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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РЕГИОНЕ
Аннотация: В статье раскрываются политические интерпретации гражданского общества с позиции инсти-
туционального и антропологического подходов. Рассматривается структура гражданского общества, и ана-
лизируются в региональном аспекте такие её политические элементы как: общественные объединения (в форме 
политических партий, общественных организаций и др.); гражданское участие (в форме гражданской экспер-
тизы, общественных слушаний, общественных приёмных и др.); политическая культура, местное самоуправле-
ние и общеполитические средства массовой информации. 
Теоретически обосновываются политические индикаторы эффективного функционирования гражданского 
общества в политическом развитие региона � наличие партнёрских отношений между региональной элитой 
и такими неправительственными институтами, как ассоциации (профсоюзы, политические партии и т. п.), 
средства массовой информации и институт частной собственно¬сти; гражданская вовлеченность; социаль-
но-политическая деятельность общественных объединений в регионе; деятельность Общественных палат.
В итоге делаются выводы о том, что гражданское общество неотделимо от политической сферы, и как поли-
тическое явление приобретает новое содержание в региональном политическом развитие. Дальнейшее изучение 
и эмпирическое исследование политических индикаторов гражданского общества сможет обозначить способы 
оптимизации его функционирования, как в условиях отдельного региона, так и на уровне страны.
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Теория гражданского общества стала предметом на-
учного осмысления в отечественном обществозна-
нии в конце 80-начале 90 годов прошлого века, и 

за прошедшие десятилетия значительно обогатилось её 
концептуальное и теоретико � методологическое содер-
жание. На современном этапе развития Российской Феде-
рации актуализируются практические исследования граж-
данского общества в условиях отдельных регионов. 
Для нас представляет интерес интегрирование теории 

гражданского общества в исследования политической ре-
гионалистики и выявление политических индикаторов, 
позволяющих оценивать степень развитости гражданско-
го общества в регионе. Для этого необходимо: во-первых, 
рассмотреть политические интерпретации гражданского 
общества; во-вторых, определить политическое содержа-
ние структуры гражданского общества и, в-третьих, дать 
характеристику политическим индикаторам гражданско-
го общества в регионе. В рамках данного исследования 
под индикатором будет пониматься � доступная наблю-
дению и измерению характеристика изучаемого объекта, 
позволяющая судить о других его характеристиках, недо-
ступных непосредственному исследованию1. 

1 Википедия � свободная энциклопедия. Категория: Много-
значные термины. URL: http://ru.wikipedia (дата обращения 
11.01.2011).

Следует отметить, что изучение гражданско-
го общества как политического явления, в россий-
ской политической науке не столь популярно. В 
большинстве случаев, учёные � политологи относят 
гражданское общество к негосударственной и непо-
литической сфере общества. 
Мы разделяем позиции тех авторов, которые рас-

сматривают гражданское общество, не только как 
сферу частных интересов граждан, но и как поли-
тическое образование. Гражданское общество пред-
ставляется сложным явлением общественной жиз-
ни, поэтому, на наш взгляд, сводить его содержание 
к негосударственной и неполитической сфере обще-
ства не совсем правомерно. 
Изучать гражданское общество как вне государ-

ственное образование означает, по мнению Ю.М. Рез-
ника, «искусственное сужение пространства его 
жизне деятельности, лишение его реальных рычагов 
воздейс твия на общественные дела, которыми облада-
ет государственная власть»2.
Политическая сфера общества, включает не толь-

ко институты государственной власти. Она представ-

2 Резник Ю.М. Гражданское общество как феномен циви-
лизации. В 2-х частях. Ч 2: Теоретико-методологические 
аспекты исследования. М.: Изд-во «Союз», 1998. С.32.
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лена и негосударственными политическими объедине-
ниями, и неорганизованным политически населением, 
если последнее принимает участие в политике (напри-
мер, митинги, демонстрации и т. п.). Если исходить 
из того, что гражданское общество представляет со-
бой опосредующее звено ме жду обществом и госу-
дарством и средство воздействия общест ва на госу-
дарство, то, следовательно, вся политическая сфера 
общества может и должна рассматриваться как граж-
данское общество. «Поэтому и партии, и обществен-
ные объединения, и группы давления, вообще все субъ-
екты, участвующие в политике, могут быть отнесены к 
эле ментам (субъектам) гражданского общества»3.
Современные подходы к изучению гражданского об-

щества как политического явления условно можно под-
разделить на институциональные и антропологические. 
Исследованием гражданского общества в аспекте по-
литического измерения и институционального подхода 
занимаются И.Ф. Ярулин, А.С. Перегудов, А.С.Батанов 
� эти авторы не отвергают политичность гражданского 
общества и наряду с гражданскими структурами вклю-
чают в него и политические институты. 
Особое место среди политических интерпретаций 

гражданского общества занимает антропологический 
подход, который разрабатывается основателем отече-
ственной политико-антропологической школы профес-
сором Ю.С. Коноплиным. В рамках политико-антропо-
логического подхода главным элементом гражданского 
общества объявляется политически активный гражда-
нин. Сторонники политико-антропологического подхода 
в осмыслении теории гражданского общества, исходят 
из понимания политики как сферы жизнедеятельности 
индивида, как естественной среди обитания человека.
В совместной монографии автора данной статьи 

с Ю.С.Коноплиным, предложено определение граж-
данского общества как «политико-публичной фор-
мы человеческого бытия, как сообщества граждан, в 
рамках которого каждый индивид � актор, заинтере-
сованный в обеспечении достойной жизни для себя и 
других, осуществляет политическую активность, реа-
лизуя свои интересы и удовлетворяя естественную по-
требность в общении, достигает общее благо»4. 

3 Гражданское общество: истоки и современность/ научный 
редактор проф. И.К. Кальной. СПб.: Изд-во «Юридический 
центр Пресс», 2000. С.196.
4 Коноплин Ю.С., Нагаева С.К. Гражданское общество в по-
литическом измерении (антропологический подход). Моно-
графия. М., 2008. С.51.

Таким образом, гражданское общество как по-
литическое явление представляет собой сово-
купность институциональных и поведенческих 
характеристик, проявляющихся в политике и фор-
мирующих политическое пространство. Перейдём 
к изучению политических элементов в структуре 
гражданского общества.
Отечественный исследователь А.С. Батанов, 

предлагает рассматривать гражданское общество 
как сферу частных интересов, находящихся во вза-
имодействии с публичными интересами. Однако, 
выделенная им структура гражданского общества 
включает и политические элементы, а институты, 
которые формируются в рамках данных элементов, 
имеют прямое отношение к политике.
Рассмотрим предложенную А.С. Батановым струк-

туру гражданского общества. В качестве структурных 
элементов гражданского общества он выделяет:
� Гражданские отношения � результат взаимодей-

ствия частных и публичных (общезначимых) ин-
тересов;

� Духовно � нравственные основы гражданского 
общества;

� Традиции и глобальные влияния;
� Экономические основы � свободная рыночная 

экономика;
� Классовый состав населения и социальная стра-

тификация в гражданском обществе � граждане 
полноправные субъекты гражданского общества. 
Их социальная организация в условиях его плю-
ралистического устройства. Средний класс и его 
перспективность в России;

� Демократические механизмы и распространение 
их на всю систему гражданских отношений;

� Правовые гарантии и ограничения, как инстру-
мент регулирования гражданского общества;

� Способы взаимодействия с государством � нали-
чие представительных органов власти;

� Механизмы интерполирования личности в систе-
му гражданских отношений � гражданское обще-
ство гарант личности в её общественной жизни и 
политической системе;

� Политическую культуру в гражданском обществе.
� Институты гражданского общества:
� Система прав и свобод человека и гражданина;
� Представительные органы власти;
� Выборы и референдум;
� Политические партии;
� Оппозиция;
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� Общественные объединения: профсоюзы, коо-
перации, религиозные объединения, благотвори-
тельные организации, женские движения;

� Сфера самоуправления людей 5.
Очевидно, исходя из предложенной А.С. Батано-

вым схемы, что проявляется гражданское общество и в 
политических институтах. Остановимся более подроб-
но на рассмотрении политических элементов и инсти-
тутов гражданского общества в региональном аспекте.
Институциональной основой гражданского об-

щества в политическом развитие региона выступают 
политические партии. «Партии призваны разнообраз-
ные частные интересы отдельных граждан и соци-
альных групп свести в их совокупный политический 
интерес, привести к общему знаменателю. Отсюда 
вытекает важная функция партий � представлять в 
политической системе интересы тех слоёв населения, 
которые они защищают»6. 
Отечественный исследователь Р.Ф. Туровский отме-

чает, что партии с ярко выраженной региональной под-
держкой не обязательно подпадают под строгое опреде-
ление региональной партии. К региональным относятся 
только партии, которые защищают региональные ин-
тересы в условиях хорошо выраженной региональной 
идентичности, не имеющей этноконфессиональной ос-
новы. Это идеальный тип региональной партии. Более 
распространён промежуточный тип, когда партии име-
ют ярко выраженную региональную поддержку, но при 
этом выражают интересы или этнокультурных групп 
(этнорегиональные партии), или доминирующих на 
данной территории социальных групп (социально-ре-
гиональные партии). Возможны и идеально-типические 
общенациональные партии, имеющие относительно 
ровную поддержку в большинстве регионов и опираю-
щихся на экстерриториальную по происхождению под-
держку социальных групп 7. 
Рост численности политических объединений и 

партий, которые со здаются для артикуляции и вы-
ражения местных интересов наблюдается со второй 

5 Батанов А.С. и др. Роль институтов гражданского обще-
ства и потенциала человеческой личности как возрастаю-
щий фактор ускорения социально � экономического разви-
тия России. М.: М-СПб, 2005. С. 166-179
6 Кальной И.И., Шрейдер В.Ф. Самоуправление как фактор 
развития гражданского общества// Социально-гуманитар-
ные знания. 2007. №5. С.75.
7 Туровский Р.Ф. Региональное измерение электорального 
процесса (Концептуальные основы исследования)// Обще-
ственные науки и современность. 2006.№ 5. С. 13-14. 

половины ХХ века. В Российской Федерации поли-
тические партии так же стремятся консолидировать 
территориальные сообщества в борьбе за определён-
ные интересы и обеспечивают существование плюра-
лизма мнений, различий в ценностных ориентациях и 
появления новых возможностей для самоидентифи-
кации и самовыражения граждан. В этом определяет-
ся ведущая роль партий как политического института 
гражданского общества.
Особое место в структуре гражданского общества 

занимают общественные объединения: профсоюзы, ко-
операции, религиозные объединения, благотворитель-
ные организации, женские движения и другие. На пер-
вый взгляд их политичность может быть поставлена 
под сомнение. Однако, в условиях региона обществен-
ные объединения выступают как правило субъектами 
социально � политических преобразований и в этом ка-
честве они неотделимы от политической сферы. 
Отечественный исследователь А.Р. Тузиков счи-

тает общественные объединения наиболее характер-
ным признаком гражданского общества и выделяет 
два их типа: 
� стремящиеся к обеспечению интересов своих 

членов (кооперативы, творческие объединения, 
фонды поддержки ветеранов, инвалидов, спор-
тсменов, дискуссионные клубы, школьные попе-
чительские комитеты и т.д.);

� преследующие более широкие общественные 
цели (экологисты, антиглобалисты, правозащит-
ники, движения солдатских матерей и т.п.) 8.
Гражданское общество включает широкий «веер» 

групп, ассо циаций и организаций, среди которых вы-
деляются группы, принадлежащие и к политической 
сфере � это группы политических интересов и мас-
штабные неправитель ственные организации, оказыва-
ющие влияние на структуры политической власти и их 
изменение, хотя при этом опирающиеся на участие и 
поддержку рядовых граждан. В условиях конкретных 
регионов общественные объединения как институт 
гражданского общества, действующий в региональ-
ном политическом пространстве, требуют специаль-
ного рассмотрения и анализа.
Общеизвестно, что базовым субъектом граждан-

ского общества особенно в условиях региона является 
� деятельный гражданин, вхождение которого в сфе-
ру политико � публичных отношений реализуется че-

8 Тузиков А.Р. Демократия и гражданское общество в России// 
Социально-гуманитарные знания, 2004. №5. С. 201-202.
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рез систему гражданского участия. Одной из фунда-
ментальных основ любой демократической системы 
является участие граждан в общественной и полити-
ческой жизни страны, которое должно охватывать все 
компоненты политической системы и задавать через 
запросы различных групп и слоев населения приори-
теты политического развития. 
По мнению М. Р. Холмской, понятие «гражданское 

участие» подразумевает включение или вовлечение 
управляемых в управление (в обсуждение и разработ-
ку политических, социально-экономических, культур-
ных программ и проектов), влияние на принятие реше-
ний и контроль за их исполнением, самоуправление на 
«низовом» (местном) уровне9.
На наш взгляд, наиболее содержательным явля-

ется понимание гражданского участия «как актив-
ности граждан и их объединений, направленной на 
влияние на процесс принятия решений структура-
ми публичной власти в целях реализации прав и ин-
тересов граждан или общего изменения социальной 
действительности»10.
В структуру гражданского участия входит не толь-

ко гражданская активность, но и гражданская куль-
тура, наличие ценностно-оценочных ориентаций, со-
циальных интересов. Для конкретного гражданина 
участие возможно как в непосредственных (активная 
деятельность в общественных движениях, давление на 
государственную власть), так и опосредованных (че-
рез представленность интересов) формах. В странах со 
стабильной демократической системой посредством 
гражданского участия может компенсироваться неэф-
фективность системы представительства в обеспече-
нии реализации общих интересов, равенства граждан 
и их доступа к влиянию на политический процесс. 
Участники круглого стола по теме «Формы граж-

данского участия в общественной жизни и пробле-
мы регулирования такого участия» в рамках II Мо-
сковского гражданского форума «Общество. Бизнес. 
Власть: от сосуществования, через содействие, к со-
трудничеству» обращают внимание на приоритетные 
формы гражданского участия, требуя усиления и оп-
тимизации правового обеспечения этих форм, прежде 

9 Холмская М.Р. Политическое участие как объект исследо-
вания. Обзор отечественной литературы.// Полис. 1999. № 
5. С. 170.
10 Подъячев К.В. Институт обращений граждан в органы вла-
сти в России: возможности возникновения нового канала 
влияния // Политические исследования. 2007. №5. С.71. 

всего, через муниципальное самоуправление и регио-
нальные представительные органы власти. К приори-
тетным формам гражданского участия, которые на-
правлены на преобразование социально-политической 
действительности, были отнесены следующие формы:
� гражданская экспертиза, 
� гражданский контроль, 
� правовая помощь, 
� деятельность общественных приемных и кон-

сультаций, 
� общественные обсуждения и публичные слушания, 
� общественные советов при органах власти и ее 

структурах, 
� просвещение населения для повышения его пра-

вовой и политической культуры, 
� общественные опросы,
� общественные мониторинги нарушений прав че-

ловека11.
В качестве обобщения, хотелось бы отметить, что 

система гражданского участия основывается на пред-
ставлении, что рядовые граждане лучше знают осо-
бенности региона и нужды отдельных граждан и их 
ассоциаций. Поэтому гражданское участие следует 
рассматривать как политический институт в структуре 
гражданского общества. В условиях региона граждан-
ское участие обусловливает процесс демокра тических 
преобразований и развития гражданского общества. 
Западные исследователи включают в гражданское 

общество независимые средства массовой информа-
ции. Средства массовой информации игра ют важную 
роль в определении «повестки дня» политического со-
общества, являясь в то же время фундаментальным 
средством информации для людей и коммуникации 
между ними. Региональные и муниципальные сред-
ства массовой информации, являются не только ос-
новным средством трансляции общегосударственной, 
общественно значимой информации, но и механизмом 
формирования политической культуры граждан. 
Дискуссионной остаётся вопрос о включение в 

структуру гражданского общества региональных 
политических культур. В своих публикациях, по-
свящённым региональным исследованиям Р.Ф. Ту-
ровский ставит вопрос о правомерности выделения 
категории «региональная политическая культура». 

11 Круглый стол по теме «Формы гражданского участия в 
общественной жизни и проблемы регулирования такого 
участия» URL: http: // www.mosportal.ru (дата обращения 
25.02.2009). 
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Опираясь на работы известных американских учё-
ных � политологов � Г. Алмонда и С. Вербы он от-
мечает, что политическая культура соотносилась 
у них с уровнем страны. «Хотя надо заметить, что 
в мультикультурном обществе, прежде всего в по-
ликонфессиональном, возможно сосуществование 
действительно различных политических культур 
в рамках одной страны. Однако в более гомоген-
ных обществах правильнее говорить о межрегио-
нальных различиях политических культур в рам-
ках одной страны. При этом условно региональные 
особенности политической культуры можно опи-
сывать с помощью понятия «региональная полити-
ческая культура»12.
Отечественный исследователь О.Г. Леонова в ста-

тье «Типология региональной политической культу-
ры России» отмечает, что на сегодняшний день нет 
общепринятого определения региональной политиче-
ской культуры. «Региональную политическую куль-
туру можно определить как систему исторически 
сложившихся относительно устойчивых убеждений, 
представлений, установок сознания, моделей поведе-
ния индивидов и групп, а также моделей функциони-
рования политических институтов, харак терных для 
данного региона, и тесно связанную со степе нью вы-
раженности региональной идентичности». Внутри на-
циональной политической культуры О.Г. Леонова вы-
деляет общий, региональный и локальный уровни. 
Так, национальная политическая культура соответ-
ствует общему уровню; реги ональная политическая 
культура аналогична региональной стратификации 
общества; локальный уровень отражает по литическая 
субкультура, которая возникает в случае, если по-
литические установки и ценностные системы какой-
либо группы общества заметно отклоняются от «наци-
онального сред него» показателя13. 
На наш взгляд, проблема взаимосвязи региональ-

ной политической культуры как элемента граждан-
ского общества требует специального исследования, 
а характерные для региона доминанты политической 
культуры, несомненно, оказывают влияние на процесс 
формирования гражданского общества.

12 Туровский Р.Ф. Региональное измерение электорального 
процесса (Концептуальные основы исследования)// Обще-
ственные науки и современность. 2006.№ 5. С. 6. 
13 Леонова О.Г. Типология региональной политической 
куль туры России// Социально � гуманитарные знания. 2009. 
№5. С. 54. 

Гражданское общество неотделимо от практики 
самоуправления. Собственно гражданское общество 
это и есть самоуправляемое пространство жизнеде-
ятельности индивидов. Поэтому система местного 
самоуправления зачастую относится к институтам 
гражданского общества. «Самоуправление, превра-
щающее социально-гражданские общности из пас-
сивных участников � объектов управления в его 
первичные социальные субъекты, является обще-
ственным образованием, которое составляет осно-
ву общественно � политической жизнедеятельности. 
Сущность самоуправления заключается в самоорга-
низации общности людей, формирующих политику с 
учётом принципа инициативы снизу»14. 
Выделяются следующие ключевые характеристики 

местного самоуправления:
� местное сообщество как составляющая граждан-

ского и политического сообщества самодеятель-
но по своей сути. Оно есть самоорганизация граж-
дан, ключевая форма народовластия;

� важнейшим условием местного самоуправления 
является инициатива граждан, их стремление ре-
ализовать право на самоуправление, а так же их 
желание принимать полноту ответственности за 
самоорганизацию;

� основным признаком местного самоуправления 
являются общие интересы людей в местах их ком-
пактного проживания и общая направленность на 
осуществление этих интересов. Граждане дан-
ной территории оставляют за собой право выбора 
входить или не входить в сложившиеся структу-
ры территориальных объединений;

� процесс самоидентификации населения зависит 
не столько от его совместного проживания на 
определённой территории, сколько от желания 
граждан определённым образом влиять на поря-
док их совместной жизнедеятельности15.
Рассмотренные политические элементы гражданско-

го общества проявляются в той или иной степени в ре-
гионах Российской Федерации. Однако, для изучения 
эффективности развития гражданского общества в ус-
ловиях региона необходимо определить систему инди-
каторов, позволяющих измерять совокупность характе-
ристик элементов и институтов гражданского общества. 

14 Кальной И.И., Шрейдер В.Ф. Самоуправление как фактор 
развития гражданского общества// Социально-гуманитар-
ные знания. 2007. №5. С.81.
15 Там же. С.82.
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Система индикаторов позволит выявлять каче-
ственные показатели формирования и эволюции граж-
данского общества в политическом развитие реги-
онов. В данной статье, мы только обосновываем те 
аспекты политических процессов, которые могут по-
служить основой для измерения развитости и эффек-
тивности функционирования гражданского общества 
в конкретном регионе. В дальнейшем планируется 
разработать инструментарий для проведения эмпири-
ческого исследования.
Проблемой выделения показателей формирования, 

развития и эффективного функционирования граж-
данского общества в регионе занимаются как оте-
чественные, так и зарубежные исследователи. Так, в 
качестве необходимого условия для успешного функ-
ционирования гражданского общества в регионе С. 
М. Масловская предлагает рассматривать характер 
вза имоотношений региональных властей с тремя ви-
дами общественных институтов. Исследователь от-
мечает, что гражданское общество можно считать 
сформировавшимся в случае установления партнер-
ских отно шений между региональной элитой и та-
кими неправительственными институтами, как ас-
социации (профсоюзы, политические партии и т. п.), 
средства массовой информации и институт частной 
собственно сти16. 
Мы разделяем позицию С.М. Масловской обраща-

ющей внимание на изучение партнёрских отношений 
как показателе функционирования институтов граж-
данского общества в регионе, но следует рассмотреть 
механизм, обеспечивающий реализацию таких пар-
тнёрских отношений в политическом развитие ре-
гиона. Наиболее подходящим, на наш взгляд, может 
являться деятельность Общественной палаты как по-
стоянно действующего неправительственного органа 
консолидирующего взаимодействие третьего секто-
ра в регионе, а так же развитие практики социально-
го партнёрства, в форме заключения социально-пар-
тнёрских соглашений между различными структурами 
гражданского общества. 
Известный западный исследователь Р. Патнэм вы-

делил четыре группы факторов эффек тивного функ-
ционирования политических институтов в регионах, 

16 Масловская С.М. Региональные элиты: на пути к граж-
данскому обществу? // Выборы в РФ: федеральный и регио-
нальный аспекты: Тезисы выступлений участников научно � 
практической конференции. 26-28 июня 1999 г. СПб.: Центр 
«Стратегия», 1999. С. 68-72.

которые определяют степень развития гражданского 
общества: 
1. гражданская вовлеченность, реализация личных 

целей через до стижение общего блага;
2. политическое равенство, ответственность лиде-

ров перед гражданами;
3. солидарность, доверие и терпимость;
4. наличие большого числа гражданских ассоциаций 17.
Гражданское общество это, прежде всего, каче-

ственные показатели «присутствия» граждан в соци-
ально-политическом процессе. Постоянное добро-
вольное участие населения в политическом процессе 
является единственной гарантией развития и сохране-
ния гражданского общества и демократии. 
Человек, осуществляющий активность в социаль-

но-политическом процессе, открывая себя для других 
людей, меняет характер своих потребностей и инте-
ресов. Он осознает, что политика, прежде всего, ори-
ентирована на многообразный спектр человеческих 
потребностей и интересов, способствует их упорядо-
чиванию, структурированию и согласованию. Поэто-
му действующий субъект активизируется в простран-
стве гражданского общества, где наиболее важные 
его цели получают политический, общезначимый 
статус. Показателем вовлечённости индивида в си-
стему гражданско-политических отношений являет-
ся развитие института гражданского участия. 
Институциональные политические индикаторы 

гражданского общества связаны с анализом всех 
форм общественных объединений в регионе, ко-
торый может проводиться по разным критериям: 
количество объединений, степень их влияния на 
принятие политических решений в региональных 
органах власти, участие в социально-политических 
преобразованиях и др. 
В целом, подводя итоги работы, следует сделать 

ряд выводов:
Гражданское общество как политическое явление 

приобретает новое содержание как фактор демократиче-
ских региональных преобразований, поэтому исследова-
ния его в таком ракурсе актуальны и перспективны. 
Структурно гражданское общество неотделимо от 

политической сферы, это объясняет присутствие в ка-
честве элементов гражданского общества политиче-
ских институтов и политических отношений.

17 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала: Гражданские 
традиции в современной Италии. М.: Ad Marginem, 1996. 
С.110-116.
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Целесообразно сконцентрировать внимание на ис-
следование гражданского общества в региональном 
политическом развитие, для выявления проблем его 
формирования, эволюции и функционирования на 
первичном, «низовом» уровне.
Дальнейшее изучение и исследование политиче-

ских индикаторов гражданского общества сможет 
обозначить способы оптимизации его функциониро-
вания, как в условиях отдельного региона, так и на 
уровне страны. 
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