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Купечество Вологодской губернии 
в структуре городского 
самоуправления 
в последней трети XIX века

Merchants of the Vologda province 
in the structure of municipal 
government in the last third 
of the XIX century

И. И. Лейман I. I. Leyman

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы корреляции между 
удельным весом купечества в общей численности город-
ского населения Вологодской губернии в послежней трети 
XIX в. и степенью представленности торгового сословия 
в органах местного самоуправления после утверждения 
Городового положения в 1870 г. и 1892 г. На основании ма-
териалов, опубликованных в «Вологодских губернских ве-
домостях» в 1870–1890-е гг., были подсчитаны и сведены 
в табличную и графическую формы доля купечества в чис-
ле выборщиков по городам Вологодской губернии и доля 
купечества в числе избранных гласных городских дум. По 
результатам анализа не только подтверждено широкое 
участие купечества как в выборных процессах в качестве 
избирателей, так и в органах местного самоуправления – 
городских думах, но и выявлены определенные законо-
мерности. Так, чем больше город был развит в торгово-про-
мышленном отношении, тем более представительной была 
доля купечества в числе гласных думы, даже несмотря на 
скромный удельный вес торгового сословия в общей чис-
ленности населения города. И, наоборот, в городах, где 
торговля и промышленность имели, скорее, местное значе-
ние, доля купечества в числе гласных городских дум лишь 
не на много превышала его же долю в общей численности 
населения города. Изменение роли города в хозяйствен-
ной жизни губернии также находило отражение в степени 
представленности купечества в городской думе.

Abstract
The paper deals with the correlation between the propor-
tion of merchants in the total urban population of the Vo-
logda province in the second third of the XIX century and 
the degree of representation of the merchant class in local 
self-government after the approval of the Town Regulations 
in 1870 and then in 1892. Based on materials published in the 
“Vologda Provincial Gazette” in the 1870s–1890s, the share of 
the merchant class in the number of electors in the towns 
of the Vologda province and the share of the merchant class 
in the number of elected members of the municipal Dumas 
were calculated and summarized in tabular and graphical 
form. The results of the analysis not only confirmed the 
widespread participation of merchants both in electoral pro-
cesses as voters and in local self-government bodies – mu-
nicipal Dumas, but also revealed certain patterns. Thus, the 
more developed the town was in terms of trade and industry, 
the more representative was the share of merchants among 
the members of the Duma, even despite the modest share of 
the merchant class in the total population of the town. And, 
conversely, in towns where trade and industry were rather of  
local importance, the share of merchants among members 
of the municipal Dumas was only slightly higher than their 
share in the total population of the town. The changing role 
of the town in the economic life of the province was also re-
flected in the degree of representation of the merchant class 
in the municipal Duma.
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Введение
В Эпоху Великих реформ масштабные преобразова-

ния коснулись практически всех сфер жизни общества, 
в том числе и городского самоуправления. На основании 

Городового положения 1870 г. налогоплательщики полу-
чили возможность избирать и быть избранными в мест-
ные органы власти [1]. В их числе были и представители 
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купеческого сословия, традиционно игравшие важную 
роль в структуре городского общественного управления 
и хозяйства.

В монографиях, посвященных истории купечества Рос-
сийской империи, торгово-предпринимательская и бла-
готворительная деятельность представителей торгового 
сословия рассматриваются весьма подробно, в то время 
как роль последних в органах городского самоуправления, 
за редким исключением, не является самостоятельным 
предметом исследования [2, с. 225-242]. Авторы близких 
по тематике научных статей подчеркивают значительное 
представительство купцов в городских думах и управах 
(в том числе, на должности городского головы) в Воло-
годской, Воронежской, Вятской, Енисейской, Орловской, 
Ярославской и других губерниях [2, с. 231-234; 3, с. 20-46; 
4, с. 151, 155, 157; 5; 6, с. 173-175; 7, с. 148]. Реже попадают 
в поле зрения исследователей выборные процессы и их 
результативность для представителей торгового сословия 
[4; 5]. В то же время весьма интересными представляются 
вопросы корреляции между удельным весом купечества 
в общей численности городского населения и степенью 
представленности в органах местного самоуправления. 
Эти и другие показатели подобного типа создают до-
полнительные основания для более аргументированной 
оценки уровня влияния и авторитета представителей 
торгового сословия в городской среде, а также позволя-
ют выявить, определялся ли этот уровень численностью 
населения, развитостью торгово-промышленной жизни 
и другими обстоятельствами.

Материалы и методы
Согласно Городовому положению 1870 г., учреждени-

ями городского общественного управления были объяв-
лены городские избирательные собрания, городская дума 
и городская управа [1, с. 824]. Избирательные собрания 
составлялись «единственно для избрания гласных Го-
родской Думы» [там же]. В круг вопросов, относившихся 
к ведению городской думы, входило назначение долж-
ностных лиц, сбор налогов, составление сметы доходов 
и расходов, содержание хозяйства и поддержание обще-
ственного благоустройства в «пределах города и отве-
денных ему земель» [там же, с. 823, 828-829].

Правом избирать и быть избранным в думу обладал 
«всякий городской обыватель» - русский подданный 
в возрасте не моложе 25 лет, плативший определенные 
сборы в пользу города и не имевший недоимок [там же, 
с. 825]. Для выборов в думу в каждом городе необходимо 
было провести три избирательных собрания, каждое из 
которых определяло одну треть от общего числа гласных 
(в случае «малочисленности избирателей или однородно-
сти их состава» проводилось только два избирательных 
собрания) [там же, с. 826]. Все городские обыватели вно-
сились в список «в том порядке, в каком они следуют по 
сумме причитающихся с каждого из них в доход города 
сборов, дающих право голоса на выборах» [там же]. Этот 
список делился на три части (разряда) таким образом, 
чтобы общая сумма уплаченных в пользу города сборов в 

каждой из частей была одинаковой. Тем самым, в первый 
разряд попадала меньшая часть городского населения, 
платившая большую часть налогов в городскую казну; не-
сколько шире городское население было представлено во 
втором разряде; самым многочисленным по составу изби-
рателей был третий разряд.

Список лиц, обладавших правом голоса, за два меся-
ца до выборов должен был быть объявлен «во всеобщее 
сведение тем способом, какой будет определен Город-
скою Думою» [там же]. Выборные листы, составленные 
по итогам выборов, также должны были быть доведены 
до всеобщего сведения. В большинстве губерний Россий-
ской империи, в том числе и в Вологодской, оптималь-
ным способом информирования населения была газета 
«Губернские ведомости». Всего с 1870 г. и до утвержде-
ния нового Городового положения в 1892 г. было издано 
1648 номеров «Вологодских губернских ведомостей». На 
основании опубликованных в них списков избирателей 
и избранных в думу лиц мы можем проанализировать, на-
сколько удельный вес купечества в общей численности 
городского населения предопределял степень предста-
вительства в пореформенных органах местного самоуправ-
ления (в думах в частности). 

Городовое положение 1870 г. со дня утверждения было 
введено в действие в губернских и областных городах 
(среди них была и Вологда); в прочих населенных пун-
ктах – «в ближайший по возможности срок, соображаясь 
с местными обстоятельствами» [там же, с. 821]. По этой 
причине в 1870-х гг. выборы в городские думы уездных 
и заштатных городов Вологодской губернии прошли не 
одновременно. Кроме того, в «Вологодских губернских ве-
домостях» были опубликованы списки выборщиков и из-
бранных в думу лиц не за каждый выборный период и не 
по всем городам (также не всегда были представлены оба 
списка – избирателей и избранных лиц). Таким образом, 
для получения более полной и репрезентативной карти-
ны мы рассмотрим не отдельный выборный период (один 
год), а весь промежуток времени, начиная с издания «Го-
родового положения» в 1870 г. и до контрреформы 1892 г., 
поделив его для удобства анализа на две части: с 1870 по 
1880 г. и с 1881 по 1892 г. 

Результаты и их обсуждение
В первое десятилетие после введения Городового 

положения на страницах «Вологодских губернских ве-
домостей» была представлена информация о выборных 
процессах практически всех городов губернии, за ис-
ключением заштатного Лальска. Кроме того, неполными 
были сведения о выборах в городские думы Никольска 
и Сольвычегодска (в частности, отсутствовали данные 
о результатах выборов). Тем не менее в совокупности эти 
материалы позволяют составить общее представление 
о ходе выборных процессов и их результатах для пред-
ставителей торгового сословия (рис. 1). Доля купечества 
в общей численности населения городов Вологодской 
губернии подсчитана по данным за 1873 г. Приведенные 
цифры являются вполне репрезентативными, так как на 
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протяжении 1870–1880-х гг. это соотношение изменялось 
лишь в пределах 1 % (за исключением заштатного города 
Красноборска, где к началу 1890-х гг. доля купечества со-
кратилась на 3,5 % - рис. 2).

Из рис. 1 следует, что доля купцов в числе выборщи-
ков превышала удельный вес представителей торгового 
сословия в общей численности населения практически 
во всех городах Вологодской губернии, за исключением 
Вельска, Верховажского посада, Красноборска и Ярен-
ска (небольших населенных пунктов, где торговля и про-
мышленность не получили особого развития, удовлетво-
ряя, в основном, местные нужды). Наибольший удельный 
вес купцов в избранных городских думах зафиксирован 

в крупных торгово-промышленных 
центрах губернии: Вологде, Грязов-
це, Тотьме и Устюге - от 40 до 70 %. 
В остальных городах губернии эта 
доля варьировала в пределах 10–20 %, 
за исключением Красноборска, где со-
ставила 37 %. Красноборск, хотя и яв-
лялся заштатным городом Сольвыче-
годского уезда Вологодской губернии 
с населением чуть более 600 чел., 
имел выгодное расположение на бе-
регу Северной Двины по водному пути 
из Устюга к Архангельску, что обеспе-
чивало развитую торговую жизнь. 

Интересно сравнение доли купе-
чества в числе гласных городских дум 
с долей в составе населения городов 
Вологодской губернии (рис. 3). Соглас-
но полученным данным, относитель-
но небольшой удельный вес купцов 
в Вологде, Грязовце, Тотьме и Устюге 
(соответственно 4, 7, 3 и 7 %) тем не 
менее обеспечивал наполняемость 
купцами городских дум соответствен-
но на 64, 70, 47 и 41 %. И, наоборот, 
в городах, не являвшихся торговы-
ми и промышленными центрами, этот 
разрыв был относительно небольшим. 
Причем, чем менее город был вклю-
чен в торгово-экономическую жизнь 
губернии, тем ближе друг к другу на-
ходились анализируемые показатели 
(т. е. доля купечества в числе гласных 
думы и в общей численности населе-
ния города). 

В 1880-х гг. ситуация несколько 
меняется (рис. 4). Доля купечества 
в числе выборщиков все также пре-
вышала удельный вес купечества 
в Вологде, Никольске, Тотьме и Устю-
ге. Если в Вологде и Устюге соотноше-
ние этих показателей практически не 
изменилось, по сравнению с преды-
дущим десятилетием, то в Никольске 
доля купечества в числе выборщиков 

сократилась с 16 до 7 %, а в Тотьме, наоборот, возросла с 6 
до 10 %. В Грязовце и Кадникове доля купечества в числе 
выборщиков уменьшилась и стала практически такой же, 
как и удельный вес представителей торгового сословия 
в этих городах (соответственно 8 и 5 %). В Сольвычегод-
ске и Усть-Сысольске доля купечества в числе выборщи-
ков стала даже меньше, чем их доля в общей численности 
городского населения. Что интересно, в Верховажском 
посаде и Яренске доля купечества в числе выборщи-
ков, наоборот, несколько возросла (как и удельный вес 
купечества в городе). Тем не менее явно прослеживает-
ся тенденция общего падения доли купечества в числе 
городских выборщиков, что может свидетельствовать 

Рис. 1. Купечество в структуре городского самоуправления Вологодской губернии с 1870 по 1880 
год.
Источники: [8, с. 9; 9, с. 1; 10, с. 2; 11, с. 2; 12, с. 2; 13, с. 3; 14, с. 1-2; 15, с. 5-6; 16, с. 9-13; 17, с. 1-2; 18, с. 4; 
19, с. 2-3; 20, с. 2; 21, с. 5-6; 22, с. 1; 23, с. 2; 24, с. 1-2; 25, с. 1; 26, с. 1; 27, с. 2; 28, с. 1; 29, с. 1; 30, с. 11-16].
Fig. 1. Merchants in the structure of municipal government of the Vologda province from 1870 to 1880.
Sources: [8, p. 9; 9, p. 1; 10, p. 2; 11, p. 2; 12, p. 2; 13, p. 3; 14, pp. 1-2; 15, pp. 5-6; 16, pp. 9-13; 17, pp. 1-2; 18, 
p. 4; 19, pp. 2-3; 20, p. 2; 21, pp. 5-6; 22, p. 1; 23, p. 2; 24, pp. 1-2; 25, p. 1; 26, p. 1; 27, p. 2; 28, p. 1; 29, p. 1; 
30, pp. 11-16]

Рис. 2. Доля купечества в общей численности населения городов Вологодской губернии за 1873-
1892 годы.
Источники: [30, с. 11-16; 31, с. 10-13; 32, с. 52-55].
Fig. 2. Share of merchants in the total population of the towns of the Vologda province for 1873-1892.
Sources: [30, pp. 11-16; 31, pp. 10-13; 32, pp. 52-55].
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о снижении роли таких городов в хозяйственной жизни гу-
бернии. Развитие промышленного производства в Россий-
ской империи требовало новых подходов к организации 
торговли и предпринимательства; транзитные функции 
ряда населенных пунктов, ранее позволявшие накапли-
вать капиталы, теперь отходили на второй план.

Удельный вес купцов в думах наиболее развитых 
в торгово-промышленном отношении городов Вологодской 
губернии в 1880–начале 1890-х гг., по сравнению с преды-
дущим десятилетием, также снизился (за исключением 

Устюга, где он остался примерно на 
том же уровне). Наибольшее падение 
представительства купечества фик-
сируется в Грязовце (с 70 до 23 %), за-
тем в Вологде (с 64 до 43 %) и Тотьме 
(с 47 до 36 %). При этом, в небольшом 
Верховажском посаде с населени-
ем менее 600 чел., доля купечества 
в составе думы возросла с 17 до 33 %. 
В прочих городах – Вельске, Каднико-
ве, Красноборске, Усть-Сысольске – 
эта доля, по сравнению с 1870-ми гг., 
практически не изменилась.

Соотношение доли купечества 
в числе гласных городских дум с до-
лей в общей численности населе-
ния городов Вологодской губернии 
представлено на рис. 5. Так же, как 
и в предыдущем десятилетии, отно-
сительно небольшой удельный вес 
купцов в населении Вологды, Тотьмы 
и Устюга (соответственно 4,6; 3,5; 8 %) 
обеспечивал наибольшую, по срав-
нению с другими городами губернии, 
наполняемость купцами городских 
дум (соответственно на 43; 37; 40,5 %). 
Минимальная разница анализируе-
мых показателей зафиксирована для 
Вельска, Лальска и Усть-Сысольска 
(городов со скромными торговыми 
оборотами и незначительным про-
мышленным производством). Для 
остальных городов - Верховажского 
посада, Грязовца, Кадникова, Крас-
ноборска - доля купечества в числе 
гласных городских дум превышала 
долю в общей численности населения 
в среднем на 15–20 %.

В июне 1892 г. было утвержде-
но новое Городовое положение [60]. 
Структура органов местного само-
управления и круг их обязанностей 
практически не изменились, однако 
теперь городской голова, члены упра-
вы и секретарь думы считались со-
стоящими на государственной службе, 
что значительно сокращало возмож-
ность их самостоятельных действий. 

Был установлен высокий избирательный ценз. Правом 
участия в выборе гласных, в частности, пользовались 
русские подданные, владевшие недвижимым имуществом 
на сумму не менее 1 тыс. руб. в губернском городе с насе-
лением менее 100 тыс. чел. и в крупных уездных городах; 
в остальных городских поселениях – на сумму не менее 
300 руб. [60, с. 437]. Кроме того, правом голоса обладали 
«состоящие в русском подданстве лица и учрежденные по 
законам Империи Общества, Товарищества и Компании» 
[там же]. В городах с числом избирателей не более 100 чел. 

Рис. 3. Соотношение доли купечества в числе гласных городских дум с долей в общей численности 
населения городов Вологодской губернии с 1870 по 1880 год.
Источники: [8, с. 9; 9, с. 1; 10, с. 2; 11, с. 2; 12, с. 2; 13, с. 3; 15, с. 5-6; 16, с. 9-13; 18, с. 4; 19, с. 2-3; 20, с. 2; 21, 
с. 5-6; 23, с. 2; 24, с. 1-2; 25, с. 1; 26, с. 1; 27, с. 2; 28, с. 1; 29, с. 1; 30, с. 11-16].
Fig. 3. Ratio of the share of merchants among the members of municipal Dumas to the share in the total 
population of the towns of the Vologda province from 1870 to 1880.
Sources: [8, p. 9; 9, p. 1; 10, p. 2; 11, p. 2; 12, p. 2; 13, p. 3; 15, pp. 5-6; 16, pp. 9-13; 18, p. 4; 19, pp. 2-3; 20, p. 2; 
21, pp. 5-6; 23, p. 2; 24, pp. 1-2; 25, p. 1; 26, p. 1; 27, p. 2; 28, p. 1; 29, p. 1; 30, pp. 11-16]

Рис. 4. Купечество в структуре городского самоуправления Вологодской губернии в 1881–1892 годы.
Источники: [31, с. 10-13; 33, с. 3-4; 34, с. 3-4; 35, с. 2-6; 36, с. 5; 37, с. 3-4; 38, с. 2; 39, с. 8-9; 40, с. 4; 41, 
с. 5-7; 42, с. 10-11; 43, с. 7; 44, с. 3-4; 45, с. 3; 46, с. 2; 47, с. 6; 48, с. 3-4; 49, с. 5; 50, с. 5; 51, с. 5; 52, с. 4; 
53, с. 2-3; 54, с. 4-5; 55, с. 3; 56, с. 2-3; 57, с. 2-4; 58, с. 4; 59, с. 4].
Fig. 4. Merchants in the structure of municipal government of the Vologda province from 1881 to 1892. 
Sources: [31, p. 10-13; 33, pp. 3-4; 34, pp. 3-4; 35, pp. 2-6; 36, p. 5; 37, pp. 3-4; 38, p. 2; 39, pp. 8-9; 40, p. 4; 
41, pp. 5-7; 42, pp. 10-11; 43, p. 7; 44, pp. 3-4; 45, p. 3; 46, p. 2; 47, p. 6; 48, pp. 3-4; 49, p. 5; 50, p. 5; 51, p. 5; 
52, p. 4; 53, pp. 2-3; 54, pp. 4-5; 55, p. 3; 56, pp. 2-3; 57, pp. 2-4; 58, p. 4; 59, p. 4]
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дума должна была состоять из 20 гласных. В более круп-
ных населенных пунктах за каждые 50 избирателей сверх 
базовых 100 чел. численность думы пропорционально 
увеличивалась на трех гласных. Верхний предел состава 
думы для губернских городов с населением менее 100 тыс. 
чел. и значительных уездных городов состоял из 60 глас-
ных, для более мелких городов – из 40 [там же, с. 440]. 

С 1892 по 1899 г. в 642 выпусках «Вологодских гу-
бернских ведомостей» были опубликованы результаты 
выборов в думы (по новому Городовому положению 1892 г.) 
практически всех городов Вологодской губернии, за ис-
ключением Грязовца. Соотношение удельного веса купе-
чества в населении города с долей представительства 
в думе обозначено на рис. 6. Как и в предыдущие два де-
сятилетия, в Вологде, Тотьме и Устюге фиксируется наи-
большая наполняемость дум купцами (соответственно на 

43, 55 и 42 %); в Тотьме этот показатель существенно вы-
рос (на 18 %). Значительно увеличилось представитель-
ство купцов в думе Кадникова: с 20 % в 1870–1880-е гг. 
до 43 % в 1890-е гг. В то же время для основной части не-
больших городов губернии (Вельска, Верховажского поса-
да, Красноборска, Лальска, Сольвычегодска, Яренска), не 
особо развитых в торговом и промышленном отношениях, 
разница между анализируемыми показателями стала ми-
нимальной, по сравнению с предыдущими двумя десяти-
летиями: доля купечества в числе гласных городских дум 
превышала долю в общей численности населения всего 
на 3–6 %.

Также следует отметить, что на протяжении всего рас-
сматриваемого периода (последней трети XIX в.) должность 
городского головы преимущественно занимали именно 
представители торгового сословия. К примеру, в Вологде 

в разное время это были известные 
купцы А. В. Сорокин, Х. С. Леденцов 
и др.; в Тотьме – В. В. Карпов, А. Коко-
рев; в Кадникове в 1880–1890-х гг. на 
протяжении нескольких сроков город-
ским головой был купец Г. Флягин.

Выводы
Таким образом, анализ данных 

о выборах в думы городов Вологод-
ской губернии после введения Го-
родового положения 1870 г. и затем 
1892 г. подтверждает широкое участие 
купечества как в выборных процессах 
в качестве избирателей, так и в ор-
ганах местного самоуправления – го-
родских думах. При этом наблюдается 
ряд закономерностей. Так, в крупных 
торговых и промышленных центрах 
губернии – Вологде, Тотьме, Устюге – 
относительно небольшой удельный 
вес купечества тем не менее обеспе-
чивал наполняемость дум на 40–60 %. 
В то же время в небольших городах 
со скромными торговыми оборота-
ми и незначительным промышлен-
ным производством доля купечества 
в числе гласных городских дум лишь 
не на много превышала его же долю 
в общей численности населения горо-
да и находилась в среднем на уровне 
10–20 %. После введения Городового 
положения 1892 г. представительство 
купечества в думах таких городов еще 
более сократилось и составляло при-
мерно 7–15 %. Изменение роли города 
в структуре хозяйственной жизни гу-
бернии прямо отражалось на степени 
представленности купечества в го-
родской думе (т. е. с развитием города 
количество купцов в думе возрастало 

Рис. 5. Соотношение доли купечества в числе гласных городских дум с долей в общей численности 
населения городов Вологодской губернии с 1881 по 1892 год.
Источники: [31, с. 10-13; 33, с. 3-4; 34, с. 3-4; 35, с. 2-6; 36, с. 5; 37, с. 3-4; 38, с. 2; 39, с. 8-9; 40, с. 4; 41, 
с. 5-7; 42, с. 10-11; 43, с. 7; 44, с. 3-4; 45, с. 3; 46, с. 2; 47, с. 6; 48, с. 3-4; 49, с. 5; 50, с. 5; 51, с. 5; 52, с. 4; 
53, с. 2-3; 54, с. 4-5; 55, с. 3; 56, с. 2-3; 57, с. 2-4; 58, с. 4; 59, с. 4].
Fig. 5. Ratio of the share of merchants among the members of municipal Dumas to the share in the total 
population of the towns of the Vologda province from 1881 to 1892.
Sources: [31, p. 10-13; 33, pp. 3-4; 34, pp. 3-4; 35, pp. 2-6; 36, p. 5; 37, pp. 3-4; 38, p. 2; 39, pp. 8-9; 40, p. 4; 
41, pp. 5-7; 42, pp. 10-11; 43, p. 7; 44, pp. 3-4; 45, p. 3; 46, p. 2; 47, p. 6; 48, pp. 3-4; 49, p. 5; 50, p. 5; 51, p. 5; 
52, p. 4; 53, pp. 2-3; 54, pp. 4-5; 55, p. 3; 56, pp. 2-3; 57, pp. 2-4; 58, p. 4; 59, p. 4]

Рис. 6. Соотношение доли купечества в числе гласных городских дум с долей в общей численности 
населения городов Вологодской губернии в 1890-е годы (после Городового положения 1892 года).
Источники: [32, с. 52-55; 61, с. 2; 62, с. 2-3; 63, с. 3; 64, с. 4; 65, с. 5; 66, с. 3; 67, с. 20; 68, с. 4; 69, с. 2].
Fig. 6. Ratio of the share of merchants among the members of municipal Dumas to the share in the 
total population of the towns of the Vologda province in the 1890s (after the Town Regulations of 1892).
Sources: [32, pp. 52-55; 61, p. 2; 62, pp. 2-3; 63, p. 3; 64, p. 4; 65, p. 5; 66, p. 3; 67, p. 20; 68, p. 4; 69, p. 2]
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и, наоборот, замедление темпов экономического развития 
приводило к уменьшению числа гласных из купечества); 
подобные процессы мы можем наблюдать, к примеру, 
в Грязовце и Тотьме. Степень влияния и авторитета купцов 
в структуре городского самоуправления подтверждает 
тот факт, что должность городского головы на протяже-
нии рассматриваемого периода преимущественно зани-
мали именно представители купечества.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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