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                                                        Введение. 

 

Чтение – совокупность практик и процедур работы с письменным текстом и 

непосредственно процесс работы с текстом, направленный на извлечение из него 

информации, на восприятие текста и его понимание. 

Чтение — одно из средств усвоения языка, общения, обмена информацией и идеями. 

Представляет собой сложное взаимодействие между текстом и читателем, формируемое 

на основе предварительных знаний, опыта и отношения читателя с языковой общностью, 

обусловленное культурно и социально. Кроме того, чтение требует творческого подхода и 

критического анализа.  

Чтение – это неисчерпаемый источник обогащения знаниями, универсальный способ 

развития познавательных и речевых способностей ребенка, его творческих сил. Мощное 

средство воспитания нравственных качеств. 

Чтение-это и то, чему обучают младших школьников; посредством чего их 

воспитывают и развивают; это то, с помощью чего дети изучают большинство учебных 

предметов. Особое место в ряду указанных направлений занимает изучение проблемы 

взаимодействия структуры чтения, его техники и понимания читаемого. 

Какую бы деятельность школьника мы не затронули, каждая из них базируется на 

чтении - правильном, осознанном, быстром. Поэтому, овладение учеником начальной 

школы высокой техникой чтения – важная задача, стоящая перед учителем. 

Актуальность исследования. 

Формирование и совершенствование качеств чтения - это одна из основных задач 

учителя начальных классов. И эта задача является чрезвычайно важной, потому что 

чтение занимает значительное место в образовании, развитии и воспитании младшего 

школьника. Благодаря сформированному качеству чтения учащиеся обеспечивают себе 

комплекс умений и навыков, который в дальнейшем применяется ими при изучении всех 

школьных учебных дисциплин. Ребенок овладевший качеством чтения получает опору 

для формирования речи и мыслительных способностей, овладевает знаниями 

окружающего его мира. Чтение обогащает словарный запас, дает возможность для 

формирования и глубокого содержания культуры речи. Младший школьник, хорошо 

овладевший качеством чтения, получает возможность успешно учиться по всем другим 

предметам. 

Основы качества чтения закладываются в первом классе. От того, насколько близко 

ребенок общается с книгой, зависит интеллектуальное воспитание подрастающего 



поколения. Умение читать — это главное достижение перешагнувшего школьный порог 

ребенка. 

Учащиеся начальной школы должны понимать литературу как явления национальной и 

мировой литературы, средства сохранения и передачи и передачи нравственных 

ценностей и традиций, осознавать значимость чтения для личного развития, формировать 

представление о Мире, истории и культуре, понимать роль чтения, использовать разные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое), уметь осознанно 

воспринимать и и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев, достигать 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приёмами интерпретации, анализом и преобразованием художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, уметь самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Объектом исследования – является скорость, осознанность, выразительность, 

правильность как основные характеристики навыка чтения. 

Предмет исследования – процесс формирования читательских умений. 

Гипотеза исследования: уровень сформированности навыков качества чтения 

младших школьников повысится, если: 

- уточнена сущностная характеристика понятия «навык чтения»; 

- учитываются возрастные особенности младших школьников по восприятию; 

- разработана и внедрена система умений по формированию навыков качества 

чтения младших школьников. 

Задачи исследования: 

- изучить основные теоретические подходы к проблеме формирования качеств 

чтения у младших школьников; 

- разработать, внедрить систему умений, способствующую развитию скорости, 

осознанности и выразительности чтения; 

- провести исследование уровня сформированности умений через навыки 

качества чтения в классе; 

- разработать методические рекомендации по эффективной организации процесса 

формирования навыков качества чтения младших школьников. 

Существует закон “Об образовании, в котором четко прописано, что ребенок в 

начальной школе должен овладеть чтением”. И, действительно, нет такого учителя, 



который не заинтересован в том, чтобы научить всех детей хорошо читать. А чтобы 

ребенок хорошо читал, недостаточно научить его читать целыми словами. Надо 

сформировать у него навык чтения, необходимо работать над его техникой чтения.  

Комплекс умений и навыков, который в школьном обиходе для краткости и удобства 

именует “навыком чтения”, может быть представлен в общем виде такой схемой:  

 

Таким образом, работая над формированием навыка чтения, необходимо действовать 

сразу в нескольких направлениях. Чтобы добиться положительных результатов нельзя 

оставлять без внимания ни один из компонентов. Научить детей правильному, беглому, 

осознанному и выразительному чтению – одна из главных задач начального обучения. 

И эта задача чрезвычайно актуальна, так как чтение, по словам многих выдающихся 

отечественных ученых, педагогов и психологов, играет огромную роль в образовании, 

воспитании и развитии человека. Чтение, по словам В. А. Сухомлинского,  это «окошко, 

через которое дети видят и познают мир и самих себя».  

То есть чтение - это то, чему обучают младших школьников, и то посредствам чего их 

воспитывают и развивают.  

Дети в начальной школе должны уметь: 

- искать информацию и понимать прочитанное; 

- преобразовывать и интерпретировать информацию; 

- давать свою оценку информации. 

Все это будет невозможным, если у детей не будет сформирован навык чтения. 

Во 2 классе 1 полугодия, ребята очень плохо читают и как следствие из этого они не 

могут выполнять задачи по предметам (чтение по слогам затрудняет целостное 

восприятие и осмысление задания). 

Возник вопрос? 

“Как помочь ребятам улучшить технику чтения?” 



Гипотеза: Улучшить технику чтения помогут специально разработанные для этого 

способы и приемы разных авторов. 

Цель работы: Изучение существующих приемов улучшения техники чтения, а также 

апробация их на практике. Предстоит выяснить какие способы и приемы работы дадут 

более высокие результаты. 

Задачи: для достижения цели: 

- изучить теоретическую основу вопроса; 

- познакомиться с системами обучения чтению; 

- провести диагностические замеры техники чтения; 

- выяснить причины низких показателей по технике чтения; 

- апробировать новые приемы и определить наиболее эффективные. В работе 

используем два основных метода: 

- исследовательский 

- практический. 

Практическая значимость изучаемой темы заключается в том, что чтение это все-таки 

не только предмет, посредством которого он будет осваивать другие дисциплины. Не 

научившись читать ребенок не сможет учиться дальше.  

 

Чтение – это универсальный способ развития познавательных и речевых способностей 

ребенка, его творческих сил. Это мощно средство воспитания нравственных качеств и 

развития эстетических чувств. 

Таким образом, обучая ребенка чтению, мы всесторонне развиваем его как личность. 

Следующий критерий техники чтения – выразительность. 

Работа над формированием умения чтения выразительно начинается именно в 

начальной школе. Наиболее правильно начинать ее с формирования трех умений: 

1. Развивать и придавать своему голосу интонации: радостные и печальные, ласковые 

и гневные, шуточные и серьёзные, насмешливые и одобрительные, а также 

интонации перечисления, завершения, противостояния. 

2. Выбирать нужный темп чтения (быстрый, ритмичный или плавный, размерный или 

же их сочетание). 

3. Умение ставить логическое ударение, выделяя голосом слово, словосочетание, 

определяющее смысл всего предложения, можно отрабатывать практически на 

любом из стихотворных текстов, предложив ребятам выделить голосом сначала 

первое слово в строчках, затем второе, третье, четвертое. 

Способ чтения:  



После того как дети изучили все буквы и научились сливать их в слоги, они переходят 

на ступень систематического чтения. 

Работа по формированию навыка чтения целыми словами довольно трудоемкая. 

Прежде всего, она предполагает дыхательную гимнастику. 

Дыхательные упражнения. 

Вдох носом, выдох через нос. 

Вдох носом, задержка дыхания, 

Выдох через нос. 

Задуй свечу. 

Помимо дыхательной гимнастики, хорошо воспользоваться чтением слогов, блоков. 

Дети учатся произносить самые разнообразные буквосочетания в быстром темпе. 

Следуя основному принципы последовательности, слоговые таблицы постепенно 

усложняются и увеличиваются. Хорошим упражнением для отработки чтения целыми 

словами являются скороговорки. Одновременно идет работа над дикцией и скоростью. 

Чрезмерное внимание развитию скорости чтения часто провоцирует неправильное 

чтение. Правильным чтением считается чтение без искажений, замены букв или слогов, 

пропуска или вставки, без повторов. 

Наибольшую популярность для увеличения скорости чтения завоевали такие 

конкретные упраженения: 

- Чтение скороговорок; 

- Чтение с подсчетами слов, 

- Чтение с отстукиванием ритма. 

 

Существуют также упражнения: 

- “Буксир” – учитель читает текст вслух, изменяя скорость от 80 до 160 слов в 

минуту. Дети читают тот же текст “про себя”, стараясь поспевать за 

учителем. Упражнение развивает скорость и гибкость чтения. 

- “Молния” – чередование чтения в комфортном режиме с чтением на 

максимально доступной для учащегося скорости. 

Дыхательные упражнения: 

Способ чтения: 

1. Дыхательная гимнастика: 

- задуй свечу 

- обрызгай белье водой; 

- вдох со счетом; 



- игра «в лифте». 

2. Чтение слогов; блоков. 

3. Чтение скороговорок. 

Говорить о правильности и беглости как о качествах навыка чтения имеет смысл 

только в том случае, если чтец понимает текст, который им озвучивается. Однако учитель 

должен знать специальные приемы, направленные на отработку правильности и беглости.  

Правильность чтения - это чтение без искажений, без ошибок, влияющих на смысл 

читаемого.  

Многолетние наблюдения над становлением навыка чтения у детей позволяют 

выделить несколько групп типичных ошибок, допускаемых обучающимися чтению. 

1. Искажение звукобуквенного состава: 

- пропуски букв, слогов, слов и строчек; 

- перестановка единиц чтения (буки, слогов, слов); 

2. Наличие повторов. 

- такие ошибки заключаются в повторении (букв, слогов, слов).  

3. Нарушение норм литературного произношения. 

а) правильно ударение; 

б) ошибки «с орфографическим чтением». 

в) интонационные ошибки. 

Немалое место в становлении качества чтения играет желание младших школьников 

читать, делать выводы, умозаключения по прочитанному. На научном уровне это желание 

называется – мотивация. Учитель, школа, семья должны помочь раскрыть ребенку 

волшебный мир книги, поддерживая и стимулируя его желание, не забывая подбадривать, 

поощрять ребенка. 

Работая над правильностью чтения, мы проводили различные упражнения на развитие 

зрительной памяти: 

- зрительные диктанты по картинкам; 

- чтение текста в разброску; 

- чтение текста, задом наперед. 

Для обработки выразительного чтения, мы берем 1 предложение и читаем его по-

разному, при этом следим как меняется его смысл. С этой же целью мы часто читаем по 

ролям тексты, отрывки, стихи. 

Для поддержания интереса, мы проводим много занимательных упражнений. 

Любая позитивная оценка в адрес юного читателя увеличивает желание читать, 

стимулирует познавательный интерес. 



 

2. Историко-критический обзор методики чтения. 

Понимая значимость обучению чтению в образовании, воспитании и развитии детей, я 

ищу пути повышения качества обучения на этих уроках.  

Современная методика чтения и развития речи использует ценный опыт методики 

прошлого. Историковедческой базой были работы ведущих психологов, занимающихся 

проблемой развития навыка чтения: философские концепции: И. Канта, Н. Бердяева, 

философско-педагогические идеи Л.Толстого, К. Д. Ушинского, И. Бунакова, 

В.А.Сухомлинского.  Основные методики чтения были разработаны К.Д. Ушинским. Он 

рекомендовал смотреть на художественное произведение, “как на окно, через которое мы 

должны показать детям ту или иную сторону жизни”, и подчеркивал, что “недостаточно, 

чтобы дети поняли произведение, а надобно, чтобы они его почувствовали”. Он 

рекомендовал различный подход к чтению научно-популярных статей и к чтению 

художественных произведений. Огромную роль в занятиях по чтению отводил К.Д. 

Ушинский наблюдениям за жизнью природы и требовал использовать наглядность при 

чтении, считал наглядность основным принципом обучения отечественному языку. В 

методике 30-50 годов сложился определенный подход к анализу текста, который 

предполагал поэтапность работы над произведением, систематическую работу развитием 

речи. 

В 60-70-е годы были внесены изменения и методы обучения. Была усовершенствована 

методика анализа художественного произведения: меньше воспроизводящих упражнений, 

больше – творческих, развивающих умение высказывать собственное мнение по поводу 

прочитанного, разнообразие видов заданий при работе с текстом.  

В 80-е годы усовершенствованы программы по чтению, предназначенные для обучения 

в трехлетней школе, и созданы программы для обучения в четырехлетней школе. Авторы 

программ и новых книг для чтения В. Г. Горецкий, Л. Ф Климанова, Л. К. Пискунова, Л. 

С. Геллерштейн провели строгий отбор произведений, учитывая их познавательную 

ценность, художественное совершенство, воспитательную значимость, соответствие 

возрастным особенностям младших школьников. 

В. А. Сухомлинский, когда исследовал причины умственной отсталости школьников, 

правильно подметил: «Если в начальной школе дети мало читали, у них складывалась 

структура малодеятельного мозга». 

 

3. Научные основы методики чтения 



Интересную методику выработки белого чтения разработал В. И. Зайцев. Он считал, 

что совершенствование техники чтения – одна из главных задач обучения младших 

школьников. 

Скорость чтения является самым важным фактором из числа влияющих на 

успеваемость. Здесь речь идет не о скорочтении, потому что скорочтение – это чтение со 

скоростью более 300 слов в минуту. Такое чтение возможно только про себя. 

Речь идет об оптимальном чтении, т.е. о чтении в темпе разговорной речи. Темп от 120 

до 150 слов в минуту. Именно в этом темпе достигается лучшее понимание текста 

учениками. Если скорость чтения будет повышена до 180 и более слов, понимание текста 

при этом ухудшается (для понимания надо прочитать 2, а то и 3 раза).  

Изложенный выше довод – не единственный в пользу совершенствования техники 

чтения. Рассмотрим проблему в нескольких аспектах. Обычно быстро читают те ученики, 

которые много читают. В процессе чтения совершенствуются оперативная память и 

устойчивость внимания. От этих двух показателей, в свою очередь, зависит умственная 

работоспособность. 

Врвд ли кто-то будет сомневаться, что воспитательная работа зависит от отзывчивости 

и обязательности учеников. 

Поэтому не случайно наблюдали, каким образом меняется отзывчивость детей по годам 

обучения. Если в 3 классе ученики плохо читают, то в 4 классе падает их успеваемость. 

Теперь большинство учеников в классе учатся на тройки. В классе преобладает 

психология не хорошиста, а психология троечника. Это пагубная психология: она 

приводит к явлению психологического заражения, подчиняя себе все большее и большее 

количество учеников. 

 

4. Как добиться скорости чтения, осознанности и выразительности чтения 

Некоторые рекомендации, которые я здесь привожу, давно известны. Другие 

отличаются новизной. Важно творчески использовать различные приемы, упражнения, 

видоизменять и комбинировать их в зависимости от возраста и подготовки класса. 

В 2007 году, когда в первый класс пришли дети, я задала себе вопрос: «А можно ли 

научить читать детей сразу целыми словами, минуя длительный и скучный период 

обучения чтению по слогам?». 

Для решения этой задачи я вела работу по следующим направлениям: 

Отработка навыка чтения целыми словами; сведение к минимуму ошибок при чтении; 

осознанность чтения; выразительность чтения. 



Для реализации поставленных целей была разработана система тренировочных 

упражнений, которые проводились как обязательный этап каждого урока чтения, 

занимающий 10-15 минут урока и включающий в себя последовательно выполняемые 

упражнения. 

Благодаря «Практическому пособию по обучению чтению» И. Т. Федоренко и 

учебнику «Я расту» О.В. Джежелей система тренировочных упражнений была наполнена 

богатым и разнообразным материалом, который может подбираться учителем 

самостоятельно к теме урока.  

Установлено, что развитие техники чтения часто тормозится из-за слабо развитой 

оперативной памяти. Работа над ее развитием ведется с помощью зрительных диктантов. 

Предлагаю следующий вариант проведения этих диктантов: работа над набором 

начинается на уроке чтения – чтение предложений, проговаривание хором или 

индивидуально, коллективное уточнение и исправление сказанного; на уроке русского 

языка повторная демонстрация набора на доске и запись текста в тетрадь.  

Такая методика работы обеспечивает максимальную грамотность при записи 

предложений набора и, как следствие, формирует на уроке «ситуацию успеха». 

Удачной и оригинальной мне показалась мысль записать предложения на доске мокрой 

тряпкой. В этом случае время для прочтения определяется не учителем, а объективной, ни 

от кого не зависящей причиной – высыхание влажного следа. Это организует ребят на 

чтение в быстром темпе и точное запоминание. Важно соблюдать меру в объеме 

материала. Лучше начинать с демонстрации одновременно одного – двух предложений и 

постепенно доводить до пяти – шести. 

Когда же демонстрация набора будет доведена до шести предложений, можно 

использовать задания повышенной сложности: 

- запишите предложения в обратном порядке; 

- запишите только второе и пятое предложения. 

Важна не длительность, а частота тренировочных упражнений. 

Человеческая память устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно 

перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. 

Именно это создает раздражение и запоминается. 

Что же такое жужжащее чтение? 

Это такое чтение, когда все ученики читают одновременно вслух, вполголоса, каждый 

со своей скоростью, кто-то быстрее, а кто-то медленнее.  

Если отводить 5 минут урока, то можно добиться определенных результатов (на уроках 

чтения). 



На каждом уроке в начале дети открывают книгу и 5 минут читают в режиме 

жужжащего чтение. 

Чтение перед сном дает хорошие результаты. Дело в том, что последние события дня 

фиксируется эмоциональной памятью, и те восемь часов, когда человек спит, он 

находится под их впечатлением. 

Ребенок прочитывает одну-две строчки и после этого получает кратковременный 

отдых. 

В течение 1 минуты учащиеся читают текст вполголоса, после чего отмечают до какого 

слова успели дочитать. Затем следует, повторное чтение этого же отрывка ученик снова 

отмечает, до какого слова дочитал и сравнивает с первым результатом.  

Естественно, что второй раз он прочитал на несколько слов больше. Увеличение темпа 

чтения вызывает положительные эмоции у учеников, им хочется читать ещё раз. Однако 

более трёх раз не следует читать один и тот же отрывок. В конце урока оставлять 3-4 

минуты для того, чтобы произвести самозамер скорочтения. Чтение в течение одной 

минуты вполголоса пересчитывание и запись в дневник (ежедневно). 

Чрезмерное внимание развитию скорости чтения часто провоцирует неправильное 

чтение. Правильным чтением считается чтение без искажений, замены букв или слогов, 

пропуска или вставки, без повторов. Также на правильность чтения влияет: поза при 

чтении, нормальное расстояние между глазами и текстом, предварительное чтение  «про 

себя», образцовое чтение учителя. 

Я считаю, что показателями чтения и обученности читателя является его способность 

поставить перед собой и ответить на них: 

1. Что я чувствую, когда читаю? 

2. Почему уменно так я чувствую, переживаю? 

Проверку осознанности чтения обычно провожу в ходе беседы по прочитанному. При 

этом вопросы должны касаться трёх уровней восприятия: 

1 уровень – фактическое содержание. 

2 уровень – понимание причинно-следственных связей, мотивации поступков 

персонажей. 

3 уровень – собственная оценка действующих лиц, их поступков. 

В 3 – 4 классе очень широко использую работу консультантов, работу в паре, где дети 

самостоятельно оценивают ответы своего соседа. Если первый вариант читает отрывок, то 

второй вариант (читает отрывок) не просто слушает, но и потом пересказывает его и 

наоборот. Причем пересказ может быть подробным, кратким, выборочным, с творческим 

дополнением, это зависит от задания учителя. 



Широко использую «чтение-спринт». На максимальной скорости, читая «про себя», 

найти ответы на заданные вопросы. Уже в начальной школе знакомлю детей с работой по 

толковому словарю, ищем объяснение трудным непонятным словам. 

Очень важна помощь родителей при обучении детей. Поэтому, на родительских 

собраниях стараюсь убедить каждого родителя в том, что чтение должно войти в 

ежедневную привычку ребенка, необходимо создавать ситуацию интереса окружающих, 

слушающих его чтение. Хорошо, когда родители проявляют живой интерес к содержанию 

рассказа, отрывка и т.д. Очень важно, - призывают я родителей, - быть предельно 

сдержанным, терпеливым, снисходительным и доброжелательным к ребёнку. 

Помогают и открытые для родителей уроки. Многие остаются благодарны таким 

практическим занятиям и нередко признаются в своем неверном подходе, неправильных 

требованиях к ребенку. 

Только живое, эмоциональное, разнообразное по своим приемам ведение уроков чтения 

привлекает и удерживает внимание детей, развивает интерес к чтению, который потом не 

угасает у них и в последующих классах. 

  



Заключение 

Овладение полноценным навыком чтения для учащихся является важнейшим условием 

успешного обучения в школе по всем предметам, вместе с тем, чтение – один из основных 

способов приобретения информации и во внеучебное время, один из каналов 

всестороннего воздействия на школьников. Как особый вид деятельности, чтение 

представляет чрезвычайно большие возможности для умственного, эстетического и 

речевого развития учащихся. 

Правильно организованные педагогические условия чтения включают в себя 

творчество, воображение и труд читателя: читая ребенок реагирует на мотивы главных 

героев, дает оценку их поступкам, ассоциирует со своими действиями и поступками, 

проектирует их собственным воображением, принимая участие в сотворчестве.  

Соприкасаясь с поэзией стихотворцев и творчеством писателей, приобщаясь к большим 

творениям, дети обучаются любви и пониманию. А любовь в книге – это начало 

формирования личных литературных возможностей.  

Несмотря на то, что роль телевидения и компьютеризации в получении информации, 

восприятии окружающего мира занимает с каждым днем все большее место, чтение 

остается одним из способов интеллектуального развития личности ребенка. И только оно 

способно сформировать и дать возможность ребенку более точно и правильно 

воспринимать и понимать окружающий мир, свое место в нем, сделать жизнь более 

богатой духовно. 

Бесспорно, на непосредственное чтение учащимися должно уходить на уроке 30-35  

минут. Об этом нельзя забывать. Иначе, о какой беглости чтения можно говорить. 

Эксперименты, проводимые за последние годы, показали, что быстрое чтение 

активизирует процессы мышления и является одним из средств совершенствования 

учебного процесса для самых различных уровней обучения.  

Когда дети стали с интересом читать, появилась беглость и осмысленность чтения, 

заметно повысилась успеваемость и по русскому языку и по математике. Это можно 

увидеть по результатам проверки чтения и во внеклассных мероприятиях. 

В ходе исследования по формированию навыков беглого, осознанного, выразительного 

чтения подтвердились предположения, что развитие навыков чтения будет эффективным, 

если совершенствовать методы обучения, создавать “ситуацию успеха”, в системе 

проводить упражнения на выразительность чтения, начиная с самых простых и 

постепенно усложнять их. Работая над темой, я могу сделать вывод, что нужна 

систематическая, целенаправленнная работа над развитием совершенствованием навыка 



чтения, и только скорость чтения является самым важным фактором, который влияет на 

успеваемость. 

Целенаправленная и систематическая работа по данной теме дала отличные 

результаты: выпускники начальной школы при проверке техники чтения читали выше 

нормы, многие ученики окончили начальную ступень на 8 и 9.  

  



Приложение 

Анкета «Чтение в моей жизни» 

1. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

гулять 3, компьютер 5, чтение 1, телевизор 4, увлечение (хобби) 3. 

2. Любишь ли ты читать? 

Ваше суждение 

2 Мне нравится читать. 

3 Не очень 

4 Я читаю, потому что этого требуют учителя и родители. 

3. Я больше люблю читать книги и статьи: 

4 на бумаге, 5 с экрана 

4. Сколько времени уделяешь чтению книги? 

5. Что из перечисленного жанрово-тематического компекса ты читал? 

- о животных и природе 

- приключения, фантастика 

- про сверстников 

- стихи 

6. Назови своего любимого героя. 

7. Название любимых книг. 

8. Как часто ты читаешь? 

9. Почему снизилось стремление к чтению? 

10. Если читаете, то почему: 

3 интересно, 3 нравится, 4 время провожу, 3 полезно для развития. 
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