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Аннотация: В основе любой отрасли права и правовой системы в целом ле-
жат принципы права. Принципы являются наиболее обобщенной категорией 
семейного права наряду с такими, как предмет и метод. Так как в принци-
пах семейного права концентрируются взгляды законодателя на основные 
приоритеты развития российского общества, в частности, в сфере семейных 
правоотношений, статья посвящена анализу законодательного закрепления 
принципов семейного права в Российской Федерации.
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Правовые аспекты принципов права являются дис-
куссионной темой современной Российской Феде-
рации, так как, во-первых, принципы права имеют 

непосредственную связь с подавляющим большинством 
общетеоретических вопросов, таких как: сущность пра-
ва, норма права, юридический акт, правовая система, 
правовое регулирование и т.п. Они связывают право с 
политикой, экономикой, моралью, обеспечивают един-
ство разных правовых процессов, форм, теорий, идей и 
концепций. А во-вторых, «…именно в принципах права 
наиболее ярко отражена его сущность во всем много-
образии составляющих ее сторон и закономерностей»  
[12, с. 116].

В научной литературе чаще всего принципы права 
определяют как выраженные в праве исходные нор-
мативно – руководящие начала, характеризующие его 
содержание, закрепленные в нем основы, закономер-
ности функционирования [1, с. 98], качественные осо-
бенности права в целом, его отраслей, институтов, юри-
дических норм [20, с. 5]; [21, с. 11]. В принципах права 
отражаются наиболее существенные черты правового ре-
гулирования, раскрывается его содержание. По мнению  
М.Г. Тирских и Л.Ю. Черняк принципы права можно на-
звать «протоэлементами системы права, идеями постро-
ения всей системы права, возникающей в первоначаль-
ный момент ее формирования» [22, с. 10]. Отраслевые 
принципы права присущи конкретной отрасли права, 
определяют наравне с предметом и методом правового 
регулирования, специфику последней. В научной лите-
ратуре не утихает спор по поводу состава отраслевых 

принципов семейного права. Так, например, Д.В. Горде-
юк, анализируя принципы семейного права, приходит к 
выводу, что принципы права и цели правового регули-
рования – суть одно и тоже. В связи с этим он относит 
к принципам семейного права: государственную защиту 
семьи, материнства, отцовства и детства в РФ; укрепле-
ние семьи; взаимную любовь, уважение, взаимопомощь 
и ответственность членов семьи; недопустимость про-
извольного вмешательства кого-либо в дела семьи; бес-
препятственное осуществление членами семьи своих 
прав; судебную защиту семейных прав; признание брака, 
заключенного в органах записи актов гражданского со-
стояния (далее – органах ЗАГСа); добровольность брач-
ного союза мужчины и женщины; равенство супругов в 
семье; приоритет семейного воспитания детей; заботу 
о благосостоянии и развитии детей, обеспечение при-
оритетной защиты их прав и интересов [3, с. 7-8]. Другие 
же авторы, напротив, считают, что принципы семейного 
права определяются целями правового регулирования 
семейных отношений, к которым на основании ст. 1 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ 
[19]) можно отнести: укрепление семьи; построение се-
мейных отношений на чувствах взаимной любви и ува-
жения, взаимопомощи и ответственности перед семьей 
всех ее членов; недопустимость произвольного вмеша-
тельства кого-либо в дела семьи; обеспечение беспре-
пятственного осуществления членами семьи своих прав; 
обеспечение возможности судебной защиты членами 
семьи своих прав [16, с. 15-16].Считая, что цели право-
вого регулирования – это тот конечный результат, кото-
рый стремится достичь законодатель в правовом регу-
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лировании семейно-правовых отношений, а принципы 
семейного права – это те идеи, на основании которых 
строится семейное законодательство, думается целесо-
образным согласиться со сторонниками второй точки 
зрения и, в связи с этим, отнести к принципам семейного 
права следующие: 

1) признание брака, заключенного только в органах 
ЗАГСа (п. 2 ст. 1 СК РФ). Анализ норм СК РФ приводит к вы-
воду, что принципы семейного права имеют разнообраз-
ные формы нормативного выражения. Они закреплены: 
а) в виде общих положений; б) в виде косвенного выра-
жения; в) в специально посвященных им институтах; г) в 
конкретных нормах институтов. Кроме того, большин-
ство принципов семейного права основаны на положе-
ниях Конституции. Не исключение и данный принцип. Он 
основан на конституционном принципе защиты семьи 
государством (ст. 38) и находит свое продолжение в ст. 
10 СК РФ. Поэтому правильно рассматривать указанный 
принцип, как и иные принципы семейного права, в их си-
стемном выражении. Так, в частности, анализ норм главы 
3 СК РФ позволяет сделать вывод, что браком признает-
ся не всякий союз мужчины и женщины, а лишь тот союз, 
который получил государственное признание в форме 
государственной регистрации его заключения в органах 
ЗАГСа. Актом регистрации государство подтверждает, 
что данный союз получает общественное признание и 
защиту как удовлетворяющий определенным требова-
ниям. Это означает, что браки, заключенные иным спо-
собом (по религиозным, церковным и иным обрядам), не 
признаются, то есть не имеют никакого правового значе-
ния и не порождают никаких правовых последствий. Не 
признается браком фактическое сожительство мужчины 
и женщины без государственной регистрации в органах 
ЗАГСа, сколь бы длительным оно ни было; 

2) добровольность брачного союза мужчины и жен-
щины – основывается на положениях ст. 38 Конститу-
ции РФ и непосредственно закреплен в п. 3 ст. 1 СК РФ. 
Добровольность брачного союза мужчины и женщины 
означает, что брак признается свободным, доброволь-
ным и равноправным союзом мужчины и женщины, по-
строенным на началах единобрачия (моногамии). Выбор 
супруга и вступление в брак зависит исключительно от 
воли лиц, в него вступающих, и не связан с наличием со-
гласия или разрешения со стороны других лиц. Причем, 
согласие на брак, вступающие в него дают дважды: при 
подаче заявления в органы ЗАГСа и во время регистра-
ции брака. Для выяснения подлинности свободы воле-
изъявления регистрация брака производится в присут-
ствии обоих вступающих в брак лиц (п. 1 ст. 11 СК РФ). 
Заключение брака в отсутствие одной из сторон либо 
через представителя по российскому законодательству 
не допускается. Данный принцип предполагает и воз-
можность расторжения брака (свободу развода) как по 
желанию обоих супругов, так и по заявлению только од-

ного из них (ст. 16 – 23 СК РФ). Суд не вправе отказать 
в расторжении брака при отсутствии согласия одного 
из супругов на это, если меры по примирению супругов 
оказались безрезультатными, а другой супруг настаива-
ет на расторжении брака (ст. 22 СК РФ);

3) равенство прав супругов в семье – находит непо-
средственное выражение в п. 3 ст. 1 СК РФ и исходит из 
конституционных положений о равенстве прав, свобод 
и возможностей мужчины и женщины, закрепленных в 
п. 3 ст. 19 Конституции РФ. Особое значение он имеет 
в области семейных отношений, так как равноправие в 
семье – основа ее прочности. Равенство прав супругов 
в семье не только закрепляется в ст. 1 СК РФ, но и про-
является и гарантируется во всех областях семейных от-
ношений. Примером тому, нормы, закрепленные в ст. 31, 
32, 34, 39 СК РФ и др. В рамках указанного принципа в 
комментарии нуждается п. 2 ст. 15 СК РФ, предусматри-
вающий, что результаты медицинского обследования 
могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено за-
ключить брак, только с согласия лица, прошедшего об-
следование. Очевидно, что таким образом законодатель 
закрепил предусмотренную ст. 13 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»[24] приоритетную защиту прав на медицин-
скую (врачебную) тайну лица, прошедшего такое меди-
цинское обследование. Но в таком случае ст. 15 СК РФ 
вступает в противоречие со ст. 1 СК РФ. Ведь под защи-
той государства находится семья, а не право одного из 
членов семьи скрывать от другого результат медицин-
ского обследования, хотя эта информация опасна для 
здоровья как обоих супругов, так и их будущих детей. 
Приоритетная защита права одного из супругов на меди-
цинскую тайну также нарушает принцип равенства прав 
супругов в семье. При этом ограничение права одного из 
будущих супругов знать о проблемах со здоровьем дру-
гого будущего супруга никак не может обосновываться 
необходимостью «защиты нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других членов семьи и иных 
граждан» (ч. 2 п. 4 ст. 1 СК РФ). И явно неравноценным 
выглядит право супруга в соответствии с п. 3 ст. 15 СК РФ 
обратиться в суд с требованием о признании брака не-
действительным (п. 1 ст. 27 СК РФ), если другой супруг 
при вступлении в брак скрыл от него наличие венери-
ческой болезни или ВИЧ-инфекции. Предоставление 
такого права вполне оправданно, но не позволит устра-
нить ущерба, причиненного здоровью данного супруга. 
Поэтому, как представляется, целесообразно изложить 
п. 2 ст. 15 СК РФ в следующей редакции: «Результаты 
медицинского обследования лица, вступающего в брак, 
составляют тайну и могут быть сообщены только ли-
цам, подавшим заявление о регистрации брака»;

4) разрешение внутрисемейных вопросов по взаим-
ному согласию – тесно связан с вышеназванным принци-
пом, основан на императивно - диспозитивном методе 
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правового регулирования семейных отношений, лежит 
в основе правового регулирования по существу всех 
семейных отношений: между супругами, родителями и 
детьми, между другими членами семьи и выражается в 
предоставлении членам семьи возможности выбора мо-
дели построения внутрисемейных отношений. В общем 
виде конкретное выражение этого принципа содержит-
ся в пункте 2 ст. 31 СК РФ, согласно которому вопросы 
материнства, отцовства, воспитания, образования детей 
и другие вопросы жизни семьи решаются супругами со-
вместно, исходя из принципа равенства супругов. В це-
лом указанный принцип носит декларативный характер, 
поскольку нет в законодательстве механизмов, позволя-
ющих принудить к разрешению споров по  взаим-
ному согласию. Если такого согласия нет, то члены семьи 
могут обратиться в соответствующие государственные 
или муниципальные органы с просьбой разрешить спор 
(примером тому пункты 2, 3 ст. 65 СК РФ);

5) обеспечение приоритетной защиты прав и интере-
сов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 
семьи (п.3 ст. 1 СК РФ) – означает, что семья как объеди-
нение лиц, основанное на браке и родстве, предполага-
ет оказание ими друг другу не только моральной, но и 
материальной поддержки и помощи [18, с. 23]. Причем 
такая помощь, как с нравственной, так и с правовой 
позиции, должна оказываться, прежде всего, несовер-
шеннолетним и нетрудоспособным членам семьи (ин-
валидам, лицам пенсионного возраста), лишенным по 
объективным причинам возможности обеспечить себя 
необходимыми средствами существования. Семья стро-
ится на взаимопомощи. В определенных ситуациях мы 
все нуждаемся в заботе и поддержке. Дети не могут в 
принципе зарабатывать себе на жизнь, пожилые в силу 
ослабленного здоровья зачастую тоже не в состоянии 
это делать. В подобных случаях на помощь приходят 
родители, дети, братья и другие близкие люди, которые 
берут на себя эти заботы. СК РФ в связи с этим не только 
предусматривает приоритетную защиту указанных лиц, 
но и содержит нормы, направленные на реализацию 
этого принципа (ст. 80, 87, 89, 90, 93 – 98 СК РФ). 

Одним из оснований возникновения алиментных 
обязанностей родителей в отношении детей является 
несовершеннолетие последних, причем дети до дости-
жения возраста совершеннолетия (18 лет) признаются 
нетрудоспособными, при этом неважно - работают они 
или нет. Однако алиментная обязанность родителей в 
отношении несовершеннолетних детей прекращается 
в случае приобретения несовершеннолетними детьми 
полной гражданской дееспособности до достижения 
совершеннолетия (эмансипация несовершеннолетнего 
или вступление в брак (п. 2 ст. 120 СК РФ)). В литературе 
по семейному праву высказывается точка зрения о несо-
вершенстве нормы закона, позволяющей императивно 
прекратить выплату алиментов родителями (родителем) 

на детей в случае приобретения ими полной дееспособ-
ности до достижения совершеннолетия при вступлении 
несовершеннолетнего в новый брак. В обоснование 
подобной позиции приводится довод о существенном 
возрастании материальных затрат у несовершеннолет-
них детей, создавших семью, что может потребовать 
оказание имущественной поддержки со стороны роди-
телей [25, с. 80]. Однако с такой мотивировкой сложно 
согласиться, так как несовершеннолетний гражданин 
вступает в брак добровольно и должен предвидеть его 
последствия, в том числе и имущественного характера. 
Поэтому перекладывать в такой ситуации бремя содер-
жания вновь созданной семьи на родителей несовер-
шеннолетнего супруга безосновательно, из чего и ис-
ходил законодатель при установлении в ст. 120 СК РФ 
оснований прекращения алиментных обязательств. Дру-
гое дело, когда выплата алиментов прекращается после 
достижения лицом совершеннолетия. В этом случае не 
имеет значение, учится он или нет. Рассматривая данную 
проблему, А.П. Вихров отметил, что наиболее гуманны-
ми по этому вопросу являются нормы законодательства 
зарубежных стран. В большинстве государств законо-
датель учитывает учебу детей после достижения ими 
совершеннолетия как фактор для продолжения взыска-
ния алиментов. Например, Закон о семье Чехии предус-
матривает, что учеба в школе, ВУЗе у многих детей еще 
не завершается к моменту достижения ими совершен-
нолетия, поэтому алиментная обязанность родителей 
существует до тех пор, пока дети не будут в состоянии 
сами содержать себя (п. 1 § 85). Семейный кодекс Болга-
рии обязывает родителей оказывать материальную под-
держку совершеннолетним детям, окончившим школу, 
но продолжающим свое образование (п. 2 ст. 88): в сред-
них учебных заведениях — до 20-летнего возраста, а при 
учебе в вузах — до 25 лет [4, с.7]. В Великобритании вы-
плата алиментов прекращается по достижении ребен-
ком возраста 16 лет. Между тем срок выплаты алиментов 
может быть продлен судом, если ребенок получает об-
разование в учебном заведении или проходит профес-
сиональную подготовку [6, с. 646]. 

Необходимость получения материальной поддерж-
ки от родителей совершеннолетними трудоспособными 
детьми связана с тем, что в современном обществе до-
стижение экономической самостоятельности часто про-
исходит позднее достижения совершеннолетия. Не имея 
права на получение алиментов, дети, воспитывающиеся 
только одним из родителей, оказываются в менее при-
вилегированном положении, чем те, которые растут в 
полной семье. Бремя их содержания во время обучения 
после 18 лет полностью ложится на плечи одного, только 
совместно с ними проживающего родителя, что вряд ли 
можно признать справедливым. Исходя из изложенно-
го, и для дальнейшего совершенствования положений 
семейного законодательства в обеспечение указанного 
принципа, полагается целесообразным внести в СК РФ 
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специальную правовую норму о продлении взыскания 
алиментов на детей при их учебе после достижения со-
вершеннолетия, но при условии, что родители могут 
материально поддерживать ребенка. Кроме того, огова-
ривая алиментную обязанность бывших супругов, ч.4 п. 
1 ст. 90 СК РФ предусматривает, что нетрудоспособный 
нуждающийся бывший супруг будет иметь право на али-
менты, если он стал нетрудоспособным до расторжения 
брака или в течение года с момента расторжения брака. 
Возникает вопрос: а как быть, если супруг стал нетру-
доспособным по истечении одного года со дня растор-
жения брака, если его инвалидность была результатом 
противоправного поведения по отношению к нему быв-
шего мужа, бывшей жены во время брака? К сожалению, 
данный вопрос никак не регулируется действующим се-
мейным законодательством РФ. В связи с этим, как пред-
ставляется, было бы целесообразным включить в СК РФ 
норму, согласно которой лицо имеет право на содержа-
ние и тогда, когда оно стало инвалидом по истечении од-
ного года с момента расторжения брака, если инвалид-
ность была результатом противоправных действий по 
отношению к нему бывшего супруга (супруги) во время 
брака; 

6) приоритет семейного воспитания детей, забота об 
их благосостоянии и развитии (п. 3 ст. 1 СК РФ) – вытекает 
из положений Конвенции о правах ребенка и является, 
по - сути, продолжением принципа, закрепленного в п. 
2 ст. 38 Конституции РФ: «Забота о детях, их воспитании 
– равное право и обязанность родителей». Как представ-
ляется, указанный принцип необходимо рассматривать 
как два совершенно самостоятельных основополага-
ющих начала семейного права, на что уже обращалось 
внимание в научной литературе [26, с. 32]. В обосновании 
этому можно привести следующие доводы: во-первых, 
еще Н.С. Шерстнева отмечала, что если первая часть 
принципа впервые сформулирована в такой редакции и 
закреплена в СК РФ, то забота о благосостоянии и разви-
тии детей известна с первых лет Советской власти» [26, с. 
33]. Так, Декретами ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском 
браке, о детях и о введении книг записи актов граждан-
ского состояния»[10] и «О расторжении брака»[11] уже 
была предусмотрена забота о благосостоянии и разви-
тии детей, в частности, дореволюционное законодатель-
ство ставило в неравное положение детей, родившихся 
в неоформленном браке. Декретом «О гражданском бра-
ке, о детях и о введении книг записи актов гражданского 
состояния» приняты иные положения, проявлена забота 
о детях. Ярким подтверждением заботы молодого Со-
ветского государства о детях, их благосостоянии и раз-
витии стало и введение регистрационного порядка уста-
новления отцовства [26, с. 33]. Эта руководящая идея 
нашла свое нормативное выражение в Кодексе законов 
об актах гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве (КЗАГСе) [13] и в Кодексе законов 
РСФСР о браке, семье и опеке (КЗоБСО РСФСР) (с послед. 

изм. и доп.) [14]. Во-вторых, каждый из указанных частей 
данного принципа относится к совершенно различным 
аспектам процесса социализации и его правового обе-
спечения [5, с. 30]. Если принцип приоритета семейного 
воспитания ребенка находит отражение через группу 
норм, регулирующих права ребенка: жить и воспиты-
ваться в семье (ст. 54 СК РФ), знать своих родителей (на-
сколько это возможно) (п. 2 ст. 54 СК РФ); на заботу и на 
воспитание своими родителями (а при их отсутствии – 
другими ответственными за это лицами) (п. 2 ст. 54; ст. 63, 
ст. 65, 66, 68 гл. 18 – 21 СК РФ); то забота о благосостоянии 
и развитии ребенка проявляется через правовые нор-
мы, закрепляющие право ребенка: выражать свое мне-
ние по всем вопросам, касающимся его жизни (ст. 57 СК 
РФ); на обеспечение его интересов, всестороннее раз-
витие и уважение его человеческого достоинства (ст. 54, 
65 СК РФ); на общение с обоими родителями и другими 
родственниками (ст. 55 СК РФ); на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе право самостоятельно 
обращаться за их защитой в орган опеки и попечитель-
ства, а по достижении 14 лет - и в суд (ст. 56 СК РФ); на фа-
милию (ст. 58 СК РФ); на получение содержания и право 
собственности на принадлежащее ему имущество (ст. 60 
СК РФ). Таким образом, семейное законодательство РФ 
рассматривает ребенка как главную ценность семейной 
жизни, видит в нем именно субъекта права, наделенного 
соответствующими правами, которые обязаны уважать 
все члены сообщества. 

Забота о детях, об их благосостоянии развитии содер-
жится и в нормах других отраслей права: гражданском 
(ст. ст. ст. 31, 1075, ч.2 п.1 ст. 1117 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ [7], [8], [9]), уголовном (ст. 150 – 157 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ [23]) и т. д. Закре-
пление различными отраслями права некоторых прав 
и интересов несовершеннолетних детей – одно из про-
явлений взаимосвязи и взаимообусловленности всех 
отраслей права, комплексности защиты прав ребенка. 
Дети могут участвовать в отношениях, опосредуемых 
иными отраслями права. В этих случаях действие отрас-
левого семейно-правового принципа проникает в иные 
отрасли, преломляясь через их нормы [26, с. 37]. Здесь в 
определенной степени отражается взаимодействие раз-
личных отраслей права, которые в то же самое время не 
утрачивают своей самостоятельности. В этой связи пра-
вильно отмечал профессор О.А. Красавчиков: «Нормы 
тех или других отраслей в процессе взаимодействия не 
утрачивают свою отраслевую принадлежность и не сли-
ваются в какое-то новое «целое качество, отличное от 
того, что было до начала взаимодействия» [15, с. 14].

Семья – это колыбель человека, его отчий дом, со-
циальная защита. Если государство – это политическое, 
экономическое и военное устройство, то семья – осно-
ва общества. Семья для ребенка – это место рождения и 
основная среда обитания. В семье у него близкие люди, 
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которые понимают его и принимают таким, каков он 
есть, – здоровый или больной, добрый или не очень, по-
кладистый или колючий и дерзкий – там он свой. Именно 
в семье ребенок получает азы знаний об окружающем 
мире, а при высоком культурном и образовательном по-
тенциале родителей – продолжает получать не только 
азы, но и саму культуру всю жизнь. Семья – это опреде-
ленный морально - психологический климат, для ребен-
ка – это первая школа отношений с людьми. Именно в 
семье складываются представления ребенка о добре и 
зле, о порядочности, об уважительном отношении к ма-
териальным и духовным ценностям.

Любая ситуация, обстоятельство или мероприятие, 
которые ведут к распаду семьи или ее возрождению яв-
ляются негуманными и противоречат ее природе. Если 
человеческое общество станет когда-нибудь обществом 
без семьи, оно уподобится искусственному растению  
[2, с. 12]. В то же время, как отмечается и в специальной 
литературе, и в СМИ, за последнее десятилетие дети 
оказались самой незащищенной категорией населения, 
лишенной попечения в ряде случаев со стороны самых 
близких людей – своих родителей и, что не менее важно, 
со стороны государства. «Сегодня наши дети выступают 
в роли жертвы экономических и социальных преобра-
зований, проведенных в России, – полагает профессор 
А.М. Нечаева. – В подавляющем своем большинстве они 
живут в бедности, не имеют самого необходимого, суще-
ствуют в атмосфере постоянного напряжения, вызван-
ного безработицей родителей, их алкоголизмом, невоз-
можностью получить достойное образование, а потом и 
работу» [17, с.4]. Но даже в том случае, если ребенок по 
каким-либо причинам не может получить надлежаще-
го воспитания в своей родной семье, закон, определяя 
формы его устройства, приоритет отдает именно семей-
ному воспитанию: усыновлению, опеке и попечитель-

ству, приемной, а также патронатной семьям. И лишь 
при невозможности передачи под семейную форму вос-
питания несовершеннолетнего помещают в детское вос-
питательное учреждение; 

7) запрет ограничения прав граждан при вступлении 
в брак и в семейных отношениях по признакам социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной принад-
лежности, иначе как на основании федерального зако-
на и только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других членов семьи и иных граждан. Ины-
ми словами, безусловным принципом семейного права 
является равноправие граждан в семейных отношениях 
(п. 4 ст. 1 СК РФ) – основан на положениях ст. 19 Консти-
туции РФ. Так, защищая здоровье матери и ребенка, ст. 
17 СК РФ предусматривает правило, согласно которому 
муж не вправе без согласия жены возбуждать дело о 
расторжении брака во время беременности жены и в те-
чение года после рождения ребенка. Нормы семейного 
законодательства, посвященные лишению (ст. 69 – 71СК 
РФ) и ограничению (ст. 73, 74 СК РФ) родительских прав 
тех родителей, которые не выполняют своих обязанно-
стей в отношении детей, применяются в целях защиты 
прав и интересов несовершеннолетних детей. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно 
сделать следующий вывод: принципы семейного пра-
ва – руководящие положения, которые определяют весь 
строй данной отрасли, ее специфику, воплощаясь в об-
щих установлениях отрасли права, правовых нормах, 
юридических фактах, конкретных правоотношениях. Не 
вызывает сомнений, что названные в ст. 1 СК РФ принци-
пы являются определяющими характер регулирования 
семейных отношений. Ими может быть обусловлена не-
обходимость устранения пробелов, противоречий в се-
мейном законодательстве.
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