 

разных версий. Первая: Тыдым – видоизменение 

рифмы «сюдым-тудым». Вторая: Тыдым – не-

обычное слияние слов «туман» и «дым», что мож-

но связать с промышленным пространством во-

круг Кыштыма. Третья: Тыдым – звукоподражание 

шуму едущего поезда. «Тыдым-тыдым, тыдым-

тыдым – // все едет твой электропоезд», – так 

начинается стихотворение Полины Потаповой  

«На тыдымской земле», посвященное Александру 

Петрушкину. Такие отсылки к названию города  

у близких А. Петрушкину авторов позволяют го-

ворить о том, что сам Тыдым становится мифом, 

перестает быть частью поэтики только его созда-

теля, включается в творчество других поэтов.  

Кроме того, Тыдым выходит и за пределы ми-

ра литературного. Способствует этому сам А. Пет-

рушкин: он создает «Тыдымские чтения». Это ли-

тературный фестиваль, собиравший различных 

деятелей литературы без приглашений, с откры-

тым входом. Он существовал с 2007 года, охваты-

вал от 20 до 50 авторов. Сам Петрушкин в ключе 

фестиваля определяет значимую черту Тыдыма: 

«…во время чтений – Тыдым обнажает человека  

и то, что в нем есть – потому одни приносят внут-

реннюю радость и спокойствие, вторые – внутрен-

нюю тревожность, третьи – свое самолюбие  

или даже правильнее сказать самовлюбленность.  

И все это на чтениях проявляется (или просто за-

метнее) с утроенной силой. Но, пройдя через по-

добный катарсис, человек становится чище, про-

зрачнее что ли. А осознав эти изменения – приез-

жает читать стихи и ощущать радость своего бы-

тия снова и снова» [13, с. 53]. То есть мы можем 

сделать вывод о том, что Тыдым выступает локу-

сом очищения. Причем такой мифологизирующий 

принцип переноса духовной составляющей про-

странства на реальную существует не только  

в стихах, но и в реальности, причем продвигается 

самим А. Петрушкиным. 

Итак, мы определили, что Тыдым является 

другой версией Кыштыма, «параллельной реаль-

ностью», духовной версией города. Подтвержде-

ние этого мы можем найти в словах самого Алек-

сандра Петрушкина. Для этого обратимся к эго-

документу «Тыдымский дневник. Воспоминания 

об Эдеме». Под этим понятием, введенным исто-

риком Жаком Прессером [14, с. 15], мы понимаем 

источники, исходящие от конкретного человека, 

имеющие ярко выраженный личный характер  

и повествующие от первого лица. Дневник пред-
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ставляет собой расставленные в хронологическом 

порядке записи Александра Петрушкина в соци-

альных сетях. Обратим внимание на два момента: 

во-первых, наименование документа вновь указы-

вает на расширение понятия, выход за границы 

поэзии, во-вторых, в самом тексте наименование 

«Кыштым» не встречается ни разу, пространство 

для поэта всегда – «Тыдым». Это позволяет сде-

лать вывод, что для А. Петрушкина Тыдым явля-

ется реальным местом существования, он не вос-

принимает окружающий город как Кыштым, толь-

ко как Тыдым. 

Вернемся к концептуальному пониманию са-

мим А. Петрушкиным мифопоэтического локуса 

Кыштыма. Он определяет его следующим обра-

зом: «…есть Кыштым – город работящих и слав-

ных людей, а у него есть еще и обратная сторона, 

даже не обратная, а просто его восьмое измере-

ние – место счастья или персональный рай. Так 

бывает с людьми – вот живут они, суетятся и про-

чее, и прочее – но вдруг в неопределенном месте, 

где проходили тысячи раз, испытывают невероят-

ное и беспричинное, даровое счастье – вот это 

ощущение и есть то самое восьмое измерение, оно 

и есть Тыдым. То есть – понятно, что мне здесь 

живется очень и очень хорошо» [13, с. 53]. В этом 

же ключе поэт продолжает мысль о Тыдыме как  

о реальности очищения: «Как я однажды написал 

(православные меня сейчас поймут): “прекрасное 

здесь место умирать”. Когда слово смерть прочи-

тывается, как рождение». 

В исследовании мифопоэтики Петрушкина 

для нас принципиально важным является мета-

форическое сопоставление «Тыдым – рай».  

Об этом говорится в тексте, также на это указы-

вает вторая часть названия дневника поэта «Вос-

поминания об Эдеме». Творчеству А. Петрушки-

на в целом присущи христианские мотивы,  

и именно с божественной темой связано предна-

значение поэзии. Об этом он говорит в «Тыдым-

ском дневнике»: «Все мы – инструментарий Б-га 

для совершенствования мира; иногда мне кажет-

ся, что мы это Его попытка всмотреться 

/осознать/ в себя, то есть, я так понимаю, что мир 

такой, каким мы его привыкли видеть – это снег 

на экране, беспрерывное мерцание, что не дает 

нам увидеть мир таким, какой он есть, мир  

за пределами космоса. И вот важнейшее для меня 

в поэзии (чужой и своей) – это возможность за-

медлить мерцание, и увидеть подлинную реаль-

ность – насчет которой, я почему-то оптимисти-

чен. Если даже тень подлинной реальности пре-

красна и конструктивна, то что можно сказать об 

оригинале. Вот в этом взгляде вероятно и есть 

предназначение нашего ремесла – только я бы не 

стал ограничиваться землей, а говорил бы о бы-

тии как таковом» [13, с. 21]. Именно таким «ми-

ром за пределами космоса», подлинной реально-

стью, находящейся одновременно и внутри нас,  

и за пределами нашего мира, является Тыдым  

для Александра Петрушкина. 

Собственно в поэзии автора Тыдым возникает 

не так часто, однако всегда играет ключевую роль. 

Рассмотрим сборник «Геометрия побега», в кото-

ром одна из частей носит название «Тыдым».  

С точки зрения мифопоэтики тексты Петрушкина 

нетипичны. Если Виталий Кальпиди регулярно 

обращается к классическим мифологемам (хтони-

ческие существа, герои, упыри и так далее), пере-

иначивая и пропуская через них реальность,  

то для Александра Петрушкина ключевой является 

мифологема Бога. Вокруг нее вращаются все обра-

зы, которые также можно назвать мифологичны-

ми: в стихах соединяются Бог, времена года, жи-

вотные, стихии. Именно в природном ключе вос-

принимается локус в текстах поэта, и он неотрыв-

но связан с образом Тыдыма: «Так говорить  

за свой Ты-дым // я обучался – глядя в черных // 

быков, что в капельках росы // росли и пухли, 

словно розы» [15, с. 62]. В природных образах мы 

также можем проследить метареалистическую об-

разность Александра Петрушкина. Они смешива-

ются в единую картину, стремящуюся отразить 

природный цикл через метафоричность и опреде-

ленную долю сюрреалистичности: «Груша упадет, 

сентябрь рассыплется, // оставляя звук на языке – 

// георгин горит, как будто ижица, // удивляясь 

Богу налегке». Это смешение проявляется также  

и на том уровне, что христианские мифологемы 

становятся метафорами природных явлений, опять 

же в ключе темы календарного цикла, отражающе-

го как взгляд автора на реальность, так и традици-

онный символизм жизни во временах года: «Вот 

холодает – ангелы, как снег, // ложатся в землю…» 

[15, с. 66]. 

Природные образы тесно связаны с темой по-

эзии как выражения истинной реальности. В тек-

сте «Когда почти освоен диалект…» [15, с. 58] 

природа предстает чудом, которое лирический 

субъект, «я» поэта метафорически стремится вло-

жить в «кыштымский диалект», но «земные» слова 

не в силах охватить чудо декабря, они «казались 

слишком малым». И в этом нет трагедии, здесь 

поэт видит еще большее чудо: «И треском [уходя-

щего вдоль сада // дыхания пернатого метлы] за-

кончится // весь мой словарь земной – // и чуда 

большего мне на земле не надо». 

Сам Тыдым возникает как образ в одноимен-

ном стихотворении. В нем среди переплетений 

метареализма, в запутанной субъектной системе, 

где есть лирический герой и обращение к самому 

Тыдыму, возникает некий «он». Этот некто живет 

у форточки, разбивает сюжет на фразы, извлекает 

на свет жену и детей лирического героя (равного 

Петрушкину). Наиболее логичным будет предпо-

ложение, что этот некто – Бог, который занимает 

столь значимое место в творчестве Петрушкина. 

Во второй части стихотворения Тыдым оставляет 



Смышляев Е. А., Шолохов М. А.             Тыдым-Кыштым: мифопоэтика 
пространства в творчестве А. Петрушкина 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2023. Т. 23, № 3  97 

на столе героя «тело», причем происходит это 

вместе с воспоминанием об иволге, с которой 

сравнивался загадочный некто в первой части сти-

хотворения. Далее это тело смахнут на снег, су-

гробы оживут, а к некому «ты» лирический герой 

обратится в последних строках: «и ты лежишь  

в Тыдыме позднем, // не принимая, что убит» [15, 

с 73]. Мы точно можем сделать вывод, что тело – 

сам Бог, на это намекает сравнение с иволгой,  

а также оживший снег (вспомним, что до этого 

снежинки назывались Петрушкиным ангелами). 

Но кому же адресованы финальные строки?  

До этого обращение на «ты» применялось к Ты-

дыму, но сейчас объект повествования «лежит  

в Тыдыме». Можно предположить, что конкретно-

го ответа нет: «ты» – это обращение Петрушкина  

и к себе, и к читателю, и к другому поэту. Объект 

повествования «убит», но при этом в сознании, 

кроме того, пространственная картина формирует-

ся следующая: он лежит в снегу, который ожил, 

куда смахнули тело Бога. И здесь мы вспомним 

слова самого Петрушкина: «…прекрасное здесь 

место умирать. Когда слово смерть прочитывается, 

как рождение». В этом ключе стихотворение от-

крывает нам свой мифопоэтический подтекст: не-

кий «ты» или же сам Петрушкин, «умирая» в «бо-

жественном» снегу Тыдыма, перерождается, при-

ходит к тому духовному катарсису, к глубокому 

восприятию мира, о котором говорил поэт. Мы 

можем говорить о неслучайности вписывания 

смерти и ожившего снега в локус Тыдыма: назва-

ние мифопоэтического города вынесено в заглавие 

текста, и потому он играет ключевую роль в пере-

рождении героя. 

Выводы 

Мифопоэтика пространства в творчестве 

Александра Петрушкина основана на разделении 

локуса реального и локуса духовного: Кыштыма  

и Тыдыма соответственно. Поэт не создает мифо-

логизированные образы географического про-

странства, что было представлено в Уральской 

поэтической школе и творчестве Виталия Кальпи-

ди. А. Петрушкин формирует иную, параллельную 

реальность. Локус Тыдыма для поэта – Эдем, зем-

ной рай для творца, место погружения во внутрен-

ний мир и при этом выхода за рамки обыкновен-

ной реальности. В создании мифопоэтического 

образа города автор прибегает к христианским 

мифологемам, к метареалистическому описанию 

локуса с особым акцентом на природу, создает 

метафорическую картину окружающей действи-

тельности. И для Петрушкина она скорее является 

зеркалом поэтического, внутреннего, связанного  

с Богом. Город становится не столько простран-

ством существования, сколько местом «смерти», 

но не в смысле окончания земной жизни, а в смыс-

ле духовного перерождения.  

Мифопоэтический образ Тыдыма в творчестве 

Александра Петрушкина можно назвать локусом 

очищения, поэтической реальностью, в которой 

по-настоящему живет поэт, где он творит и нахо-

дит новые грани себя. 
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TYDYM-KYSHTYM: MYTHOPOETICS OF SPACE  
IN THE WORKS OF A. PETRUSHKIN 
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The article is devoted to the study of the mythopoetics of space in A. Petrushkin’s poetry. 

We examined the book of poems The Geometry of Escape and the egodocument Tydymsky Diary. 

Memories of Eden, in which the poet reveals the meaning of the designation of Kyshtym  

by the occasional toponym Tydym and mythologizes it. The mythologization of space in the po-

etry of modern Ural authors is a trend, a key element of the literary strategy of such poets  

as Vitaly Kalpidi, Yanis Grants, Alexander Samoilov, and others. In his work, Alexander 

Petrushkin largely continues the traditions of Ural myth-makers. The article defines the principles 

of the formation of mythologized space: A. Petrushkin departs from the classical description  

of urban space. Tydym is presented by the poet as a parallel reality to Kyshtym, a mythologized 

space filled with Christian and ancient mythologems. In the image of Tydym, Petrushkin sees  

the reality of inner purification, and death as an element of the rebirth of a person and a poet.  

The main images and mythologems with which Tydym’s chronotope is filled are also analyzed;  

a metarealistic approach to the formation of natural images in synthesis with Christian mythol-

ogems is considered. 

Keywords: myth, mythopoetics, artistic space, local text, Ural text, Alexander Petrushkin, 

Tydym. 
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