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Лет тридцать пять назад, ■— перед 
японской войной — самое слово «вы
боры», кажется, отсутствовало в лек
сиконе среднего трудящегося челове
ка в России. Очень редко оно встре
чалось в книгах, если книги говорили 
о других странах, но другие страны 
были так далеки, что даже зависти 
не вызывали.

Мой отец был рабочий, и поэтому 
я учился на медные деньги. Хотя сло
во «выборы» и было мне известно, 
но я очень редко мог употребить его 
в разговоре: по какому случаю, в са
мом деле, оно могло прозвучать в 
моей речи?

Мне, как и другим представителям 
моего класса, случалось, конечно, 
слышать, что есть такие выборные 
высокопоставленные лица ■— губерн
ские и уездные предводители дворян
ства. Никогда в жизни я не видел 
такого предводителя, ни живого, ни 
мертвого. Мои жизненные пути и 
жизненные пути предводителей поче
му-то не пересекались. Это происхо
дило, может быть, потому, что наши 
жизненные вути были расположены в 
различных плоскостях: пути мои и та
ких людей, как я, были проложены 
где-то по земле, и гораздо выше, 
очень высоко, недосягаемо для глаза 
проходили пути дворянские. Вот я 
сейчас вспоминаю и никак не могу 
вспомнить, кто из моих знакомых 
был дворянином? Правда, в 1914 го
ду в городе Полтаве меня, по особой 
протекции, рекомендовали в репети
торы в семью полтавского губернато
ра Боггоиута. Я почти обрадовался,

если вообще можно говорить о радо
сти в таком случае. Но это репети
торство обещало мне хороший зара
боток, а кроме того мне хотелось 
посмотреть на потомка одного из ге
роев двенадцатого года, генерала 
Богговута, убитого под Тарутиным, 
которого и JI. Н. Толстой помянул 
добрым словом. Мои расчеты не оп
равдались. Я занимался с племянни
ком губернатора несколько месяцев, 
но кроме этого племянника, чрезвы
чайно несимпатичного и глупого 
мальчика, я никого из губернатор
ской семьи не видел. Встречал я ла
кеев, каких-то приживал, да нечто 
вроде гувернера, все такая же наем
ная рабочая сила, как и я. Они до
пускали меня в губернаторский дом 
через черный ход, они торговались 
со мной о цене и не позволили мне 
ничего лишнего сорвать с именитого 
работодателя, они же раз в месяц 
вручали мне конверт, в котором вовсе 
не были написаны благодарственные 
слова за мою помощь губернаторской 
семье, а только помещались обуслов
ленные пятнадцать рублей. Мои пути 
и пути дворянской семьи Богговутов 
помещались в настолько различных 
плоскостях, что Богговуты даже не 
могли выслушать мое мнение о спо
собностях и прилежании члена их 
семьи — моего ученика, а нужно по
лагать, что мое мнение сколько-ни
будь их все-таки интересовало.

Если в этом во всех отношениях 
замечательном случае наши пути не 
пересеклись, то какое же отношение 
могли иметь ко мне и к таким, как я, 
какие-то выборы предводителей? Как 
выбирались предводители дворянства,
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губернские и уездные, для чего вы
бирались, каким способом, явным или 
тайным, какие там страсти кипели во 
время выборов, ни я не знал, ни все 
мое общество. Не только не знали, 
но и не пытались знать. Ведь даже 
это, такое далекое от нас, абсолютно 
недоступное, чванливое и богатое 
дворянское общество, обитавшее на 
таких высотах, куда даже наши взгля
ды не достигали, само было общест
вом рабским, пресмыкающимся, об
ществом, о котором так хорошо в 
свое время было сказано Лермонто
вым:

Перед опасностью позорно-малодушны
И перед властию презренные рабы.

А многие из нас лучше знали Лер
монтова, чем живое дворянство перед 
японской войной. Не видев дворян
ства в глаза, мы знали о его челове
ческом и общественном ничтожестве, 
знали о ничтожных страстях каких- 
то там дворянских выборов и были 
всегда готовы исполнить пророчест
во того же Лермонтова:

И прах наш с строгостью судьи и
гражданина

Потомок оскорбит презрительным
стихом...

хотя и никак, пожалуй, не предвиде
ли, что мы сами так скоро окажемся 
этими «потомками».

Но между нами и дворянством ле
жало еше несколько сфер, обладаю
щих также какими-то выборными 
правами. Эти сферы мы уже могли 
наблюдать невооруженным глазом, но 
только в общей картине их,— в на
стоящие тайны их деятельности и их 
прав мы тоже проникнуть не могли. 
Это были те «круги населения», кото
рые выбирали городское и земское 
«самоуправление». Такие выборы то
же происходили более или менее 
секретно от трудящегося населения. 
Может быть, у них происходила 
предвыборная борьба, может быть, у 
них выставляемы были плохие или 
хорошие кандидаты, произносились 
речи, кипели страсти? Кто его знает. 
Мы даже не знали имен тех людей, 
кто участвовал в выборах. Кажется, 
их было так немного, что они все 
могли поместиться в одном зале, 
представляя большой город с населе- 
.нием около ста тысяч, и, насколько

я помню, голосование у них произво
дилось шарами, что возможно только 

небольшом «своем» обществе. 
О всех процедурах их избирательной 
кампании мы не могли узнать даже 
из газет, — печатались только имена 
избранных членов городской или 
земской управы, но и в этих именах 
для нас не заключалось никакой сен
сации. Почему-то так выходило, что 
городские головы и члены управ де
сятилетиями занимали свои посты. 
В городе Кременчуге, где я провел 
большую часть жизни, с тех пор, как 
я начал себя помнить, был городской 
голова Изюмов. Я видел его сравни
тельно молодым человеком, потом 
пожилым, потом стариком, потом по
молодевшим при помощи черно-си
него гребешка, — а он все ходил го
родским головой, и все в городе пре
красно знали, что Изюмов и есть от 
природы городской голова, и что 
никто другой им быть не может. С 
ним, конечно, не вязалось представ
ление о каких-то там выборах, об 
этом никто не думал, не думали, ве
роятно, и сами избиратели. В нашем 
городе не было даже такой моды — 
различать: вот это избиратель, а этот 
лишен избирательных прав. Очевид
но, небольшая честь заключалась в 
том, чтобы раз в три года положить 
белый или черный шар направо или 
налево. Направо мог стоять Изюмов, 
налево какой-нибудь другой купец, 
похожий на Изюмова, а может быть 
и никто не стоял, ибо зачем стоять, 
если есть Изюмов, который мирно си
дит себе на месте городского головы 
вот уже столько лет, никого не тро
гает, чинит мостовые, собирает нало
ги, назначает учителей в полдюжины 
начальных школ, а вообще «человек 
честный и приличный».

Такая штука называлась городским 
самоуправлением или земским само
управлением, — штука, собственно 
говоря бедная, настолько бедная, что 
пожалуй и не стоило бы лишать нас 
права голосовать за Изюмова, а с 
другой стороны и для нас не было 
смысла добиваться п о д о б н о г о  «из
бирательного нрава». Однако, как это 
ни странно, это самоуправление вы
зывало заметное умиление у многих 
интеллигентских душ, и даже самое 
слово «^земство» некоторые произно
сили с дрожанием голоса. Тогда не
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уставали перечислять и описывать в 
книгах разные земские подвиги, меж
ду которыми назывались постройка 
дорог, хотя все хорошо знали, что 
как раз дороги в нашей стране бли
стательно отсутствуют, и дорогой на
зывалась такая часть земной поверх
ности, которая наименее приспособ
лена для езды. С таким же умилением 
говорили и о городском самоуправ
лении, несмотря на то, что все наши 
города, за исключением, может быть, 
одного Петербурга, жили бедно, гряз
но, переполнены были клопами и со
баками и только в очень незначи
тельной степени напоминал^ евро
пейские города 

Городское и земское самоуправле
ние, сопровождающие их выборы и 
карьеры отдельных лии, реализуемые 
в отдельных выборах, были той жал
кой «демократической» подкладкой 
самодержавия, которую мы, пролета
рии, даже не ощущали. Наша жизнь 
помещалась за границами даже та
кой общественности, а ведь наша 
жизнь это была жизнь всего русско
го народа. К нам эта общественность 
изредка прикасалась самым «теплым» 
своим боком, боком благотворитель
ности. У столпов общественности, у 
этих городских голов и членов, у их 
жен и дочерей иногда начинало зу
деть под какой-нибудь идеалистиче
ской ложечкой, тогда, смотришь, на 
одной из второстепенных улиц воз
двигается народный дом, — один на 
губернию, который только потому на
зывался народным, что не совсем 
удобно было называть его «простона
родным». В другой раз, в таком же 
порядке рука, «дающая и неоскуде
вающая», начинает строить приют для 
сирот, очевидно для сирот наших, 
пролетарских, но на открытии прию
та пьют и закусывают, и ухаживают 
за дамами, и вообще кокетничают и 
добрыми сердцами и неоскудевающи
ми руками отнюдь не пролетарии, а 
все та же «общественность». В треть
ем месте строится дешевая столовая, 
в четвертом вечер для бедных сту
дентов гремит музыкой и щеголяет 
прогрессивным духом. Только теперь 
с высот социалистического общества 
видно, сколько и во всей этой обще
ственности, и в ее выборном праве, и 
в ее благотворительности, — было на
стоящего похабного цинизма, насто

ящей духовной человеческой нищеты, 
сколько оскорбления для действи
тельного создателя жизни и культу
ры, — для трудящегося человека. Но 
и тогда трудно было кого-нибудь об
мануть из «простого» народа: народ 
прекрасно понимал, что ему положе
но судьбой работать по 10— 12 часов 
в сутки, жить в лачугах, в темном не
вежестве, продавать труд своих де
тей, периодически переживать голод 
и всегда дрожать перед призраком 
безработицы. Это была определенная, 
освященная богом, веками и батюш
ками доля, и то обстоятельство, что 
где-то кого-то выбирают господа, в 
сущности, мало кого занимало.

2

. После 1905 года, года, наполненно
го нашей борьбой и нашим гневом, 
на сцене «общественности» были по
ставлены новые декорации. В них 
уже просвечивали европейские крас
ки. Правда, самое слово «конститу
ция» считалось крамольным словом, 
но все было сделано, почти как в Ев
ропе: происходили выборы, боролись 
партии, произносились речи, прини
мались запросы, обсуждались законы,, 
разгорались страсти и аппетиты. Рос
сийская история вступила в новую 
эпоху. Прежде было в моде щеголять 
открытым цинизмом самодержавия, 
азиатской откровенностью насилия. 
Теперь должны были войти в обиход 
утонченные европейские формы. За
конными и будничными сделались 
слова «прогрессивный», «демократи
ческий», «свобода», даже слово «на
род» начало выговариваться без 
прежнего неизменного обертона 
«простонародный». Высшая полити
ческая техника позволила даже каде
там произносить такие речи, что у 
полицейских дух захватывало. Госу
дарственная Дума казалась прилич
ным учреждением, но восторгались 
этим обстоятельством очень немно
гие, восторгались те, которые обла
дали «европейским» вкусом, — воспи
танные на английских и французских 
образцах. Настоящим хозяевам жизни 
этот стиль не очень нравился. Рома
новская фамилия, романовский двор, 
аристократия, дворянство не могли 
так скоро отвыкнуть от привычной 
азиатской простоты отношений, от
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непосредственности и искренности 
кнута, от неприкрытого, откровенного 
грабительства. Эпоха Государствен
ной Думы не выработала у нас ни 
щепетильной элегантности лордов, ни 
утонченного остроумия либерала, ни 
важности баронов, ни «мудрой 
добродетельности» фермера. Евро
пейские запахи парламентаризма ка
зались запахами неприятными. Ни
колай II даже в 1913 году писал 
министру внутренних дел Макла- 
кову о своем желании распустить 
Государственную Думу, чтобы вер
нуться к «прежнему, спокойному 
течению законодательной деятельно
сти и притом в русском духе». Этот 
самый «русский дух», не дававший 
покоя Николаю И, в сущности был 
настоящим средневековым азиатским 
духом, духом шахов и падишахов, 
беев, паше#* и беков. И он так силь
но, этот дух, заполнял политическую 
атмосферу, что европейские консти
туционные мечты остались гласом 
вопиющего с трибуны. Изящное и 
пахнущее духами буржуазное избира
тельное право, фасонно украшенное 
формулой о всеобщих, равных, пря
мых и тайных выборах, самый тон
кий, лакированный и полированный 
инструмент классовой власти буржуа
зии, Николаю II и его башибузукам 
казался чересчур нежным и непри
вычно-хрупким инструментом, сравни
тельно с исиытанными «истинно-рус
скими» средствами: нагайкой и висе
лицей.

Но «прежнее спокойное течение 
законодательной деятельности» не 
так легко было восстановить, ибо хо
рошо помнился 1905 год, помнилось 
гневное выступление пролетариата и 
крестьянства, вспоминался манифест 
17 октября, вспоминались и москов
ское восстание, и великая забастов
ка, и пожары помещичьих усадеб.

Рабочий класс и стоящая во главе 
его партия большевиков знали, что и 
от самого наиевропейского избира
тельного закона нельзя ожидать ко
ренного улучшения жизни трудящих
ся, но нужно ожидать улучшения ус
ловий борьбы. Поэтому возвращение 
к «деятельности русского духа», т. е. 
возвращение к откровенному разгулу 
азиатского самодержавия, не могло 
удаться вполне, но удалось частично. 
Если на выборах в первую и во вто

рую Государственную Думу еще мож
но было слышать кое-какие европей
ские запахи, то уже в 1907 году они 
были основательно испорчены азиат
скими привычными актами «деятель
ности в русском духе»: виселицы 
Столыпина, погромы, резиновые пал
ки в руках членов «Союза русского 
народа», отправка на каторгу всех 
социал-демократов второй Государ
ственной Думы,— вот ie самобытные 
спокойные орнаменты, которые с во
одушевлением прибавил Николай II 
к формуле четырехвостки. А закон 
3 июня 1907 года и самому избира
тельному закону придал характер 
прямодушно азиатской бесцеремон
ной откровенности. По этому закону 
только крупные землевладельцы по
лучили право непосредственно посы
лать в губернское избирательное соб
рание своих выборщиков, да первая 
(богатая) курия в городах получила 
приличное представительство. Все 
остальные граждане должны были 
пройти через несколько сит разных 
собраний, уездных и губернских, что
бы добиться одного-двух мест в гу
бернском избирательном собрании. 
Закон был сделан цинично-грубо, да
же без заботы о ловкости рук; по 
наглости это было нечто неповтори
мое. По такому закону рабочие и 
крестьяне располагали всего 9%> го
лосов в губернском избирательном 
собрании, т. е. фактически не могли 
послать ни одного депутата. Это бы
ло явное, открытое издевательство 
дворянско-буржуазного блока над ин
тересами и жизнью трудящихся. Да
же те немногие представители рабо
чего класса, которым удалось про
рваться в Государственную Думу, 
скоро были выданы этим милым уч
реждением в руки полиции.

В это время окончательно исчезли 
самые слабые запахи европейского 
парламентаризма, даже Родичевы 
притихли, политическими фигурами 
России сделались Пуришкевичи и 
Марковы, Родзянки и Гучковы, да и 
те последние были предметом нена
висти Романовых, ослепление и идио
тизм которых достигли действитель
но пределов патологических: царица 
Александра Федоровна более всего 
ненавидела Гучкова,—-«своя своих не 
познаша».

Вся эта «выборная» политика не
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только была направлена против тру
дящихся, но и сопровождалась откро
венной ненавистью правящих классов, 
злопыхательством правительственных, 
правых и октябристских газет. Дво
рянство и буржуазия хотели править 
русским народом, хотели до послед
ней нитки грабить его, хотели дер
жать его в нищете и темноте, но не
способны были сделать хотя бы при
личное лицо перед народом, хотя бы 
минимальную заботу проявить о нем. 
Рабочий и крестьянин, подавая свой 
голос, окружен был бандитскими, 
грабительскими мордами, жадными 
руками эксплоататоров. Никакой Ев
ропы, — русские господа никак не 
могли отвыкнуть от крепостных при
вычек.

И не считаясь уже ни с какими ев
ропейскими этикетами, не считаясь 
даже с мошеннически составленным 
третьеиюньским парламентом, царское 
правительство продолжало свое тем
ное и дикое дело. Если в 1905 году в 
тюрьмах находилось 86 тысяч чело
век, то в 1912 году их было 182 ты
сячи. На каторге в 1905 году было 
6 тысяч, а в 1913 году 32 тысячи. 
Можно сказать — так росло участие 
трудящихся в «общественной» дея
тельности.

В таком же отношении к успеху 
парламентаризма стояло и благосо
стояние рабочего класса. Из года в 
год параллельно расходились кривые: 
заработная плата понижалась, цена 
на хлеб повышалась. По отношению к 
1900 году та и другая кривые расхо
дились в разные стороны на величи
ну до 40%. Наконец, 1912 год «пода
рил» русскую историю ленским рас
стрелом.

В деревне Столыпин приступил к 
разорению крестьянства. Закон 9 но
ября должен был привести к полному 
и решительному разделению его на 
кулачество и на деревенский проле
тариат,— необходимое условие рас
цвета промышленного и земельного 
капитала. Об этой «реформе» Ленин 
писал: «Столыпин и помещики всту
пили смело на революционный путь, 
ломая самым беспощадным образом 
старые порядки, отдавая всецело на 
поток и разграбление помещикам и 
кулакам крестьянские массы».

Эта деятельность Столыпина, имев
шая целью покончить с последними

остатками феодализма в деревне (об
щиной) и создать широкий рынок 
дешевой пролетарской силы,— со вре
менем должна была вывести Россию 
на «настоящий европейский» путь, на 
путь типичного капитализма, в пос
леднем счете она должна была при
вести ее к европейскому демократиз
му, т. е. к утонченному приличию 
буржуазного избирательного права.
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Это утонченное европейское при
личие, этот демократический костюм 
хищнического империализма в осо
бенности привлекал меньшевиков и 
эсеров. Недаром после свержения са
модержавия они затеяли такой неж
ный флирт с Антантой. Октябрьская 
революция спасла советский народ 
от этого утонченного, наиболее хан
жеского, наиболее развращенного 
вида эксплоатации.

Стоит почитать историю любой ев
ропейской демократии, чтобы уви
деть всю безнадежную глубину того 
мошенничества, которое называется 
на Западе до сих пор всеобщим, пря
мым, равным и тайным избиратель
ным правом. Не нужно при этом пе
речислять все отдельные уловки и ис
ключения, которые делают это право 
и не всеобщим, и не равным, и не 
прямым, и не тайным. Политическая 
жизнь, парламентская борьба партий 
так построены на Западе, что невоз
можным становится никакое револю
ционное законодательство, никакие 
кардинальные социальные реформы. 
Если даже допустить, что в один из 
европейских парламентов вдруг будет 
избрано большинство депутатов, от
стаивающих интересы трудящихся, 
это будет обозначать только одно: 
начало гражданской войны, ибо ни
какому голосованию, нарушающему 
интересы буржуазии, она не подчи
нится без боя. И до тех пор, пока 
рабочий класс не решился на вос
стание, на вооруженную борьбу с 
своей буржуазией, до тех пор никакие 
выборы не определят полностью его 
силы.

И поэтому до сих пор самые демо
кратические выборы в буржуазных 
государствах не могут прекратить 
тот сложный и хитрый политический 
пасьянс, который называется парла-
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ментской борьбой. В своей классовой 
власти, в руководстве классовым го
сударством буржуазия выработала 
страшно сложные и тонкие приемы 
борьбы. Среди этих приемов главное 
место занимает одурачивание избира
телей программами и обещаниями, 
ажиотация, доходящая до авантю
ризма, хитрые системы блоков и ком
промиссов, игра на ближайших се
годняшних интересах, разжигание се
годняшней злобы дня, подачки, под
купы, наконец, сенсационные взрывы 
и повороты. В истории третьей фран
цузской республики хорошо известна 
история генерала Буланже, — мелкого 
и трусливого авантюриста, который, 
одрако, долго потрясал Францию, 
воспользовавшись для этого очень 
простым средством: он выступил
против системы парламентаризма. 
И Париж, так недавно переживший 
опыт Коммуны, только потому под
держал Буланже, что понимал всю 
гниль и безнравственность тогдашней 
парламентской борьбы. Сыграв на 
этом чувстве презрения, Буланже со
брал 244 ООО голосов. Тщетными ока
зались голоса рабочего класса, пред
ставители которого писали в воззва
нии:

«Солдафон Буланже и хозяйчик 
Жак (противник Буланже) — оба они 
принадлежат к одному и тому же 
классу ваших врагов, который вот 
уже сто лет держит ваш класс, про
летарскую Францию, на голодном 
режиме и угощает вас свинцовыми 
пулями. Если вы не желаете больше 
быть в дураках, то оставьте ваши го
лоса для себя, а этих обоих, эксплуа
татора и убийцу, поставьте к одной 
и той же избирательной стене,— в 
ожидании дальнейшего.

Отправьтесь к избирательным ур
нам сплоченными рядами, пройдите 
по телам изменников с криками: «Да 
здравствует пролетариат, да здравст
вует социалистическая революция, да 
здравствует Буле!»

Буле — фамилия кандидата рабочей 
партии, — землекопа.

И Буле получил только 16 ООО го
лосов. Почему? Потому, что Буле 
призывал к социалистической рево
люции, то есть к такому действию, к 
которому парижане в данный момент 
не готовились, которое требовало

войны и жертв. А Буланже играл на 
чувствах сегодняшнего дня, играл на 
ненависти к политическим заправилам.

Он оказался самым жалким прохо
димцем, он даже не смог воспользо
ваться плодами своей избирательной 
победы. И только поэтому он сбежал 
из Франции. Но сколько было та
ких же ярких и обещающих призы
вов, которые кончились обыкновен
ной политиканской карьерой депутата 
парламента, не принеся ничего на
роду.

Великая социалистическая револю
ция избавила нашу страну от утон
ченной системы мошенничества и об
мана трудящихся.
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И вот сейчас мы, советский народ, 
держим в руках д е й с т в и т е л ь 
н о е  избирательное право, д е й с т 
в и т е л ь н о  всеобщее, д е й с т в и 
т е л ь н о  равное, тайное и прямое. 
Наше выборное право есть действи
тельно всеобщее, всесоюзное воле
изъявление трудящихся.

Советский избирательный закон, 
советская избирательная кампания
совершенно несравнимы с чем-нибудь 
подобным в другом обществе. Нет 
никакой плоскости, лежащей выше 
трудящихся, нет никаких сфер, обла
дающих непонятной для меня психи
кой, неизвестными мне планами и 
тактикой. Вокруг меня на всем про
странстве СССР есть только трудя
щиеся, путь каждого из них ясен,
ясны его способности, его заслуги, 
его стремления. Я вижу их всех при
вычным глазом товарища в привыч
ном разрезе нашей солидарности. Ни
кто не встанет против меня в чуждом 
для меня фраке или мундире, никто 
не будет лгать, никто не пообещает 
мне ничего сенсационного, никто не 
покажет мне углышек авантюры,
уверяя меня, что это реформа.
Нельзя обмануть гражданина СССР 
прошедшего не только двадцатилет
ний опыт свободы от эксплоататоров, 
но и двадцатилетний опыт невидан
ного в мире строительства, невидан
ного в истории народного творчест
ва. В этом грандиозном опыте моло
дого советского народа больше га
рантии его прав, чем в любом пм-
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санном законе. Наше избирательное 
право — это прежде всего наша фак
тическая сила, коллективный резуль
тат наших народных побед.

Любого кандидата, который встре
тится на нашем избирательном пути, 
мы обязательно спросим, а какое уча
стие он принял в социалистическом 
строительстве, какую энергию он отдал 
советскому народу, как он проявил 
свою личность в исторической нашей 
борьбе? И когда мы получим ответы 
на эти вопросы, для нас будет совер
шенно ясно, достоин ли этот человек 
быть избранным в Верховный Совет 
СССР. Среди критериев его кандидат
ской силы мы не будем интересовать
ся только одним, тем самым, чем осо
бенно принуждены интересоваться на 
Западе. Мы не зададим ни одного 
вопроса, касающегося будущего.

Это, разумеется, звучит очень 
странно для западного уха, но наше 
будущее это та категория, в которой 
мы меньше всего сомневаемся. У все
го советского народа есть одна про
грамма, один план будущего, одна 
единодушная готовность продолжать 
строительство социализма в нашей 
стране, продолжать дело Ленина — 
Сталина во всем мире.

В этом совершенно исключитель
ном явлении нашего морального и 
политического единства заключаются 
все гарантии и всеобщности, и равен
ства нашего избирательного права. 
Эти качества нашего закона и нашего 
права естественно вытекают из фак
тических отношений в Стране Сове
тов. Выборное право трудящихся сде
лалось формой участия трудящихся 
в руководстве своей страной.


