
ванных). Альтернативный взгляд на мар-
кированность высказывается и в много-
численных работах американского линг-
виста М. Шапиро [15], существуют и
другие теории.

В гл. 12 «Заключении» подводятся ито-
ги исследования. Важным выводом, к ко-
торому приходит Ц. Акамацу, является
отличие фонологической оппозиции от
оппозиции фонической (фонетической).
Фонологическая оппозиция (в отличие от
фонической) может подвергаться нейтра-
лизации. Членами фонологической оппо-
зиции являются не звуки (=члспы фо-
нической оппозиции), а фонемы и архи-
фонемы, т. е. минимальные (дистипктив-
ные) единицы вторичной артикуляции.
Фонемы — члены нейтрализуемой оппо
зиции состоят нз некоторого общего чис-
ла релевантных признаков, образующих
архифонему. Фонологическое содержание
•фонемы определяется входящими » ее
•состав релевантными признаками.
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Алпатов В. М. Япония. Язык и общество. М.: Наука, 1988. 136 с.

Автор поставил перед собой задачу
дать краткий научно-популярный очерк
языковой ситуации в современной Япо-
нии, доступный читателю-нелипгвисту.
Цель столь же заманчивая, сколь и труд-
ная. Это связано не только с необозри-
мым обилием фактического материала, но
и с васшлие'м в нашем массовом сознании
•большого числа стереотипов о Японии,
японцах, их жизни, культуре и, но в
в последнюю очередь, их языке.

У большинства читателей, интересую-
щихся Японией, закрепился устойчивый
образ японского языка как языка с иерог-
лифической письменностью и потому труд-
ного для изучения. Воспитанному в ев-
ропоцентристской модели мышления че-
ловеку зачастую непонятно, зачем ус-
ложнять письмо иероглпфикой при нали-
чии слоговой азбуки кана, с помощью
которой легко записывается любое япон-
ское слово. Недоумение сменяется удив-
лением, когда узнают, что кана сущест-

вует в двух равноправных видах — пме
ются так называемая хирагана, которой
записывают изменяемые части слов, а
иногда и целые слова, и катакана, ис-
пользуемая сейчас главным образом для
фонетической записи заимствований из
европейских языков. Зачем вообще поль-
зоваться тремя системами записи там,
где, казалось бы, можно обойтись одной?
При более тесном знакомстве с японским
языком и условиями его функционирова-
ния в стране число подобных вопросов
быстро возрастает. К сожалению, наши
языковеды не часто обращаются к социо-
лингвистическим аспектам японского язы-
ка, ограничиваясь большей частью фор-
мальными и полуформальными исследо-
ваниями его грамматических и лексиче-
ских структур. Книга В. М. Алпатова,
преодолевшего эту односторонность, уже
только поэтому представляется своевре-
менной и нужной.

Автор кратко рассматривает историю
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становления современного национально-
го литературного японского языка, от-
мечая, что он начал складываться после
буржуазной революции 1867—1868 гг.
на базе токиоского наддиалектного обра-
зования — разговорного языка токийских
самураев и зажиточных горожан —
и староплсьменного японского языка бун-
го, восходящего к языку высших слоев
японской аристократии периода Хэйан
(IX—XII вв.). Иными словами, современ-
ный японский язык, окончательно сло-
жившийся после 1945 г., имеет глубокие
исторические корни.

Система литературного языка может
быть противопоставлена другим формам
существования языка — территориальным
и социальным диалектам, просторе-
чию, языкам национальных меньшинств.
С этой точки зрения и анализируется
языковая ситуация в современной ЯПО-
НИИ в первой главе КНИГИ. Автор подчер-
кивает, что в условиях сплошной грамот-
ности и постоянного воздействия средств
массовой информации практически все
население страны живет в гуще литера-
турного языка и свободно им владеет.
С другой стороны, большая часть взрос-
лых японцев свободно говорит на диалек-
тах, которые, как справедливо замечает
автор, имеют четко выраженные социаль-
ные функции: на диалекте обращаются
к членам «своей» группы — семьп, дерев-
ни, землячества. Приверженность япон-
цев групповому поведению, неоднократ-
но отмечавшаяся исследователями, гаран-
тирует сохранение и развитие этой фор-
мы языкового существования; дополни-
тельную поддержку диалектам окавывает
и стремление японцев к осознанию своих
корней, повышенное внимание ко всему
комплексу, охватываемому понятием «ма-
лая родина» (япон. фурусато). К сожа-
лению, социальным диалектам и просто-
речию в книге уделено меньше кеста,
отчасти, возможно, и потому, что науч-
ная информация о них весьма скудна,
а непосредственные контакты с носите-
лями этих форм для исследователя-ино-
странца затруднительны. Резонно отме-
чается, что другие языки, в том числе,
вопреки распространенному заблужде-
нию, и английский, в Японии используют-
ся крайне ограниченно.

Анализ особенностей японской пись-
менности, выполненный автором во вто-
рой главе работы, достаточно традицио-
нен по духу, но, несомненно, будет инте-
ресен для массового читателя. Известно,
что японцы ке имели собственной пись-
менности до заимствования и освоения
к VIII в. китайских иероглифов. Послед-
ние использовались для записи как ки-
тайских заимствований (так называемых
канго), так и корней чисто японских
слов, но были неудобны для представле-

ния грамматических элементов и уступи-
ли эту функцию уже упоминавшейся
хирагане. При этом чтения иероглифов
в канго и японских словах не совпадают.
Так сложилась система письма, которая
до сих пор вызывает прострацию у всех
начинающих изучать яшшский язык: ма-
ло того, что японскихг текст не имеет
пробелов и пестрит иероглифами, но и
читаются они неоднозначно, так что чте-
ние данного иероглифа зависит от того,
какие элементы в тексте стоят до и после
него! Несмотря на такие сложности, как
справедливо замечает автор, «...идеи
полной отмены иероглифики... никогда
не имели серьезного значения и воспри-
нимаются на том же уровне, что и призы-
вы к замене японского языка на англий-
ский» (с. 37). Причина здесь в том, что
за свою тысячелетнюю историю япон-
ский язык приспособился к иероглифи-
ческой письменности, и в нем произошли
изменения, делающие упразднение иерог-
лифики невозможным без значительного
преобразования всего языка, прежде все-
го, его лексической системы. В частности,
китаизмы-канго обладают большой омо-
фонией, что затрудняет их восприятие на
слух или при записи слоговой азбукой.
Автор приводит типичный пример такой
омофонии: в «Большом японско-русском
словаре» насчитывается 23 слова, разли-
чающихся иероглифическим написанием,
но имеющих одинаковые чтения ко : сё:.
Заметим, что в японских словарях име-
ются и более впечатляющие примеры;
так, словарь «Нихон кокуго дзитэн» со-
держит 85 слов с чтением ко : сё :. Ясно,
что в этих условиях переход к записи
текстов слоговой азбукой или латиницей
ничего, кроме путаницы, вызвать ве мо-
жет. Эти вопросы достаточно подробно
освещены в японоведческой литературе,
но, думается, автор совершенно резонно
еще раз заостряет на них внимание чи-
тателя.

Заметим в связи с этим, что иерогли-
фическая проблема имеет еще один важ-
ный аспект. В последнее время роль
иероглифов продолжает возрастать в свя-
зи с развивающимися процессами инфор-
матизации японского общества. Автор
лишь вскользь затрагивает эту пробле-
матику, ссылаясь на мнение, согласно
которому с распространением новых тех-
нических средств н словопрсцессоров,
«недостатки иероглифики становятся ме-
нее значимыми» (с. 45). На мой взгляд,
в этом контексте нужно говорить не-
о недостатках, а о незаменимости иерог-
лифики в современных системах передачи
информации в японском обществе в целом.
Иероглифы идеально приспособлены для
передачи максимальной информации в ми-
нимуме обхема, ибо, в отличие от слого-
вой азбуки или латиницы, за каждым
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знаком тянется большой шлейф значе-
ний, часто идеографического плана. Не
случайно идеограммы множатся и в стра-
нах с европейской системой письма;
к ним относятся многочисленные указа-
тели, дорожные и товарные знаки, номе-
ра телефонов экстренных служб, спор-
тивная символика и т. п. Информацион-
ная «насыщенность» и «неожиданность»
иероглифов привела и к частичному воз-
врату к ним при написании старых япон-
ских заимствований из европейских язы-
ков. Весьма часто в рекламах и вывесках
можно встретить написанные иерогли-
фами слова ко\хи: (кофе), табако (та-
бак), и т. п.; традиционно их писали
катаканой. Словом, компактность иеро-
глифической записи удачно используется
всюду, где нужно в ограниченный объем
вложить максимум значимости — от га-
зетных заголовков до современных ма-
шинных систем обработки и обмена ин-
формацией. Жаль, что этому качеству
иероглифов, столь важному для бурно
развивающейся информатики и неиссле-
дованному у нас, автор уделил так мало
внимания. Анализ такого рода был бы
с благодарностью встречей многочислен-
ными читателями, особенно теми, кто
занимается проблемами машинного норе-
вода и, шире, весьма актуальной и паше
время проблемой диалога человек — ма-
шина. Большой опыт, ужо приобретен-
ный в этой области японскими исследо-
вателями, представляет для пас несом-
ненную ценность.

Довольно подробно шпор говорит о
формах вежливости и лионском языке.
Воистину, справедлива старая мысль:
в культуре универсально значимо лишь
уникальное. Отличие японского языка
от европейских лежит, кроме всего про-
чего, и в обилии в нем гоиорифических
форм, причем не только лексических, но
и грамматических. Можпо сказать, что
по сравнению с европейскими японский
язык гораздо более социализирован.
Очень важно, что в рецензируемой книге
это обстоятельство четко отражено:
«...таили иная вежливая или невежливая
форма сказуемого присутствует почти в
в любом японском предложении. Поэто-
му японец не может избежать своего
отношения по крайней море к собеседни-
ку... Встает вопрос выбора форм, и вы-
бор этот социально обусловлен. В самом
общем виде социальные противопостав-
ления, значимые для выбора форм, сво-
дятся к двум: — „высший — низший" и
„свой" — „чужой"» (с. 57). Стоило бы под-
черкнуть, что, иными словами, вежли-
вость В ЯПОНСКОМ ЯЗЫ КС — ЭТО НС ТОЛЬКО

вежливость. Используя гонорифические
формы, японец практически в любой язы-
ковой ситуации находит с их помощью
точку равновесия в постоянно меняю-

щейся гибкой системе социальных свя-
зей, которая и обуславливает общение.
Может быть, но было бы лишним отме-
тить и то, что в речевом общении япон-
цев очень важны «обратные связи»: гово-
рящий, часто на бессознательном уровне,
учитывает не только возраст, пол, соци-
альное положение, но и интонацию собе-
седника, его вазомоторные реакции, на-
конец, расстояние между разговариваю-
щими и постоянно в своей речи реагиру-
ет на изменение этих параметров. Важно,
что сама иерархия, определяющая пра-
вомочность и необходимость использова-
ния вежливых форм, значительно отли-
чается от привычной нам; так, бросается
в глаза употребление «сверхвежливых»
форм японскими работниками сферы об-
служивания по отношению к клиентам,
которые традиционно считаются почет-
ными гостями, осчастливившими магазин,
банк или транспортное средство своим
присутствием.

Рассматривая эволюцию форм вежли-
вости в японском языке, автор обращает
внимание на общую тенденцию к их уп-
рощению. Многие слова и грамматиче-
ские формы оттесняются на периферию-
языка, уровень вежливости некоторых
слов и форм быстро снижается. К таким
словам сейчас можно отвести, например,
местоимение 2 лица анаша «вы», за время
жизни одного поколения проделавшего
эволюцию от очень вежливого до недо-
статочно вежливого (в вежливом стиле
речи к собеседнику принято обращаться
в третьем лице). С другой стороны, «про-
тивопоставление вежливых и невежливых
форм по отношению к собеседнику устой-
чиво и не проявляет каких-либо тенден-
ций к ослаблению» (с. 68).

К сожалению, при анализе способов
передачи вежливости в японском языке
автор ограничился только чисто грамма-
тическими аспектами этой проблемы. Не
затронута, например, такая особенность,
как непривычная для европейского уха
«расплывчатость» японской речи, типич-
ное для нее употребление большого числа
отрицаний, нанизываемых друг на друга,
при сохранении общего положительного
смысла высказывания. Это также явля-
ется показателем вежливости, поскольку
предполагает, что говорящий не навязы-
вает своего мнения собеседнику.

Автор отмечает и еще одну уникальную
особенность японского языка: кардиналь-
ные различия в речи женщин и мужчин,
причем это расхождение столь велико,
что «можпо говорить не только о речевых
различиях, но и об особых, половых по
своему функционированию разновидно-
стях японского языка» (с. 69), различаю-
щихся грамматически и лексически. В ка-
честве примера автор рассматривает сис-
темы местоимений 1 и 2 лица и модально-
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экспрессивных частиц, обычно завершаю-
щих предложение. Показано, что женщи-
ны и мужчины используют совершенно
разные слова. Различия мужского и жен-
ского языков связаны также с употреб-
лением форм вежливости (женщины из-
бегают самых невежливых, мужчины —
самых вежливых форм), однако самое
главное различие кроется в правилах
построения рочи вообще: мужская речь
более информативна, женская — более
эмоциональна, но беднее лексически. Рас-
сматривая изменения женского языка,
происшедшие в последние годы, автор
подводит нас к выводу, что грамматиче-
ские особенности женской речи сглажи-
ваются по мере ликвидации социального
неравноправия женщин в Японии и вы-
хода их на арену общественной и поли-
тической жизни. Именно с этим связы-
вается наметившаяся в последнее время
тенденция к снижению вежливости жен-
ской речи. Нельзя, однако, не согласить-
ся и с выводом автора о том, что нет
оснований ожидать скорого исчезновения
различий в использовании японского язы-
ка мужчинами п женщинами. На мой
взгляд, это сглаживание и далее будет
идти по пути сближения грамматических
•форм при общем сохранении в женской
речи большей эмоциональности и следо-
вании типичным речевым образцам. Ины-
ми словами, женская речь сохранится
опять-таки как знак принадлежности к
к «своей» группе.

Часть работы В. М. Алпатова посвя-
щена заимствованиям из европейских язы-
ков — так называемым гайрайго, которые
в устной речи весьма часто выделяются
своим нетипичным для исконно японских
слов фонетическим обликом, а на письме
передаются катаканой. Как известно, пер-
вые гаирайго появились в японском язы-
ке еще в XVI в., но основной наплыв
заимствований произошел после второй
мировой войны преимущественно из аме-
риканского варианта английского языка.
«Во многих случаях они бывают необхо-
димы, обозначая реалии, которые не мо-
гут быть названы иначе; развитие терми-
нологии невозможно без использования
интернационализмов. Однако в японских
газетах и журналах, лингвистических
изданиях последних десятилетий постоян-
ны жалобы на засилье гаирайго в совре-
менном языке, на обилие совершенно не-
нужных американизмов» (с. 87). Дейст-
вительно, автору рецензии приходилось
даже слышать от иностранцев, подолгу
живущих в Япопии, что в повседневной
жизни они вполне обходятся знанием
•одного только «катаканного языка». На
первый взгляд, такое утверждение близ-
ко к истине. Вывески, объявления, жур-
налы, реклама, этикетки заполнены та-
кими словами, как бидэо (видео), адаруцу

суцу («костюмы для взрослых» от англ.
adults suits), айсу-куриму («мороженое»
от англ. ice-cream), ca : бису («сервис» от
англ. service) и т. п. Можно понять авто-
ров программы культурных событий на
международной выставке ЭКСПО-85, име-
новавших свое детище на «заграничный»
манер ибэнпго гайдо (от англ. event gui-
de), но почему отделения чисто нацио-
нальной культурной программы «Нихон-
но мацури» («Японские праздники») на
этой же выставке назывались патто вам,
патто цу: (от англ. part one, part two)"?
Более детальный анализ этих типичных
языковых явлений, который только на-
мечен, хотелось бы видеть и в рецензи-
руемой книге.

Рассматривая проблему заимствований,
В. М. Алпатов отмечает сильную неодно-
родность распределения гаирайго по сфе-
рам употребления: их заметно больше
в текстах, связанных с рекламой, эстрад-
ной музыкой, модой и т. п. Отсюда автор
делает вывод, что «все перечисленные
тексты с большим количеством гаирайго
по тематике связаны со сферой потребле-
ния», а «очень многие гаирайго обознача-
ют предметы и явления, связанные с аме-
риканской массовой культурой, ориенти-
рованной на сферу потребления. Здесь
американское влияние в современной
Японии очень велико, и США стремятся
к еще большему ее распространению.
В сфере потребления наиболее престиж-
ным считается все американское, а задача
рекламы японских товаров, японской
эстрады и т. д. вытекает из необходи-
мости убедить потребителя в том, что они
не уступают американским» (с. 90, 91).
В этом автор и видит основную причину
распространения гаирайго.

Против такого вывода хочется возра-
зить. Оставляя в стороне вопрос, насколь-
ко сейчас необходимо убеждать потреби-
теля в том, что, скажем, качество япон-
ского видеомагнитофона выше, чем аме-
риканского (японские фирмы контроли-
руют практически весь мировой рынок
видеотехники но в последнюю очередь
именно благодаря высокому качеству
своей продукции), отметим, что сводить
причину распространения заимствова-
ний в японском языке только к влиянию
американской массовой культуры, на мой
взгляд, неправомерно. Причины этого
явления лежат глубже и уже анализиро-
вались многими советскими и японскими
исследователями. Так, известный япон-
ский лингвист, профессор университета
Ибараки Т. Исивата в книге «Иноязыч-
ные слова в японском языке» («Нихонго-
но-нака-но гайкокуго», изд. «Иванами сё-
тэн», 1985) выделяет целый комплекс язы-
ковых, социальных и психологических
причин, обуславливающих проникнове-
ние заимствовании в японский язык.



1. Гапраиго необходимы дли описания
новых предметов и понятий (дзукки : ни—
цуккинн, новый овощной гибрид, байо-
зссикусу — от англ. bioethics — отрасль
знаний, имеющая дело с этическими ас-
пектами биологических исследований).

2. Заимствования используются для пе-
редачи новых оттенков эмоций и чувств.
Например, разница в переживаниях сов-
ременной женщины и дамы хэйаископ
эпохи подчеркивается том, что о чувствах
первой говорят фирингу (от англ. feeling
«чувство»), а говоря о второй, используют
традиционное канго канкану. К этой же
категории канго, по мысли Исивата, от-
носятся и «экстрава]антпые» слова и наз-
вания с налетом «заграничного» шика,
обещающие новизну, необычность и вы-
сокие качества продуктов и услуг, напри-
мер, сарон экусупурвсу То : кё\ («салоп-
экспресс „Токио"» — название поевда),
райфу стайру («образ жизни» — рос-
кошный, конечно — от англ. life style).

3. Часто гайрайго применяются к по-
нятиям, разделившимся на «спои» и «ипо
странные» для смыслового ВЫД6Л6НИЯ по-
следних. Так, спектакль традиционного
японского театра называют .ш.-.жи, а пред-
ставление театра европейского направле-
ния — пафо : маису.

4. Многие гайрайго представляют собой
научные, спортивные и торговые тврмл-
ны, проникшие м повседневный язык (ска-
жем, рэ : дза: «лазер»), либо наввания но-
вых профессий тина фассён адобайдеа'.
(от англ. fashion adviser «консультант но
вопросам моды»). Отмстим попутно, что
аргументация В. М. Алпатова, противо-
поставляющего Я8ЫК сферы потребления
языку научно-технической литературы
на том основании, что и научных текстах
количество гайрайго меньше, чем, ска-
жем, в инструкциях, рассчитанных на
массового пользователя, выглядит не-
сколько искусственно. Прежде всего не-
правомерно делать вы под о превалирова-
нии канго в научно-технических текстах
только на основании анализа соответству-
ющих японско-русских словарей. В изда-
ниях такого типа кап го превалируют имен-
но в силу отказа составителей от включе-
ния в корпус словаря большого числа за-
имствований, которые в научном контексте
легко «расшифровываются» из-за бли-
зости их значений англоязычным эквива-
лентам. Анализ текстов реальных научно-
технических статей и книг или, на худой
конец, предметных указателей к ним поз-
воляет сделать вывод, что доля гайрайго
в них остается значительной. Так, в пред-
метном указателе к сборнику статей о
полупроводниковых лазерах «Хандо : тай
рэ : дза:-но кисо» (изд. «Омуся», 1987 г.)
среди 264 терминов «чистьте» канго со-
ставляют 44%, а гайрайго в сочетании
с канго и латиницей — 42%. Это указы-

иаот на высокую степень агрегированно-
сти заимствований в языке научно-техни-
ческой литературы. Гайрайго стали та-
кой же несомненной частью этого языка,
как и современного японского языка во-
обще.

5. Некоторые гайрайго заимствуются
из международного политического лекси-
кона и используются как регулярно (на-
пример, саммита — от англ. summit
«встреча на высшем уровне»), так и спо-
радически — для передачи атмосферы
международных контактов.

О. Гапрайго могут использоваться как
своего рода иносказания вместо тех япон-
ских слов, которые в данной ситуации
оказываются недостаточно вежливыми.
Например, в универмагах отдел одежды
для беременных женщин чаще всего на-
ЗЫВавТСЯ матанити дорэсу от англ. та-
Irrnil.y dress, несмотря на наличие япон-
ского оквивалента нимпуфуку.

7. Наконец, гайрайго могут оказаться
предпочтительнее по причинам чисто
языкового характера, как более удобные
в употреблении. Такие примеры легко
найти в европейских языках; скажем, не-
мецкое слово Lieblingsbeschaftigung прак-
тически вытеснено его английским ана-
логом hobby. В японском подобного рода
заимствования появляются либо как
альтернатива сложным канго (например,
1С — от англ. integrated circuit — интег-
ральная схема — вместо япон. сю : ежи
кайро), либо как средство ликвидации
омофонии (япон. сирицу означает и «му-
ниципальный», и «частный», поэтому в
последнем случае часто заменяется на
гайрайго пурайбэ : то от англ. private
«частный»).

С предлагаемой проф. Т. Исивата клас-
сификацией причин и каналов проникно-
вения заимствований в современный
японский язык можно и не согласиться,
но бесспорно наличие по крайней мере
нескольких таких причин, и это никак
нельзя упускать из виду. Приведенные
примеры показывают, что гайрайго пред-
ставляют собой сложный конгломерат по-
граничной лексики, активно осваиваемой
японским языком при наличии целого
ряда внешних и внутренних причин.

Заключительные главы рецензируемой
книги посвящены вопросам изучения и
регулирования языка в современной Япо-
нии и распространения японского языка
за ее пределами. Отмечая со вполне по-
нятной ноткой горечи, что ни в одной из
развитых стран правительство не уделяет
лингвистическим вопросам столь боль-
шого внимания, как в Японии, автор
весьма подробно анализирует деятель-
ность таких учреждений, как Государ-
ственный институт японского языка и
Институт культуры радио- и телепередач
государственной радио- и телекомпании
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Эн-Эйч-Кэй, в научной продукции кото-
рых преобладают работы прикладного ха-
рактера; их теоретической основой слу-
жат идеи известной школы «языкового

•существования» (гэнго сойкацу). В функ-
ции Государственного института входит
сбор данных самого различного характе-
ра по японскому языку, проведение мас-
совых обследований и детальный статис-
тический анализ полученных данных,
изучение форм языкового поведения и
т. п. Читателю книги интересно узнать,
<что существует значительный банк дан-
ных по японскому языку последних деся-
тилетий, большинство результатов ис-
следований обрабатывается на ЭВМ.
В Институте культ5'ры занимаются изу-
чением языка телевидения и радио и вы-
работкой практических рекомендаций и
предложений, которые используются для
проведения целенаправленной языковой
ПОЛИТИКИ средствами радио и телевиде-
ния. Активная языковая политика, про-
водимая государством, дает свои плоды.
© отличие от многих других стран в Япо-
нии наблюдается массовый интерес к

лингвистическим проблемам, пользу-
ются популярностью книги лингвистов,
японцы часто и с готовностью обсуждают
языковые проблемы.

В последние годы растет число ино-
странцев, изучающих японский язык;
этому способствуют и усилия по пропа-
ганде за рубежом японской культуры,
предпринимаемые правительственными,
полуправительственными и частными ор-
ганизациями, среди которых не последнее
место занимает Японский фонд. Инфор-
мативным рассказом об их деятельности
завершается полезная книга В. М. Алпа-
това, публикация которой будет с благо-
дарностью встречена многими из тех, кто
искренне и глубоко интересуется куль-
турой нашего восточного соседа. Отме-
ченные проблемы, которые вызывают же-
лание полемизировать с автором, не за-
теняют несомненной ценности работы
В. М. Алпатова, которая может оцени-
ваться положительно по самым строгим
меркам научной критики.

Кручина Е. Н
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