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Аннотация 

Исследуется вопрос о креолизованности как жанрообразующем свойстве  текстов есте-

ственной письменной речи. Естественно-письменное речевое сообщение, обладающее 

признаком креолизованности, представляется в виде конфигурации графем и средств 

иных семиотических систем (графемики, супраграфемики, хромографемики, топогра-

фемики), зафиксированных с помощью маркирующего инструмента на отдельном но-

сителе. На примере жанра девичьего альбома рассматриваются средства, участвующие 

в создании креолизованного текста; определяются его функции (презентационная, ак-

сиологическая, игровая); прослеживаются комбинации элементов различных семиоти-

ческих систем, способствующих созданию субстанциональной метаграфемики текста; 

выявляются виды текстов (тексты с частичной и полной креолизованностью) с учетом 

характера соотношения между графематическими средствами и кодами других семио-

тических систем (синсемантические и автосемантические отношения). 
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Abstract 

The paper aims at studying the external (technical) aspect of natural written speech text as  

a characteristic contributing to the materialization of the text as a sign and, at the same time, 

to its genre identification. The analysis of a girl’s diary genre reveals the heuristic possibilities 

of creolization as a genre-relevant property of the formal organization of the text, with its tex-

ture synthesized by various semiotic systems. Given the relationship between the graphematic 

means and the codes of other semiotic systems, two types of texts are identified. These are  

(1) partially creolized texts with autosemantic relations between the verbal and visual compo-

nents based on the autonomy of structural elements of the text and (2) completely creolized 

texts with synsemantic relations between the graphematic means and the elements of other 

semiotic systems. The functions of a girl’s diary as a creolized text are determined: presenta-

tional function, contributing to the author’s self-expression; axiological function, aimed at 

representing the value dominants of a teenage girl; and gaming, determined by the phatic and 

dialogical components of the text. The combinations of elements of various semiotic systems 

contributing to the creation of substantial metagraphemics of the text are investigated. 

Graphematic means are seen to synthesize with various elements of supragraphemics, making 

it possible to transform the text contents (variation of font, intensity of graphemes); 

topographemics, associated with the planar variation of the text (paper constructions that 

change the spatial design of the text); and chromographemics, associated with the color de-

sign of the text. 
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Введение 

 

Отмеченная антропоцентрической направленностью, современная лингвисти-

ка выдвигает на первый план получение знаний о мире, зафиксированных в языке, 

и языковой компетенции носителя языка, ибо «язык, будучи человеческим уста-

новлением, не может быть понят и объяснен вне связи с его создателем и пользо-

вателем» [Кравченко, 1996, с. 6]. Рассмотрение языка в тесной взаимосвязи  

с мышлением, культурой и духовной жизнью человека способствует осознанию 

необходимости исследования не только подготовленных, профессионально созда-

ваемых текстов, но и письменно-речевых репрезентаций рядового носителя языка, 

рожденных в условиях естественной коммуникации.  
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Письменно-речевая деятельность и ее результаты – тексты, характеризующие-

ся спонтанностью, непринужденностью, отсутствием промежуточных инстанций 

(корректоров, редакторов), сопрягаются с понятием естественной письменной 

речи (далее – ЕПР), которая уверенно заняла позицию самостоятельного объекта 

лингвистики [Лебедева, 2001, с. 6]. Находясь на этапе активного развития, теория 

естественной письменной речи включается в решение проблем пограничных  

с нею отраслей научных знаний. Одной из таковых является проблема речежанро-

вой параметризации, которая имеет давнюю лингвистическую традицию, восхо-

дящую к работам М. М. Бахтина [1986] и развиваемую Н. Д. Арутюновой [1992], 

В. В. Дементьевым [2010], К. Ф. Седовым [1999], Т. В. Шмелевой [1997], где ди-

агностируются эвристические возможности жанровой идентификации различ- 

ных коммуникативно-прагматических (коммуникативная цель, или замысел, по  

М. М. Бахтину [1986]) и формально-структурных [Лебедева и др., 2021; Лебедева, 

Рабенко, 2022; Шмелева, 1997] признаков жанров, представленных в разных рече-

вых сферах.  

Научной гипотезой настоящего исследования является положение, согласно 

которому для текстов ЕПР формальная сторона знака (внешняя, «техническая» 

сторона речевого сообщения) может играть жанрообразующую и коммуникатив-

но-релевантную роль.  

Цель настоящего исследования – рассмотрение креолизованности текста как 

жанрообразующего свойства текстов ЕПР, взятой в одной из ее жанровых реали-

заций. 

 

Фактологическая база и методы исследования 

 

Фактологическая база исследования представлена архивными материалами 

Лаборатории естественной письменной речи Кемеровского государственного 

университета – девичьими альбомами, созданными девочками-подростками 12– 

15 лет в 2000-х гг. (всего 27 рукописных девичьих альбомов); фотографиями 

страниц рукописных альбомов, размещенных в социальной сети «ВКонтакте»  

в группе «Мам, ну не читай» 1 (104 страницы). 

В качестве методов исследования в работе задействованы метод дискурсивно-

го анализа, направленный на изучение речевого произведения в контексте экстра-

лингвистических факторов [Арутюнова, 1990, с. 136–137]; и доминантно-детерми- 

нантный метод. Согласно последнему к «внешней детерминации относится  

обусловленность речевого жанра внешней (экстралингвистической) средой,  

а к внутренней детерминации – направленная зависимость признаков и элементов, 

причинно-следственных отношений между признаками и явлениями внутри объ-

екта» – речевого произведения [Рабенко, Лебедева, 2017, с. 29]. 

 

Обсуждение и результаты 

 

В современной лингвистике существенно возросло число исследований, по-

священных описанию способов визуализации текста средствами алфавитного 

письма в их конвергенции с элементами других семиотических систем, что обу-

словлено общей склонностью человека к «совершенствованию изобразительной 

техники при стабильности вербальных средств информации» [Горелов, Седов, 

                                                            
1 https://vk.com/momdontread/. 
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1998, с. 35]. Выбирая в процессе речемыслительной деятельности способы 

«транспортировки» мыслей, отправитель осуществляет выбор и их «упаковки» 

[Чейф, 1975]. Метаграфическое оформление текста становится таким «способом 

упаковки смысла, который отправитель включает в акт коммуникации» [Шубина, 

2009, с. 186]. «Успех коммуникации во многом зависит от ее семиотического во-

площения» [Мечковская, 2008, с. 3].  

Актуализируя тезис о том, что «естественно-языковая коммуникация в обще-

стве, взятая как целостный феномен, является мультимодальной и поликодовой 

всегда» [Баранов, Паршин, 2018, с. 7], мы исходим из признания иерархического 

характера распределения коммуникативных средств передачи информации –  

доминирующей роли языка как первичного средства коммуникации и вторично-

сти иных типов сообщений, передаваемых человеком, о чем в свое время писал  

Р. О. Якобсон [1985, с. 319]. Постулат о двуплановости текста как сложного язы-

кового знака, имеющего означаемое и означающее, применительно к креолизо-

ванному тексту конкретизируется за счет положения о «возможном влиянии тех-

нической стороны передачи речи на ее семантику» [Баранов, Паршин, 2018, с. 7]. 

Тексты подобного типа, чья «фактура состоит из двух негомогенных частей: вер-

бальной (языковой / речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 

системам, нежели естественный язык)» [Сорокин, Тарасов, 1990, с. 180], называ-

ются также «поликодовыми» [Ейгер, Юхт, 1974, с. 107; Сонин, 2006, с. 10], «ви-

деовербальными» [Пойманова, 1997], «изовербальными» [Бернацкая, 2000] и пр. 

Данные понятия не всегда оцениваются как тождественные, см. [Ворошилова, 

2013, с. 15–17; Максименко, 2012]. 

Описание креализованного потенциала текста включается в описание фор-

мальной стороны жанров ЕПР и, в конечном счете, моделирование «оптического 

образа» текста. Естественно-письменное речевое сообщение (как и любое визу-

альное языковое сообщение, обладающее свойством креолизованности) предстает 

в виде некоторой конфигурации графем и средств иных семиотических систем,  

зафиксированных на отдельном носителе (в случае девичьего альбома – в общей 

тетради) с использованием маркирующего инструмента. Последние формируют 

субстанциональную метаграфемику текста ЕПР [Баранов, Паршин, 2018, с. 8].  

В моделировании метаграфемики текста ЕПР значимы цветовое оформление  

графем (хромографемика), вариативность их шрифтового выделения (супрагра-

фемика), привлечение выразительных возможностей знаков препинания (сингра-

фемика), использование изображений (иконическая супраграфемика), а также 

«пространственное измерение графемной конфигурации» (топографемика) [Там 

же, с. 9]. 

Метаграфематические средства позволяют перевести «абстрактную графем-

ную конфигурацию в конкретный материальный вид – письменную оболочку ре-

чевой формы» [Там же], представляя тем самым один из возможных вариантов 

формальной интерпретации текста. Вместе с тем метаграфематические средства 

«как инструменты (и результат) формального варьирования текста […] получают 

некоторую семантическую интерпретацию, формируя дополнительный канал пе-

редачи смысла, его усложнения, обогащения и дифференциации» [Там же]. 

Свойство креолизованности как один из качественных признаков формальной 

стороны текста в разной мере характеризует речевые произведения ЕПР. По сте-

пени представленности текстов с использованием того или иного типа креолизо-

ванности речевые жанры ЕПР делятся на три группы [Тюкаева, 2005, с. 66]. 
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Для первой группы жанров изобразительный элемент является факультатив-

ным и сопровождает вербальную часть. Примером данной группы являются тю-

ремное письмо, открытка, дембельский альбом, где паралингвистические средства 

реализуют преимущественно функцию эстетического оформления. 

Вторую группу образуют жанры, в которых паралингвистические средства 

становятся значимым типообразующим признаком. Среди них граффити [Тюкае-

ва, 2005], чат [Алтухова, 2012], девичий альбом [Ермакова, 2014; Горовая, 2022; 

Рабенко, Горовая 2021]. 

В третью группу включаются жанры, в рамках которых креолизованность не 

является жанрообразующим признаком и носит попутный характер. К подобному 

типу жанров относятся автокоммуникативные жанры ЕПР (личный дневник [Ра-

бенко, Лебедева, 2017], ежедневник [Юркевич, 2011], маргинальные страницы 

тетрадей [Плаксина, 2008]).  

Границы между данными группами условны в силу жанровоконтинуальной 

природы речевых произведений и, как следствие, наличия некоторой свободы  

в оформлении текста (хотя, безусловно, обнаруживается стремление автора к со-

блюдению определенных жанровых канонов). 

Сочетание графем и элементов иных семиотических систем в тексте девичьего 

альбома, будучи одним из его жанроворелевантных признаков, несет в себе опре-

деленную смысловую нагрузку, вербальное выражение смысла компенсируется 

посредством зрительных образов. Установлено, что объем информации, выводи-

мый из креолизованных текстов при визуальном восприятии, обусловлен степе-

нью смысловой связи изображения и словесной составляющей.  

В зависимости от характера соотношения графематических средств и элемен-

тов иных семиотических систем, задействованных в организации альбомного тек-

ста, обнаруживаются тексты двух видов [Анисимова, 1996] 2. 

1. Тексты с частичной креолизованностью, в которых между вербальным  

и изобразительными компонентами устанавливаются автосемантические отноше-

ния, предполагающие автономность структурных элементов креолизованного 

текста. Основная идея такого текста выражена в его вербальном компоненте, не-

вербальные элементы текста факультативны.  

В рамках данной группы выделяются тексты двух подвидов: 

а) тексты, где задействованы супраграфические (варьирование шрифта, насы-

щенности графем, подчеркивание, зачеркивание графем, фигурное расположение 

графем в виде елочки, лесенки) и хромографические (цветовая подача графем) 

средства, которые позволяют акцентировать внимание адресата на определенных, 

особо значимых фрагментах текста (это преимущественно названия разделов, за-

головков стихотворных и песенных текстов) 3;  

б) тексты,  включающие, помимо вышеназванных, элементы иконической суп-

раграфемики. Подобного рода тексты присутствуют прежде всего в разделах 

«Любимые стихи» «Любимые песни», «Любимые цитаты», «Пожелания хозяйке 

                                                            
2 Е. Е. Анисимова выделяет тексты с нулевой креолизованностью, в которых отсутству-

ет один из компонентов: текст включает только вербальные или только визуальные средст-

ва [Анисимова, 1996]. Девичий альбом как креолизованный текст не может быть оценен  

с позиции нулевой креолизованности, ибо включенность в его структуру элементов раз-

личных семиотических систем составляет самую суть этого жанра, является его онтологи-

ческим свойством. 
3 О смысловыделительной функции метаграфемики см. [Ермакова, 2014, с. 44]. 
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альбома» и служат иллюстрацией к содержанию представленных речевых произ-

ведений. 

(1) Мой щенок похож немного  

На бульдога и на дога 

На собаку водолаза, 

И на всех овчарок сразу… 4 

Отрывок из песни сопровождается вклеенной вырезкой из журнала, на которой 

изображен черный щенок. 

(2) АНЮТА!  

Пусть этот крест тебя венчает, 

Пусть сердце любит и хранит, 

Стрела пучину разгоняет, 

А чайка над тобой парит!!! 

Пожелание владелице альбома сопровождается изображением креста на фоне 

двух сердец, пронзенных стрелой, и изображением летящей птицы. 

2. Тексты с полной креолизованностью, где между графематическими средст-

вами и элементами иных семиотических систем (прежде всего иконических эле-

ментов) наблюдаются синсемантические отношения. Понимание текста не пред-

ставляется возможным без визуального восприятия иконического элемента. Так, 

на вопрос анкеты «Какое твое любимое время года?» респондент оставил рисунок 

в виде россыпи осенних листьев. На странице «Мои интересы» хозяйка альбома 

сообщает о своих интересах посредством размещения вклеенных вырезок (ноты, 

видеокамера, игрушечный мишка) и рисунков (изображение кота). Еще пример, 

на первой странице альбома автор пишет: «Прошу ошибки считать за (изображе-

ние улыбающихся губ)», слово «улыбки» опущено; «Писал не князь, прости за 

(изображение кляксы)», слово «грязь» опущено. «Словесный текст и изображение 

находятся здесь в комплементарных отношениях», что обеспечивает «единство 

сообщения» [Бард, 1989, с. 307]. 

Степень креолизованности альбомного текста определяется типом языковой 

личности автора. Можно предположить, что использование большего объема изо-

бразительных элементов характерно для подростков с выраженной экстраверсией, 

где рисунок позволяет проявить эмоциональность и открытость характера. В свою 

очередь, альбому, чей автор – подросток, основной характеристикой личности 

которого является выраженная интроверсия, присуще менее креолизованное 

оформление текста [Фокина, 2013]. О типах авторов девичьего альбома см. [Горо-

вая, 2022, с. 406]. 

Полагаем, что на степени проявленности креолизованности при визуально-

эстетическом оформлении альбома сказывается и личная увлеченность автора 

альбома рисованием (рисунок как хобби или специализированное обучение в ху-

дожественной школе). Автор заявляет о своих интересах, как правило, в разделах 

«Анкета» или «О себе» и оттачивает свой навык художника в декорировании аль-

бомных страниц. 

Жанр девичьего альбома является эффективным механизмом воспроизводства 

«женско-девичьей культуры» [Борисов, 2002], направленной на формирование  

у девушек-подростков устойчивых моделей гендерного и социального поведения. 

                                                            
4 Здесь и далее сохраняется авторская орфография и пунктуация. 
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Постижение основ девичей культуры происходит в тесной взаимосвязи с процес-

сами личной самореализации, определения своего места в коллективе сверстни-

ков, посредством письменного альбомного общения. Возможность проявления 

личностных качеств, интересов, эмоционального состояния в условиях альбомной 

коммуникации во многом детерминирована спецификой письменного общения, 

связанной с отсутствием непосредственного контакта между говорящим и слу-

шающим, порождающей ограниченность в использовании невербальных средств, 

присущих устной коммуникации (мимика, жесты, интонация и т. д.). Потребность 

в преодолении границ между автором и адресатом становится импульсом для ак-

тивизации творческого потенциала девушек-подростков, способствующего при-

влечению в качестве дополнительного способа общения графических средств ви-

зуализации информации. Их функции обусловливаются жанровой спецификой 

речевого произведения. 

1. Презентационная функция. Рассматривая девичий альбом как явление со-

циальное, следует говорить о возможности авторского самовыражения посредст-

вом создания альбома. Оформление альбома не только отражает обобщенное ми-

ровосприятие, присущее единой половозрастной группе, но и позволяет автору 

заявить миру о себе, эксплицировать свои индивидуальные особенности, потреб-

ности и интересы, поэтому по внешнему виду альбома сверстницы, вовлеченные  

в альбомное общение, формируют представление о хозяйке альбома. В связи  

с этим на страницах альбома размещаются личные фотографии автора с друзьями, 

родителями или домашними питомцами. Такие фотографии сопровождают запол-

нение разделов «О себе», «Моя семья», «Мои питомцы».  

Разделы «Любимая музыка», «Любимый актер» информируют о вкусовых 

предпочтениях участников альбомного диалога. Здесь появляются вырезки из 

журналов с изображением кумиров хозяйки альбома, которые служат тематиче-

ским украшением соответствующих разделов, а также эксплицитно формируют  

у читателей представление о личных вкусах автора альбома. Заметим, что выбор 

изображений, размещенных в альбоме, напрямую зависит от модных тенденций 

массовой культуры, существующих на момент заполнения альбома, их состав 

варьируется в зависимости от временного промежутка бытования альбома. 

2. Аксиологическая функция. Будучи речежанровым проявлением субкуль-

туры девичества, девичий альбом отражает аксиологический аспект взаимоотно-

шения личности с самой собой и окружающей ее реальностью. В центре аксиоло-

гической картины мира подростка – автора альбома – любовь как ценностная 

доминанта, романтическое чувство, которое во многом определяет содержание 

эстетических элементов альбома.  

Реализация любовной тематики осуществляется посредством использования 

соответствующих символических изображений:  

 сердца, символизирующего романтические отношения и, как правило, со-

провождающего тексты о любви; нередко сердца, пронзенного стрелой, розовыми 

шипами, кинжалом и дополняющего тексты о предательстве или неразделенной 

любви [Энциклопедия, 2008, с. 325];  

 цветов (красных роз, лилий), являющихся общепризнанными символами 

любви [Там же, с. 148, 150];  

 «щита и копья Марса» / «зеркала Венеры» как символов мужского / жен-

ского начал [Князькина, 2017, с. 41]; 

 бабочек [Энциклопедия, 2008, с. 267], бантиков [Там же, с. 498], звезд [Там 

же, с. 54], смайлов с любовной тематикой (красное сердце ❤, разбитое сердце  , 
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лицо, посылающее воздушный поцелуй   и пр.), которые, декорируя альбомное 

повествование, создают его уникальный дизайн.   

Значимым инструментом воплощения любовной тематики в альбоме стано-

вится хромографемика альбомного текста: изображения на страницах альбома 

выполнены преимущественно в красных и розовых тонах, традиционно ассоции-

рующихся с любовными чувствами [Энциклопедия, 2008, с. 150]. 

3. Игровая функция. Существование альбомной традиции возможно при на-

личии устойчивого коллектива (носителя традиции), формирование которого 

осуществляется на основании общности социокультурных потребностей: проти-

вопоставление себя миру взрослых; необходимость быть признанным коллекти-

вом сверстников; реализация интереса к реалиям, запретным в силу возрастных 

ограничений. Альбомная традиция выполняет роль особого инструмента, способ-

ствующего созданию игрового пространства альбома, поддерживающего ста-

бильный состав «альбомного социума» и постоянный интерес к альбомной  

коммуникации. Знакомство с миром «запретных чувств», осуществляемое по-

средством альбомного диалога между сверстницами, разворачивается в условиях 

особого игрового пространства, настраивающего на «условно-реальную деятель-

ность» при соблюдении определенных правил [Хёйзинга, 1992, с. 17]. Игровой 

регистр альбомной коммуникации способствует «удвоению мира, построению 

иллюзорной реальности» [Коновалова, 2008, с. 9], которая позволяет «примерить 

множество костюмов, масок, попробовать те или иные роли, предпочитая понра-

вившиеся и отбрасывая то, что оказалось не по вкусу» [Попова, 2010, с. 80]. 

Организация игрового пространства альбома осуществляется, помимо проче- 

го, посредством использования элементов ряда семиотических систем. Обозна- 

чим их. 

Графематические и супраграфематические средства  

креализованности 

1. Создание искусственного алфавита, знаковая система которого разрабаты-

вается хозяйкой альбома или представляет собой коллективную деятельность  

в пределах группы сверстниц, находящихся в дружеских отношениях. Оформле-

ние отдельных отрезков текста альбома знаками такого алфавита демонстрирует 

избранность и изолированность представительниц группы, владеющих расшиф-

ровкой знаков данного алфавита, так как содержание такого текста понятно не 

всем. См. фрагмент искусственного алфавита. 

А –  ɏ, Б – □,  В – И, Г – ▲, Д – ☼, Е – З, Ж – Ⱡ, И – ÿ, К – R, 

Л – £, М – ~, Н – (=), О  – (о), П – ╩, Р – Ⱥ, С – §, Т – < 

2. Кодирование личных данных автора альбома либо номинаций запретных 

для подросткового возраста реалий. 

(1) На столе стоит стакан, 

а в стакане лилия, 

а зовут меня на Ю, 

а на Е фамилия. 

(2) Л – эти 

Ю – шесть 

Б – букв 

О – приносят 
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В – много 

Ь – мук. 

 

Графематические и топографические средства  

креализованности 

Данные средства предполагают плоскостное (пространственное) варьирование 

текста. 

«Секретик» – бумажная конструкция, состоящая из свернутого листа (в виде 

треугольника, гармошки и т. д.) или вклеенного в основную тетрадь конверта  

с текстом, будоражащим интерес читателя к его скрытому содержимому (совету, 

шутке, стихотворению, игре и т. п.). 

(1)  «СЕКРЕТ. НИКОМУ НЕ ОТКРЫВАТЬ!» (на сгибе страницы) 

«Кто боится поцелуя 

Тот не может полюбить, 

А любовь без поцелуя 

Никогда не может быть» (на развороте страницы). 

(2)  «Разверни листочек» (на сгибе страницы) 

«Ну еще разочек» (первый разворот страницы) 

«Что же ты стесняешься» (второй разворот страницы) 

«Может догадаешься» (третий разворот страницы) 

«Что ты мне очень нравишься» (четвертый разворот страницы). 

«Объявление» – бумажная конструкция, оформленная в виде объявления с от-

рывными листами. В содержании объявления располагается призыв или просьба  

к участникам альбомного общения. 

(1) «Возьми совесть, чтобы не читать мой дневник» (содержание объявления).  

«Совесть» (содержание отрывной части). 

(2) «Возьми улыбку (они бесплатные)» (содержание объявления). 

«» (содержание отрывной части). 

«Страничка посещаемости» («бутылочка посещаемости») – бумажная конст-

рукция, состоящая из двух конвертов: один из них выполнен в виде бутылочки  

с прозрачной верхней частью, второй – в виде конверта, в котором хранятся бу-

мажные цветные сердечки. Такую конструкцию предваряет просьба хозяйки аль-

бома: «Посетил страничку – брось сердечко в баночку!». 

Использование вышеназванных тактильных способов взаимодействия с адре-

сатом служит средством привлечения внимания сверстниц к альбому, а также по-

зволяют провести мониторинг активности девичьего сообщества относительно 

данного альбома. 

 

Заключение 

 

Таким образом, креолизованность, будучи жанроворелевантным признаком 

ряда жанров ЕПР, обеспечивает визуальное распознавание жанра. Степень креа-

лизованности текста и конфигурация компонентов различных семиотических  

систем детерминированы жанровой спецификой речевых произведений, распола-

гающихся на оси «тексты с нулевой креализацией – тексты с частичной креализа-

цией – тексты с полной креализацией». 
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В жанре девичьего альбома функциональная значимость креолизованности 

текста коррелирует с коммуникативной целью жанра – осуществление гендерной 

инкультурации подростка. В ходе создания семиотически осложненного текста 

девичьего альбома формируется игровое пространство, являющееся виртуальной 

проекцией реального бытия.  

Креализованность альбомного повествования характеризуется полифункцио-

нальностью, реализуемой в ряде функций:  эстетической, направленной на внеш-

нюю, техническую организацию текста, центрируемого любовной тематикой;  

презентационной, нацеленной на маркирование индивидуального начала автора, 

формирование имиджа последнего; игровой, сопряженной с моделированием осо-

бого коммуникативного пространства, где можно обсудить «взрослые» темы  

со сверстницами. 

Объем и характер креолизованных текстов в структуре девичьего альбома ва-

риативен и продиктован содержанием разделов альбома и индивидуальными ха-

рактеристиками автора. 
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