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ÝÊÎ

Ðàáîò�èêè îáðàçîâà�èÿ, â òî� ÷èñëå �èðåêòîðà øêîë, â ïîñëå��åå âðå�ÿ ÷àñòî
ñòàëêèâàþòñÿ ñ �îâîé �ëÿ �èõ òåð�è�îëîãèåé, ñî ñïåöèàëü�û�è ýêî�î�è÷åñêè�è
òåð�è�à�è è ïî�ÿòèÿ�è, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ â çàêî�î�àòåëüñòâå, â ïóáëèêàöèÿõ �à
òå�û îáðàçîâà�èÿ, çâó÷àò â �îêëà�àõ �à êî�ôåðå�öèÿõ, ñîâåùà�èÿõ. Ì�îãèå èç ýòèõ
ïðèâ�åñ¸��ûõ â îáðàçîâà�èå òåð�è�îâ �å ñîâñå� è� ïî�ÿò�û, à åñëè è ïî�ÿò�û,
òî â èõ áûòîâî� ç�à÷å�èè. Ñëîâàðè è�îñòðà��ûõ ÿçûêîâ, ê êîòîðû� ÷àñòî îáðàùàþòñÿ
â òàêèõ ñëó÷àÿõ, �àþò áóêâàëü�îå, ÷òî �àçûâàåòñÿ, «àóòå�òè÷�îå», ÷àñòî î��îç�à÷�îå
òîëêîâà�èå (ïåðåâî�) ýòèõ òåð�è�îâ è ïðè ýòî� �å ïðèâî�ÿò ýêî�î�è÷åñêèå ñ�ûñëîâûå
ç�à÷å�èÿ, ò.å. �å ðàññ�àòðèâàþò èõ êàê òåð�è�û ñïåöèàëü�ûå, èñïîëüçóå�ûå
â îïðå�åë¸��îé ñôåðå �àóêè èëè ïðàêòèêè, ã�å î�è ïðèîáðåòàþò ñâî¸ ñ�ûñëîâîå
�àïîë�å�èå, ÷àñòî �àë¸êîå îò èõ îáùåóïîòðåáèòåëü�îãî ñëîâàð�îãî òîëêîâà�èÿ.
Ïîïðîáóå� ðàçîáðàòüñÿ â ñóòè, ñ�ûñëå ðÿ�à òàêèõ òåð�è�îâ è ïî�ÿòèé, êîòîðûå
â ïîñëå��èå ãî�û ïîëó÷èëè øèðîêîå ðàñïðîñòðà�å�èå â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ.

● качество образовательного процесса ● качество результата образования
● образовательные услуги 

терминов, каждый из которых самостояте-
лен и неоднозначен. Это определяет мно-
гозначность и сложность целостного поня-
тия «управление качеством образования»,
которое они составляют, и создаёт опре-
делённые трудности при его определении,
а также в его использовании. 

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ,
óïðàâëåíèå, êà÷åñòâî,

îáðàçîâàíèå

Термин «óïðàâëå�èå êà÷åñòâî�
îáðàçîâà�èÿ» представлен слово-
сочетанием, состоящим из трёх 
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В отечественной науке и практике общепри-
нято представление о том, что «óïðàâëå-
�èå — функция организованных систем
(биологических, технических, социальных),
обеспечивающая сохранение их структуры,
поддержание структуры деятельности, реали-
зацию её программы, цели» (Философский
словарь). Термин «управление» в русском
языке применим и к управлению человеком
своими эмоциями, и физическим, и физиоло-
гическим состоянием, и к управлению маши-
ной, и к управлению государством, отраслью,
предприятием и многим другим. Поэтому при
определении и конкретизации смыслового по-
нимания термина часто возникает необходи-
мость в уточнении, в отношении какого объ-
екта осуществляется управление. 

Если рассматривать управление качеством об-
разования на уровне школы, т.е. как состав-
ную часть управления школой, тогда в соот-
ветствии с приведённым определением управ-
ление качеством образования, как и управление
школой в целом, относится к функции соци-
альных систем, или к социальному управле-
нию. Если конкретизировать смысловое содер-
жание понятия об управлении «по месту его
применения», то следует иметь в виду, что
речь идёт об управлении качеством образова-
ния в школе как экономической системе.

Казалось бы, сегодня не должно возникать
трудностей при употреблении термина «управ-
ление» в практической деятельности в отрас-
лях экономики, в том числе в образовании.
Но в последние годы в отечественной практи-
ке наряду с этим термином, а в ряде случаев
и вместо него, широкое распространение полу-
чило новомодное слово «менеджмент». Право-
мерно ли употреблять термин «менеджмент»
в тех случаях, когда говорится об управлении,
в частности, об управлении школой? Для отве-
та на этот вопрос обратимся к практике упо-
требления этого слова за рубежом, а также
в отечественной практике за пределами сферы
образования. 

В английском языке термин «менеджмент» ис-
пользовался для обозначения деятельности, ко-
торая исторически начиналась как деятельность
по организации и поддержке предприниматель-
ства, бизнеса, т.е. деятельности, приносящей
доход его организатору. В современных неспе-

циальных словарях английского языка
слово «менеджмент» переводится именно
в этом смысле — «управление бизне-
сом», т.е. делом, приносящим доход.

Другими словами, употребление терми-
на «менеджмент» в зарубежной —
всегда рыночной, частнопредпринима-
тельской — практике начиналось тогда,
когда речь шла об управлении капита-
лом, а точнее, эффективностью его вло-
жения и прибыльностью. Причём это
случилось тогда, когда собственник пе-
рестал сам заниматься этим управлени-
ем и передал эти функции наёмным уп-
равленцам, которых стали называть ме-
неджерами.

И хотя в этом случае менеджмент тесно
связан с управлением производством, он
не представляет собой непосредственно-
го производственного управления, а вы-
ступает, прежде всего, как деятельность
по управлению, обеспечивающему при-
быльность производства, в конечном
счёте, эффективность вложения капита-
ла. Впоследствии произошли перемены
в трактовке термина «менеджмент».
Так, с конца ХIХ века в западных
странах в процессе развития рыночной
экономики часть деятельности по управ-
лению производством, обеспечивающая
его эффективность, постоянную ориента-
цию, подчинение управления и произ-
водства (предприятия в целом) приори-
тетам эффективности, приобретает на-
звание «менеджмент». Именно в этом
и только в этом смысле термин «ме-
неджмент» становится тождественным
термину «управление», а точнее, терми-
ну «управление производством, предпри-
ятием». 

Термин «менеджмент» используется на
Западе не только для обозначения уп-
равления бизнесом в производственных
отраслях, но и для обозначения схожего
управления в структурах, относящихся
к непроизводственной сфере, в частнос-
ти к управлению учреждениями культу-
ры, здравоохранения, образования и т.п.



предметом и отличается от других пред-
метов» (Философский словарь). Исходя
из этого определения, следует понимать,
например, что управление «качеством»
образования есть воздействие на образо-
вание с целью получить «другое» образо-
вание, которое будет существенно отли-
чаться от того, которое было до управ-
ленческого воздействия на него.

Получили распространение в практике
образования несколько «экономических
приложений» философской категории
«качество». Все эти экономические поня-
тия опираются на философское понима-
ние, но каждое из них развёртывает
обобщённое философское понимание до
конкретного смыслового содержания —
«по месту применения». 

«Качество — это совокупность свойств
продукции (услуги), потенциально или
реально способных в той или иной мере
удовлетворять требуемым потребностям
при их использовании по назначению…».
Такое определение качества приводится
в документах о Международных стандар-
тах качества управления серии ИСО
9000. Определение вполне применимо
в управлении качеством образования,
только если рассматривать образование
как услугу, которую оказывает образова-
тельные учреждение. Однако в этих до-
кументах есть и другое, более близкое
к количественному, определение качества
(продукции, услуг), в котором говорится,
что качество — это «степень соответ-
ствия совокупности присущих характери-
стик требованиям» (ГОСТ Р ИСО
9000-2001. Система менеджмента качест-
ва. Основные положения и словарь). Хо-
тя это определение и не совсем полно
раскрывает понятие «качество», но также
пригодно при управлении качеством обра-
зования. Ещё одно определение, которое
часто можно встретить в книгах по уп-
равлению качеством продукции (услуг):
«Качество продукции (услуги) — это со-
вокупность свойств продукции (услуги),
удовлетворяющих установленным требова-
ниям, предъявляемым к этой продукции

Там руководителей этих учреждений назы-
вают менеджерами, поскольку их основная
задача — организация и обеспечение эф-
фективной деятельности этих учреждений.

В российской науке и практике хозяйство-
вания, заимствовавшей на Западе понятия
«менеджмент», «менеджер», область при-
менения этих терминов несколько ограни-
чена. В основном они используются для
обозначения деятельности по управлению
в узкой предметной области вопросов,
в частности, когда речь идёт об управле-
нии финансово-хозяйственной деятельнос-
тью учреждения, предприятия или об уп-
равлении персоналом, но только тем, кото-
рый участвует в финансово-хозяйственной
деятельности. Вместе с тем термины «ме-
неджмент», «менеджер» в российской эко-
номической практике довольно часто ис-
пользуются где попало и как попало, часто
для придания внешней красоты и значения
работе, которую на самом деле нельзя от-
нести к «менеджерской». Так, продавцы-
консультанты теперь часто зовутся «менед-
жерами по продажам», многие секретари,
делопроизводители, работающие в офисах
посреднических фирм, тоже приобрели ста-
тус «менеджера».

Когда сегодня говорят, что директор совре-
менной школы должен быть менеджером,
то имеется в виду, в первую очередь, что он
должен уметь эффективно и рационально
распоряжаться имуществом школы, включая
финансовые ресурсы, привлекать в школу
дополнительные финансовые и материально-
технические средства.

Термин «êà÷åñòâî» неоднозначен и имеет
много определений. В отрыве от обозначе-
ния объекта, предмета, вещи — «качество
чего» (продукции, услуги, товара и т.п.),
т.е. в своём самостоятельном, обобщающем
значении (смысле) — этот термин рассмат-
ривается как философская категория, кото-
рая устанавливает, что «качество есть суще-
ственная определённость предмета, в силу
которой он является данным, а не иным

Àíàòîëèé Êàö, Ëèäèÿ Çåëåíîâà.  Ýêîíîìè÷åñêèå ïîíÿòèÿ â îáðàçîâàíèè
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(услуге)». На это определение следует обра-
тить наибольшее внимание, поскольку оно бо-
лее конкретно определяет именно «управлен-
ческое» отношение к свойствам объекта. Это
определение подчёркивает не просто наличие
особенности свойств у продукции (услуг),
но и наличие понятия о мере такой особеннос-
ти в применении к этим объектам (продукции
и услугам). Здесь следует обратить внимание
на то, что требование (установленная мера по
тем или иным свойствам) к продукции (услу-
ге) определяется заранее. Это уже часть дея-
тельности по управлению качеством. Другую
часть управления качеством продукции (услу-
ги) представляет собой «управленческое воз-
действие», результатом которого фактически
приводятся в соответствие свойства продукции
(услуги) этим самым заранее установленным
требованиям.

Если говорить конкретно о качестве образова-
ния на уровне школы, то речь идёт о качестве
образовательных услуг. Качество образования
на уровне школы можно определить следую-
щим образом: это совокупность свойств обра-
зовательных услуг, в той или иной мере соот-
ветствующих заранее установленным норматив-
ным и иным требованиям.

Термин «îáðàçîâà�èå» широко употребляется
и в системе образования и за её пределами
и, на первый взгляд, вполне понятен. Тем бо-
лее что в Законе РФ «Об образовании»
предлагается рассматривать образование одно-
значно, как «целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения в интересах человека, обще-
ства, государства, сопровождающийся конста-
тацией достижения гражданином (учащимся)
установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов)».

Однако заглянув в словари, можно выяснить,
что термин «образование» обозначает не толь-
ко процесс воспитания и обучения, а имеет
и другие значения. Да и в самом Законе РФ
«Об образовании» этот термин используется
и в других значениях, принятых в русском
языке. Так, уже в названии Закона термин
«образование» обозначает вид деятельности
(отрасль). Ведь Закон РФ «Об образовании»
регулирует не только «целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения…», а весь ком-
плекс отношений, связанных с функционирова-

нием образования как одной из важней-
ших отраслей социально-культурной
сферы. Кроме того, термин «образова-
ние» в контексте Закона обозначает ещё
и «результат усвоения систематизиро-
ванных знаний, навыков, умений» уча-
щихся и выпускников. 

Исходя из многозначности термина
«образование», при его использовании
следует определять, что в каждой кон-
кретной ситуации имеется в виду обра-
зование как отрасль, образование как
целенаправленный процесс воспитания
и обучения или образование как ре-
зультат образовательного процесса.

Отсюда следует, что при использовании
таких категорий, как качество образова-
ния, управление качеством образования,
нужно всегда определять термин «обра-
зование».

На уровне школы возможно только
управление качеством образовательного
процесса и качеством результата обра-
зования. 

К сожалению, о качестве образования
на уровне отрасли вопрос широко не
ставится: всё сводится, как правило,
к тому, что качество образования на
уровне отрасли рассматривается только
как совокупный результат учебной дея-
тельности образовательных учреждений.
Такой взгляд на качество образования
отрасли в целом и её отдельных струк-
турных частей (региональных, муници-
пальных) приводит к тому, что все
уровни управления (федеральные, реги-
ональные, муниципальные) стремятся
руководить результатами деятельности
школы, в первую очередь учебными,
часто используя для этого только адми-
нистративные рычаги. Управлять учеб-
ными результатами напрямую может
только сама школа, органы управления
должны лишь создавать для неё финан-
совые, материально-технические, право-
вые и другие условия, т.е. способство-
вать достижению школой определённых



ект (вещный продукт), как при произ-
водстве продукции, а изменяются свой-
ства уже ранее созданного, существую-
щего объекта. Услуги, направленные на
удовлетворение общественных и личных
потребностей, относятся к так называе-
мым чистым услугам: деятельность пас-
сажирского транспорта, предприятий бы-
тового обслуживания населения, учреж-
дений здравоохранения, образования,
культуры и т.п. В особый ряд следует
выделить такие услуги, которые изменя-
ют свойства личности: образовательные,
медицинские, культурно-воспитательного
характера; эти услуги удовлетворяют не
только личные, но и общественные по-
требности. Учитывая, что предметом
труда в процессе производства образова-
тельной услуги является личность учаще-
гося, такие услуги нельзя ставить в ряд
с другими услугами.

Основная отличительная черта услуг по
сравнению с производством вещественной
продукции — то, что услуга производится
и потребляется в одно и то же время
и в одном и том же месте: если говорить
сухим экономическим языком, образова-
тельная услуга производится в школе
и тут же в школе в момент её производ-
ства «потребляется» учениками.

То, что процессы производства и потребле-
ния образовательной услуги совпадают по
времени и в пространстве, определяет заин-
тересованность потребителя в основных ре-
зультатах этой услуги и значение условий,
в которых эта услуга оказывается. Нельзя
оценить образовательную услугу как каче-
ственную, если неплохой результат обуче-
ния достигался за счёт непомерных учеб-
ных, психических и физических перегрузок,
при отсутствии благоприятных санитарно-
гигиенических и других условий. 

В связи с недостаточно чётким толкова-
нием в образовании экономического поня-
тия образовательной услуги, в образова-
тельную сферу в последнее время прони-
кают термины из других отраслей, в ко-
торых производят услуги других видов,

учебных результатов, определённого качества
образования на уровне школы. Качество об-
разования выпускников, а также и промежу-
точные результаты обучения и воспитания
учащихся, в соответствии с законодательным
распределением функций и полномочий меж-
ду органами управления и образовательными
учреждениями, отнесены к компетенции
школы.

На практике, да и во многих теоретических
работах под управлением качеством образо-
вания на уровне школы подразумевается
только управление результатами обучения
и воспитания. Однако понятие «качество об-
разования» включает не только результат
обучения и воспитания: к числу показателей
качества образования на уровне школы отно-
сятся также показатели, характеризующие
условия обучения. 

Любое управление образованием — целена-
правленное воздействие на ресурсы, которые
используются в образовательном процессе.
Управление качеством образования на школь-
ном уровне осуществляется при воздействии на
ресурсы (материально-технические, финансо-
вые, трудовые, информационные, в том числе
научно-методические, правовые). 

Îáðàçîâàòåëüíàÿ óñëóãà

Основная деятельность школы с экономичес-
кой точки зрения представляет собой дея-
тельность по оказанию образовательных ус-
луг населению. Многие работники образова-
ния, в том числе и руководители школ, нега-
тивно воспринимают то, что их высокую
миссию по формированию личности ребёнка
относят к сфере услуг, под которой многие
неправомерно понимают сферу бытового об-
служивания. Не случайно рядом с термином
«услуга» в образовании появились термины
«заказчик», «клиент». 

Услуги — это трудовая целесообразная де-
ятельность, в результате которой не созда-
ётся новый, ранее не существовавший объ-

Àíàòîëèé Êàö, Ëèäèÿ Çåëåíîâà.  Ýêîíîìè÷åñêèå ïîíÿòèÿ â îáðàçîâàíèè
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отличных от образовательной услуги. Так,
нередко в публикациях на темы образования,
в программах развития школ, когда речь идёт
об образовательных услугах, появляется тер-
мин «клиент» — так называют учащихся,
а иногда и родителей. Поскольку образова-
тельная услуга выделяется как специальная
услуга, изменяющая свойства личности, их
нельзя ставить в один ряд, приравнивать
к другим услугам, переносить в сферу обра-
зования специальную терминологию, приня-
тую в других отраслях, и уж тем более в си-
стеме бытового обслуживания. Термин «кли-
ент» — из сферы бытового обслуживания,
других отраслей непроизводственной сферы,
поэтому нельзя его использовать в образова-
нии. Абсолютное большинство отраслей, про-
изводящих услуги, имеют своё оригинальное,
принадлежащее только этой отрасли наимено-
вание, свойственное потребителям их услуг:
пассажиры, пациенты, абоненты, зрители.
Нетрудно догадаться, что потребители обра-
зовательных услуг — учащиеся, этот термин
закреплён в законодательстве, и пользоваться
следует только им. 

Ещё одна распространённая ошибка заключа-
ется в том, что среди тех, кто оказывает об-
разовательные услуги, называют педагогов,
работающих в школе. Только про педагогов,
которые занимаются индивидуальной трудовой
педагогической деятельностью и зарегистриро-
ваны как индивидуальные предприниматели,
можно говорить, что они оказывают образова-
тельные услуги.

Педагогические работники школы не оказыва-
ют никакой услуги своим ученикам: они их
обучают, воспитывают, выполняя свои педаго-
гические функции. Образовательные услуги
учащимся предоставляет школа как юридичес-
кое лицо, имеющее право (лицензию) на ока-
зание этих услуг и необходимые для этого ре-
сурсы. Производство образовательной услуги
в школе осуществляется при совместной трудо-
вой деятельности всех работников: и директора
школы, и его заместителей, и педагогов, и тех-
нического персонала; каждый из них осуще-
ствляет свои трудовые функции при производ-
стве школой образовательных услуг. ÍÎ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ñóùåñòâóåò ëè çàêîííûé ñïîñîá ïðîèçâî-
äèòü îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêó ïî ðàçðÿäó ÅÒÑ

âûøå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊÕ? Â øòàòíîì ðàñ-
ïèñàíèè óòâåðæä¸í ïðîãðàììèñò ïî 13 ðàçðÿäó,
îäíàêî óïðàâëåíèå òðåáóåò îïëàòó ïðîèçâîäèòü
ñîîòâåòñòâåííî ñ óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ è ñòà-
æåì, à ýòî òîëüêî 6-é, ò.å. ÌÐÎÒ (4330 ðóá.).
Õîðîøåãî ñïåöèàëèñòà íà ýòè äåíüãè íàì íå
ïðèãëàñèòü. Çíàþ, ÷òî îïëàòà íà îñíîâå ÅÒÑ îò-
ìåíåíà, íî â íàøåé îáëàñòè íîâûõ ïîëîæåíèé
íå ðàçðàáîòàíî, ïðîäîëæàåì ïðèìåíÿòü ñòà-
ðîå. È äàæå ñòàðîå ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà
â ðåãèîíå ñîäåðæèò òîëüêî óñëîâèå îá óñòà-
íîâëåíèè ñòàâêè ïåðâîãî ðàçðÿäà, ïîýòîìó
ôàêòè÷åñêè âñåãäà ïîëüçîâàëèñü ôåäåðàëüíû-
ìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.      Òîëìà÷¸âà

Âû ìîæåòå ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçì äîïëàò èç âíåáþ-
äæåòíûõ ïîñòóïëåíèé â øêîëó.

? Ìîÿ äîëæíîñòü — çàì. äèðåêòîðà ïî òåîðå-
òè÷åñêîìó îáó÷åíèþ â ñåëüñêîì òåõíèêóìå.

Ñåé÷àñ íàõîæóñü â äåêðåòíîì îòïóñêå, ïîñëå
êîòîðîãî ïëàíèðóþ âûéòè íà ðàáîòó íà íåïîë-
íóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ. Êàêîå ìèíèìàëüíîå êî-
ëè÷åñòâî ÷àñîâ ÿ äîëæíà âåñòè, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü ëüãîòíóþ ïåíñèþ?         È.Ë.

Âñÿ ïðîáëåìà â òîì, ÷òî Âû âûõîäèòå íà ðàáîòó íà
àäìèíèñòðàòèâíóþ äîëæíîñòü. ×òîáû ïåðèîä ðàáî-
òû â ýòîé äîëæíîñòè ø¸ë â ñòàæ, äëÿ ïåíñèè ñëåäóåò
âûïîëíÿòü ïîëíóþ ñòàâêó. Â Ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 29.10.2002 ¹ 781 «Î ñïèñêàõ ðà-
áîò, ïðîôåññèé, äîëæíîñòåé, ñïåöèàëüíîñòåé è ó÷-
ðåæäåíèé, ñ ó÷¸òîì êîòîðûõ äîñðî÷íî íàçíà÷àåòñÿ
òðóäîâàÿ ïåíñèÿ…» óêàçàí òàêæå ñóììàðíûé ïîðÿ-
äîê çà÷¸òà ïåðèîäîâ âûïîëíåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé
è ó÷åáíîé íàãðóçêè â ñòàæ äëÿ ïåíñèè, òàê ÷òîáû âû-
õîäèëà ïîëîæåííàÿ íîðìà ðàáî÷åãî âðåìåíè. Ñî-
ãëàñíî ýòîìó ïîðÿäêó Âàì íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü
0,5 ñòàâêè àäìèíèñòðàòîðà è 0,5 ñòàâêè ïðåïîäàâà-
òåëÿ (äð. ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà).

Òàêæå âàæíî, ÷òîáû â Âàøåì ó÷ðåæäåíèè íà ïåðè-
îä Âàøåé ðàáîòû â í¸ì áûëî íå ìåíåå 50% äåòåé
â âîçðàñòå äî 18 ëåò.

? Êàêèå äîïëàòû ïîëîæåíû êàíäèäàòó íàóê,
ðàáîòàþùåìó â øêîëå?     Íàòàëüÿ

Â ñëó÷àå, êîãäà ó÷èòåëü èìååò ó÷¸íóþ ñòåïåíü ïî
ïðîôèëþ çàíèìàåìîé äîëæíîñòè èëè âûïîëíÿå-
ìîé ðàáîòû, òî îïëàòà òðóäà óñòàíàâëèâàåòñÿ åìó
íà îäèí ðàçðÿä âûøå ïî ÅÒÑ (â ñëó÷àå òàðèôíîé
ìîäåëè) ëèáî ñ ó÷¸òîì ïîâûøàþùåãî êîýôôèöè-
åíòà (îêëàäíàÿ ìîäåëü). Íîâûé ðàçðÿä ÅÒÑ ïðè
ýòîì íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.




