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Наблюдения по биологии X. hirtipes и X. conformis позволили установить, что 
блохи рода Xenopsylla в Северных Кзылкумах имеют одну генерацию от конца июня— 
июля текущего года до того же периода следующего года. Смена генераций у блох 
рода Xenopsylla в июне—июле каждого года (при неотклоняющихся от нормы погод-
ных условиях и наличие возбудителя чумы в данной местности) вызывает спад эпизо-
отического процесса среди грызунов и блох, обусловленного активным питанием и 
интенсивным размножением блох как переносчиков чумного микроба. 

Многие виды рода Xenopsylla в полупустынях и пустынях Советского 
Союза являются основными переносчиками чумного микроба, способствуя 
его рассеиванию среди грызунов и других животных. При этом обычно 
исследуется только имагинальная фаза переносчика, как имеющая основ-
ное значение в течении эпизоотий чумы, личинки и куколки, как не заслу-
живающие внимания в эпидемиологическом отношении (Голов и Иофф, 
1928) остаются не изученными. Поэтому жизненные циклы блох вообще 
и рода Xenopsylla в частности достоверно не известны. Между тем зна-
ние числа генераций в течение года у видов блох должно способствовать 
пониманию течения и обострения эпизоотий, условий сохранения чумного 
микроба в межэпизоотический период и его циркуляции в популяциях 
диких животных и переносчиков. 

Изучение жизненных циклов блох имеет первостепенное значение и 
для разработки основ полевой дезинсекции. Довольно прочно укрепилось 
мнение (Касаткин и Трухачев, 1961; Трухачев и Касаткин, 1968), что 
дезинсекционные работы в природных очагах чумы, например в Приараль-
ских Каракумах, можно проводить весь теплый период, не принимая 
во внимание, в какой фазе метаморфоза находится основная часть попу-
ляции блох, хотя известно (Алексеев, 1964; Касаткин и Кирьякова, 
1965), что гибель преимагинальных фаз блох от инсектицидов весьма 
низка. 

Специалисты противочумной службы (Федоров и др., 1959; Левина 
идр., 1959; Наумов и др., 1959, Петров и др., 1960; Микулин и др., 1960; Шму-
тер идр., 1961; Бибикова и др., 1963) указывали, что летом главным образом 
в июле—августе резко уменьшается интенсивность эпизоотий или они 
прекращаются. Нередко осенью (сентябрь—октябрь) активность эпизоо-
тии восстанавливается, но последняя, как правило, не достигает такой 
остроты и интенсивности, как весной. 

1 А. Н. Кирьякова провела весь комплекс наблюдений в природе и лаборатории; 
JI. А. и 3. Г. Копцевы обеспечили организационную сторону: подобрали участки 
для полевых наблюдений, обеспечили группу рабочими для раскопки колоний, авто-
машиной и т. д. Авторы глубоко признательны Н. И. Гуляевой за всестороннюю 
помощь в работе. 
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Весенний подъем и летний спад эпизоотий объясняли сменой поколе-
ний блох (речь идет главным образом о роде Xenopsylla): старые блохи 
отмирают в мае—июне, а вновь выплаживающаяся популяция еще не по-
лучила возбудителя чумы, и поэтому активность эпизоотии снижается. 
К осени же молодые блохи получают возбудителя чумы, эпизоотия возоб-
новляется, но ее интенсивность значительно менее выражена. 

Ряд исследователей (Иофф, 1941; Дарская, 1955; Бурлаченко и др., 
1960, и т. д.) утверждает, что в жаркий период лета блохи чаще сосут 
кровь грызуна и более активно переваривают ее. Отсюда следует, что 
выплодившиеся в июле—августе молодые блохи должны активнее пи-
таться и, следовательно, должны возникать оптимальные условия для 
передачи и пассирования чумного микроба в популяциях блох и грызунов; 
эпизоотический процесс, казалось бы, должен активизироваться, а не за-
тухать, что происходит в действительности. 

Известно, что в мае—июне и в сентябре—октябре встречается много 
молодых блох рода Xenopsylla. Отсюда делался вывод, что смена популя-
ций у них происходит 2 раза в год (Герасимова, 1969; Золотова, 1968; 
Кадацкая, 1969; Колпакова, 1944; Лапина, 1970; Микулин, 1951; Солдат-
кин и др., 1967), но объяснения, почему смена генераций в весенне-летний 
период способствует обострению эпизоотий, а осенью — нет, отсутство-
вало. Для получения ответа следовало выяснить число генераций у Xe-
nopsylla в календарном году, так как по этому признаку можно судить 
о числе пассажей возбудителя чумы как в организме блох, так и в популя-
ции грызуна. При этом важно было установить, происходит ли полная 
смена одной генерации другой или блохи старой популяции сосуществуют 
какое-то время с вновь выплодившимися. 

Стали также известны факты, что в летние месяцы самки Xenopsylla 
питаются значительно реже, чем весной, когда популяцию составляют 
перезимовавшие и интенсивно размножающиеся блохи (Солдаткин и др., 
1967; Новокрещенова и др., 1968). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наблюдения проводили в 1965—1967 гг. (15 апреля—30 мая 1965; 
17 ноября—30 декабря 1966; 20 марта—28 мая 1967; 20 июля— 
10 сентября 1967) на 2 участках Каракалпакской противочумной станции: 
колодец Учкудук — на северной кромке Нукусских песков, колодец 
Кирпили — в 100 км юго-восточнее поселка Тахта-Купыр (южная гра-
ница Северных Кзылкумов). 

Блохи собраны с 500 больших песчанок, раскопано до зимовочного 
гнезда 300 их колоний. Определено до вида 65 тыс. взрослых блох, из них 
просмотрены под микроскопом для установления стадии овогенеза 
(в капле воды) 15 тыс. 

Вскрыто 4.5 тыс. особей (до 50 экз. ежедневно) для установления ге-
неративного состояния и их физиологического возраста. В отличие от ра-
бот других исследователей было собрано и определено 5 тыс. личинок 
разных стадий X. hirtipes, а 3.5 тыс. других личинок определено до рода. 
Использованные методы изложены в статьях (Кирьякова, 1961, 1968 
и т. д.) и в инструкции «Методы сбора и изучения блох и их личинок» 
(Высоцкая и Кирьякова, 1970). 

Просматривали под микроскопом для визуальной рекогносцировки 
от 400 до 1000 экз. с регистрацией алиментарной активности и генератив-
ного состояния; попутно обязательно отмечали целостность хитинового 
покрова (краев VII стернита), щетинок, ктенидия, лапок и т. д. 

Ежедневно раскапывали норы большой песчанки до зимнего гнезда 
с раздельным сбором взрослых и личинок из входов нор колонии, ходов 
до кормовой камеры, из кормовой камеры, ходов после кормовой камеры, 
глубоких ходов колонии, летних (их может быть несколько !) и зимних 
гнезд. 
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Предполагают, что блохи рода Xenopsylla откладывают яйца осенью, 
а выплод взрослых происходит весной (по-видимому, полагая, что ли-
чинки и куколки развиваются в зимний период). Для проверки этого 
положения мы исследовали добытые в различные сезоны при раскопках 
колоний большой песчанки летние и зимние гнезда, субстрат кормовых 
камер и выбирали личинок и взрослых блох. После первичного разбора 
субстрат помещали в полиэтиленовый мешок и переносили в выкопанную 
в песке 2.5—3-метровую яму с боковым подкопом (в полевых условиях), 
сверху ее закрывали ветками и засыпали песком. В лаборатории эти же 
субстраты хранили в подвале в 10-литровых стеклянных банках в тече-
ние 3 лет. Через каждые 3—б дней субстрат гнезд и камер просматривали, 
иногда его увлажняя для выбора взрослых и личинок. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У X. hirtipes — доминирующего вида в северной кромке Нукусских 
песков (колодец Учкудук) и окрестностях скважины Кенели (южная гра-
ница Северных Кзылкумов) (X . conformis встречают здесь значительно 
реже) половая система представлена двумя парными яйцеводами с 2 яйце-
выми трубочками каждый. Левый и правый яйцеводы в месте соединения 
друг с другом в пределах 5-го брюшного тергита дают начало непарному 
яйцеводу, который открывается наружу половым отверстием между 7 и 
8 стернитами брюшка. 

От каждого из 2 яйцеводов отходит по 2 яйцевых трубочки (овариолы), 
в которых созревают яйца. Своими задними широкими концами они при-
крепляются к парным яйцеводам, а их передние суженные концы направ-
лены вперед и наружу и располагаются непосредственно под оболочкой 
яичника, продолжаясь в концевой филамент. Передний, узкий конец 
каждой яйцевой трубочки содержит зону размножения. Яйцо или фолли-
кул образуется в зоне размножения яйцевой трубочки и по мере откладки 
яиц и своего роста он опускается все ближе к базальному концу овариолы. 
У молодой, не питавшейся самки первичный фолликул в каждой яйцевой 
трубочке несколько увеличен в размерах, однако дальнейшего роста его 
не происходит, если самка остается голодной. 

Первичный фолликул является первым из отделяющихся в последствии 
от зоны размножения в течение всего периода половой деятельности 
самки. И действительно, выше первичного фолликула можно видеть 
последующие, находящиеся на различных более ранних стадиях развития. 

Яичник самки не откладывавшей яиц обычно небольшой, прозрачен 
и содержит в базальной части каждой яйцевой трубочки сравнительно 
крупный покоящийся первичный фолликул. Пока блоха не получит соот-
ветствующего питания дальнейшего развития фолликулов не происходит. 
После питания кровью и по мере ее переваривания первичный фолликул 
начинает развиваться в яйцевой трубочке, что в конечном счете ведет 
к увеличению всего яичника. Последующие изменения в яичниках и 
яйцевых трубочках можно разделить на 5 стадий (Прокопьев, 1958; Куниц-
кая, 1960). 

Яйцекладка у блох происходит, когда окончательно созревшие фол-
ликулы (на этой стадии развития они обычно уже называются яйцами) 
покидают яйцевые трубочки, выходят в непарный яйцевод и перед самой 
яйцекладкой оплодотворяются при прохождении мимо протока сперма-
теки. После откладки яйца следующий фолликул уже находится на II ста-
дии развития, и ядро ооцита уже окружено зернами желтка. 

Созревание фолликулов происходит попеременно в одной из двух 
яйцевых трубочек у каждого из яйцеводов. Но синхронность размноже-
ния нарушается в конце мая—июне; в этот период нередко встречаются 
особи, у которых в каждой из четырех яйцевых трубочек имеется по зре-
лому фолликулу и еще 1—2 готовых к откладке яиц лежит в непарном 
яйцеводе. Иногда наблюдается и другое сочетание в расположении зре-
лых фолликулов в яйцевых трубочках: фолликулы развиваются только 
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в трубочках правого или левого парных яйцеводов. Такое нарушение 
синхронности размножения отмечено нами у старых самок в конце периода 
размножения (конец мая—июль). 

П е р и о д з а т о р м о ж е н н о г о р а з в и т и я и л и э с т и -
в а ц и и ( г о н о т р о ф и ч е с к о й д и с с о ц и а ц и и ) у б л о х . 
Блохи, вылупившиеся в конце июня, в июле и августе имеют хорошо раз-
витое жировое тело: у значительного числа особей оно достигает 2—3 бал-
лов, а через 2—3 недели — 4—5 баллов (Ширанович, 1950), занимая всю 
брюшную полость свободную от внутренних органов. Первые фолликулы 
у таких блох чаще всего находятся на I, очень редко на II стадии развития: 
яйцевые трубочки длинные прозрачные с заостренными вершинами, 
до зоны размножения в них можно насчитать до 20—25 фолликулов; 
в ножках яйцевых трубочек нет желтых тел; парные и непарные яйце-
воды прозрачные, без темно-серых железистых выделений. 

Наличие сильно развитого жирового тела и состояние яичников под-
тверждают положение, что молодые блохи, появившиеся в летние месяцы, 
не приступают к размножению. Они переживают период высоких летних 
температур и, возможно, интенсивной солнечной радиации и низкой от-
носительной влажности воздуха в состоянии заторможенного развития. 
Следует заметить, что в пределах эффективных температур скорость 
развития, активность питания и интенсивность размножения у молодых 
блох в летний период не может быть пропорциональной повышению 
температуры среды, ибо высокие летние температуры так же, как и низ-
кие, замедляют и угнетают их развитие. Нам неоднократно приходилось 
убеждаться, что у молодых блох в конце июня—августа при температуре 
40—43° воздуха и 65° почвы в дневное время алая кровь в желудке сохра-
нялась в течение 1.5—2.5 суток при наличии хорошо развитого жирового 
тела; и только после этого срока она принимала коричневатый оттенок и 
по наружному краю кровяного сгустка можно было судить о начинающемся 
всасывании, которое протекало весьма замедленно. Рядом авторов (Сол-
даткин и др., 1967; Новокрещенова и др., 1968) экспериментально установ-
лено, что блохи рода Xenopsylla летом питаются значительно реже, чем 
весной, когда популяцию составляют интенсивно размножающиеся 
блохи. 

Таким образом, Дарская (1955), Иофф (1941), Бурлаченко и др. 
(1960) ошибочно полагали, что высокие летние температуры стимулируют 
процессы питания и размножения у блох, тогда как в действительности 
они задерживают, тормозят их. 

Период заторможенного развития у молодых блох, вызванный дей-
ствием высоких летних температур, а возможно, и низкой относительной 
влажностью воздуха и высокой солнечной радиацией, осенью и зимой 
поддерживается неблагоприятными факторами внешней среды: пони-
жающейся и низкой температурами и значительно меньшей солнечной 
радиацией, чем в июле—августе. 

Вскрывая блох в ноябре—декабре и в марте, мы не обнаружили раз-
множающихся особей ни в поздне-осенний, ни в зимний периоды. Желтые 
тела как признак откладки зрелых яиц в ножках яйцевых трубочек 
не были обнаружены. За все время наблюдений в зимних гнездах боль-
ших песчанок были обнаружены 17 ноября 1966 г. и 25 марта 1967 г. 
2 и 3 не размножающиеся самки, с сильно развитым жировым телом 
(до 5 баллов). Таким образом, блохи новой генерации находятся в состоя-
нии заторможенного развития лето, осень и зиму; они редко питаются, 
но блох с алой кровью в желудке много, так как при низкой температуре 
окружающей среды и заторможенных жизненных процессах они сохра-
няют алую кровь от 10 до 15 суток. Но наличие последней в желудке 
не является доказательством высокой алиментарной активности блох 
в этот период. 

Период заторможенного развития у блох, по нашему мнению, нельзя 
назвать диапаузой, ибо последняя предполагает отсутствие питания и 
движения, а взрослые блохи в этот период питаются (хотя и редко зимой) 
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и двигаются (хотя не всегда энергично). Нам кажется, что предложенный 
термин — период заторможенного развития, или эстивации,— у блох наи-
более полно отражает суть наблюдаемого явления. 

Подобное состояние отметили Омер и другие (Omer and all., 1968; 
цит. по: Шипицина, 1969, стр. 609) у комаров Anopheles gambiae Giles, 
переживающих неблагоприятный для их существования сухой сезон в Су-
дане, продолжающийся с ноября до июля, в состоянии эстивации (гоно-
трофической диссоциации), характеризующейся питанием небольшими 
порциями крови и отсутствием развития яичников. В состоянии эстивации 
находятся только не откладывавшие яйца оплодотворенные самки, спо-
собные длительно голодать. Экспериментально доказано, что эстивация 
вызывается воздействием относительно низкой температуры и низкой 
влажности. Развитие яичников у этих самок начинается в конце сухого 
сезона и идет очень медленно. 

Р а з м н о ж е н и е б л о х . Колпакова (1944) и другие полагали, 
что весной начинают размножаться самки Xenopsylla, которые развились 
из яиц, отложенных в осенне-зимний сезон. Наши полевые и эксперимен-
тальные данные и лабораторные опыты Золотовой (1968) не подтверждают 
этого предположения, ибо Xenopsylla при +8—10° уже не размножаются; 
из яиц не происходит отрождения личинок I стадии, а личинки III стадии 
не окукляются и погибают. 

В течение 3 лет мы хранили в подвале летние и зимние гнезда, субстраты 
из кормовых камер, ходов до и после их, собранных в разные сезоны. 
В них не было установлено выплода Xenopsylla и их личинок I или дру-
гих стадий; выплод блох родов Ceratophyllus и Ctenophthalmus был заре-
гистрирован. 

Мы считаем, что в апреле—июне интенсивно размножаются блохи, пере-
жившие зиму и предшествующие лето и осень, у которых поздней осенью 
и зимой сильно развито жировое тело (чаще всего, до 4—5 баллов). 
Блохи с небольшим (1—2 балла) жировым телом не в состоянии пережить 
неблагоприятный зимний период, так как весеннее повышение темпера-
туры окружающей среды стимулирует метаболические процессы (Гил-
мур, 1968) и размножающиеся блохи усиленно потребляют запасы пита-
тельных веществ. Обычно уже ко второй половине мая жировое тело израс-
ходовано, и через хитиновый покров явственно просвечивают крупные, 
средние и мелкие яйца. Создается впечатление, что блохи с растянутым 
брюшком и с зрелыми яйцами являются молодыми, только что вылупив-
шимися. Действительно, в физиологическом отношении это — молодые 
особи, только в апреле—мае приступившие к размножению, но они пе-
режили лето, осень предшествующего и зиму настоящего года, т. е. их ка-
лендарный возраст достигает 8—10 месяцев. 

Во второй половине марта на больших песчанках уже встречаются 
единичные размножающиеся блохи, а в апреле—мае, в первой половине 
июня на грызунах, в кормовых камерах и в летних гнездах размножение 
блох носит массовый характер. К размножению в это время они присту-
пают после длительного периода (предшествующих лета, осени и зимы) 
заторможенного развития. 

При оптимальных условиях внешней среды (20—25° и 80—90% отно-
сительной влажности воздуха) процессы питания и размножения у блох 
протекают бурно и активно, захватывая 85—90% самок на больших пес-
чанках и 65—80% в кормовых камерах и летних гнездах из колоний 
(см. таблицу). 

Личинок I и последующих стадий X. hirtipes обычно собирали в суб-
стратах кормовых камер и летних гнезд в апреле—июне, т. е. примерно 
в те же сроки, когда размножались взрослые блохи (см. таблицу). Личинок 
I—III стадии встречали через 8—15 дней после начала яйцекладки и 
примерно такой же срок они продолжали встречаться после прекращения 
размножения блох. Весьма редко единичных личинок обнаруживали 
во входах нор, чаще они встречались по ходам, по 10—20 особей находили 
в различных тупичках и отнорках колонии после кормовой камеры, 
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Сроки размножения блох рода Xenopsylla и стациальное размещение 
их личинок в колониях большой песчанки в Северных Кзылкумах 

(обобщенные результаты за 1965—1967 гг.) 

Колония 

Месяцы Большая гнезда Месяцы песчанка ходы до кормовая ходы после 
входы кормовой камера кормовой 

камеры камера камеры летние зимние 

Март . . . . + + + 
Апрель . . . . ++ + + ++ + +++ — 

Май о о ОО Май +++ ++ ++ +++ + + +++ — о о ООО ОО ООО Июнь . . . . ++ ++ ++ +++ + ++ — о сю ООО о ОО Июль . . . . + + + + + + — 

Август . . . . о о оо о Август . . . . + + 4 - + — + — о о о о 
Сентябрь . . . + — — + — + — о о Октябрь . . . — — — — — 

Ноябрь . . . — — — — — — — 

Декабрь . . . — — — — — — 

Январь . . . — — — — — — — 

Февраль . . . — — 1 ~ — — 

О б о з н а ч е н и я . 4~ блохи; О личинки; — нет; + единичные; 4~Ь малочисленные; 
О О О 

- Н - + масса. 
О О О 

но близ нее. Ни разу нами не были обнаружены личинки и куколки рода 
Xenopsylla в поздне-осенний и зимний периоды или ранней весной (в марте) 
в зимних гнездах. 

Численность самцов рода Xenopsylla также подтверждает наши дан-
ные, что у блох этого рода одна только генерация, так как самцы появ-
ляются в соотношении 1 : 1 , нередко чуть больше (1 : 1.3, 1 : 1.5) в сроки 
выплода самок в конце июня, в июле и августе, но с опозданием на 5— 
13 дней. В дальнейшем их численность постепенно снижается, так как 
копуляция происходит после приема первой порции крови или нередко 
даже у голодных особей. Все самки, вскрытые в поздне-осенний и зимний 
сезон, были оплодотворены. Самцов мало в период размножения блох, 
в апреле—июне. 

Сроки питания и размножения рассматриваются нами применительно 
ко всей популяции блох этого рода на изучаемой территории, что важно 
для эпизоотических прогнозов. Первые молодые блохи, кладки яиц и 
личинки могут появляться и в более ранние или поздние сроки, их можно 
не принимать в расчет. 

Развитие у блох в природных условиях не может происходить непре-
рывно, поэтому следует с большой осторожностью использовать в практи-
ческой деятельности указание Загнибородовой (1968) о размножении 
блох рода Xenopsylla в течение всего года. Непрерывное развитие и раз-
множение невозможны в природе прежде всего потому, что условия су-
ществования имеют выраженный сезонный характер, развитие и размно-
жение в зимний сезон невозможно не только вследствие низких темпера-
тур, но у блох рода Xenopsylla оно не происходит даже при +10° . 

Все исследователи (Дарская, 1955; Кадацкая, 1969; Загнибор^дова, 
1968 и т. д.) отмечают, что особенно интенсивно идет размножение у рода 
Xenopsylla в апреле—мае. Примерно в эти же сроки, начиная с марта, 
активно размножаются и большие песчанки. Следовательно, интенсивное 
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размножение блох отстает от такого же состояния хозяина только на 2— 
3 недели; по-видимому, половой гормон большой песчанки наряду с оп-
тимальными условиями окружающей среды стимулирует генеративную 
деятельность у блох. Подобная зависимость от физиологического состоя-
ния хозяина отмечена для Ceratophyllus (Nosopsyllus) fasciatus (Buxton, 
1948) и Spilopsyllus cuniculi (Mead-Briggs, 1964). 

Проведенные наблюдения позволяют утверждать, что смена генераций 
у блох рода Xenopsylla происходит ежегодно, в летние месяцы (конец 
июня—август), но сроки каждый раз определяются условиями внешней 
среды, оптимумом суточных температур в поздне-весенний период; если 
весна холодная и затяжная, то яйцекладка сдвигается в среднем на 2— 
3 недели (Мангышлак, лето 1964; Приаральские Каракумы, лето 1966). 

Прекратив размножаться, старые блохи, пережившие предшествующие 
лето, осень и зиму, постепенно в течение 1.5—2.5 мес. отмирают (конец 
июня—август). В эти же сроки происходит нарастание численности моло-
дых особей новой генерации, которые не приступают в этом календарном 
году к размножению из-за высоких летних температур и низкой относи-
тельной влажности (Ильинская, 1967) и, возможно, из-за высокой солнеч-
ной радиации, оказывающих тормозящее действие на их генеративное 
развитие. 

Следовательно, блохи рода Xenopsylla относятся к моновольтинным 
видам, т. е. имеющим один жизненный цикл, занимающий примерно 
по полугоду (конец июня—декабрь, январь—конец июня) у двух смеж-
ных календарных лет. Моновольтинный цикл у блох является фенологи-
чески более устойчивым, так как развитие их жизненного цикла сохра-
няется при самых различных отклоняющихся от нормы погодных усло-
виях. Таким образом, сроки появления молодых блох на территории дан-
ного ландшафтно-экологического района Северных Кзылкумов приуро-
чены к определенному времени и отражают существующую в природе 
связь между блохами рода Xenopsylla, большой песчанкой и чумным ми-
кробом известной триадой — грызун—блоха—чумной микроб. При соот-
ветствующей численности грызунов, блох и наличии чумного микроба 
в определенном ландшафтно-экологическом районе активное питание и 
размножение блох в апреле—мае способствует обострению эпизоотиче-
ского процесса, смена же генераций у блох в конце июня—августе вызы-
вает его спад или даже прекращение. 
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THE NUMBER OF GENERATIONS IN FLEAS 
OF THE GENUS XENOPSYLLA WITHIN A YEAR 

IN NORTHERN KIZILKUM 

A. N. Kirjakova, L. A. Koptzov and Z. G. Koptzova 

S U M M A R Y 

Studies of the biology of fleas of the genus Xenopsylla carried out in 1965—1967 
have shown that they have only one generation within a year and refer to univoltine 
insects. The single generation of these fleas develops from the end of June to June of the 
next year. 

Alternations of generations at the end of June-July-August of each year results in the 
decrease in epizootic process among rodents. There is no discontinuity in space and time 
between old and new generations. 


