
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА МГУ.056.1 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

решение диссертационного совета от 19.05.2025 г. № 27 

 

О присуждении Мальцевой Марии Вячеславовне ученой степени 

кандидата исторических наук. 

Диссертация «Роль семейно-родственных и партнерских отношений в 

организации торговой деятельности провинциального купечества конца XVIII 

– первой четверти XIX века» по специальности 5.6.1. Отечественная история 

принята к защите диссертационным советом 17 марта 2025 г., протокол № 18. 

Соискатель Мальцева Мария Вячеславовна, 1992 года рождения, 

гражданка Российской Федерации, в 2016 г. окончила магистратуру 

исторического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» по кафедре истории 

России до начала XIX века. 

В период подготовки диссертации Мальцева Мария Вячеславовна была 

прикреплена в качестве соискателя степени кандидата исторических наук к 

кафедре истории России до начала XIX века исторического факультета 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» с ноября 2016 г. по июнь 2018 г. и с 1 апреля 2024 г. по 

30 сентября 2024 г.  

Мальцева Мария Вячеславовна работает заместителем начальника 

отдела организации и сопровождения научной деятельности в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Вологодский государственный университет». 

Диссертация «Роль семейно-родственных и партнерских отношений в 

организации торговой деятельности провинциального купечества конца XVIII 

– первой четверти XIX века» выполнена на кафедре истории России до начала 
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XIX века исторического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Козлова 

Наталия Вадимовна-Игоревна, профессор, заведующий кафедрой истории 

России до начала XIX века исторического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

– Ульянова Галина Николаевна, доктор исторических наук, ФГБУН 

Институт российской истории Российской академии наук, Центр «История 

России XIX – начала XX вв.», главный научный сотрудник; 

– Юркин Игорь Николаевич, доктор исторических наук, доцент, ФГБУН 

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской 

академии наук, отдел историографии и источниковедения истории науки и 

техники, главный научный сотрудник; 

– Четырина Наталья Аркадьевна, кандидат исторических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», факультет политологии, кафедра истории и теории 

политики, научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался сферой их научных 

интересов и тем, что они являются квалифицированными специалистами в 

соответствующей области отечественной истории и имеют работы, которые по 

своей тематике близки к диссертации соискателя. 

Сфера научных интересов И.Н. Юркина – история промышленности и 

предпринимательства XVII – начала XIX в. Научные работы Г.Н. Ульяновой 

посвящены широкому кругу проблем социальной и экономической истории 

России, в числе которых важную часть занимают исследования развития 
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отечественной промышленности и коммерции конца XVIII – начала XX в., 

становления и развития купеческих династий. Н.А. Четырина – специалист по 

истории русского города и городской семьи XVIII–XIX вв., ей принадлежат 

научные труды, посвященные вопросам развития городской торговли и 

купечества. 

 

Соискатель имеет 22 публикации, в том числе по теме диссертации 11 

публикаций общим объемом 7,85 п.л., из которых 4 статьи объемом 3 п.л. 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для 

защиты в диссертационном совете МГУ имени М.В.Ломоносова по группе 

специальностей 5.6. Исторические науки. 

Перечень публикаций соискателя: 

1. Гузакова М.В. (Мальцева М.В.) «Торговые обстоятельства» в переписке 

купцов Булдаковых // Российская история. 2017. № 4. С. 36–46 (0,7 п.л.) Импакт-

фактор SJR – 0,123. 

2. Мальцева М.В. Профессиональные знания и умения «совершенного 

купца» и их реализация в деловой активности великоустюгской купеческой семьи 

Булдаковых в конце XVIII – начале XIX в. // Вестник Московского университета. 

Серия 8: История. 2019. № 3. С. 69–81 (0,8 п.л.) Импакт-фактор RSCI, РИНЦ – 

0,217. 

3. Мальцева М.В. «Сию верную оказию к вам в Иркутск, кою ежели бы 

пропустил, то было б для меня непростительно…». Из эпистолярного наследия 

купцов Русского Севера. 1799 г. // Исторический архив. 2019. № 1. С. 188–199 (0,7 

п.л.) Импакт-фактор RSCI, РИНЦ – 0,049. 

4. Мальцева М.В. Роль семейно-родственных связей в торговой 

деятельности великоустюгской купеческой семьи Булдаковых конца XVIII – 

начала XIX в. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2020. 

№ 2. С. 3–15 (0,8 п.л.) Импакт-фактор RSCI, РИНЦ – 0,217. 

На автореферат поступило 2 дополнительных положительных отзыва. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29764275
https://elibrary.ru/item.asp?id=29764275
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соискание ученой степени кандидата исторических наук является научно-

квалификационной работой, соответствующей критериям п. 2.1 Положения о 

присуждении ученых степеней в Московском государственном университете 

имени М.В.Ломоносова. В диссертации комплексно изучена организация 

торговой деятельности провинциального купечества конца XVIII – первой 

четверти XIX в. и установлена роль социальных связей в этом процессе. 

Соискатель представила детальный анализ организационных схем и практик, 

применяемых купцами на всех этапах ведения торговли, включающих 

изучение конъюнктуры рынка, обеспечение транспортировки и хранения 

товаров. В диссертации отображено значение семейно-родственных и 

партнерских связей в процессе организации коммерции, обеспечивавших 

стабильность функционирования предприятия и его развитие. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством, логичностью выводов. Она 

основывается на представительной источниковой базе, включающей в себя 

значительный массив как опубликованных, так и архивных источников. 

Благодаря этому соискателю удалось раскрыть внутренний механизм торгово-

предпринимательской деятельности провинциального купечества и установить 

роль межличностных отношений в ее организации. 

Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты 

и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку: 

1. Эпистолярные материалы архивов купеческих семей Великого Устюга, 

Красноярска и Кашина конца XVIII – первой четверти XIX в. позволяют в 

деталях представить реальные практики, применяемые провинциальными 

купцами в организации торговой деятельности, раскрыть внутренний 

механизм взаимодействия торговых партнеров, показать роль в этих процессах 

внутрисемейных и социальных связей. 

2. Вне зависимости от масштабов и размеров оборота торговой 

деятельности провинциального купечества разных регионов их 

организационные схемы и практики ведения коммерции во многом были 
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идентичными. Они включали: анализ конъюнктуры рынка (указание 

актуальных цен на товары, определение величины спроса и предложения, 

рассуждения о воздействии природно-климатических катаклизмов и 

общественно-политических событий), обеспечение транспортировки и 

хранения товаров. Количество и сложность анализируемых параметров 

определялись уровнем коммерческой культуры купца. Торговая стратегия, 

включавшая выбор мест торговли, групп товаров и способов их доставки, 

зависела от региональных особенностей и традиций и усваивалась в процессе 

обучения коммерции в «практической школе» торговли. 

3. В торгово-предпринимательской среде существовала градация по 

уровню образованности и развитию коммерческой культуры. Основная масса 

торговавших удовлетворялась ограниченным набором знаний и умений, 

необходимых для ведения торговли. В то же время в среде купечества 

выделялась немногочисленная интеллектуальная прослойка, активно 

воспринимавшая элементы новой культуры Просвещения, главными 

компонентами которой были непрерывные самообразование и саморазвитие. 

Тем самым такие купцы, в том числе из числа провинциального купечества, 

наиболее близко соответствовали описанному в литературе о коммерции XVIII 

в. образу «совершенного купца». 

4. Ключевую роль в организации торговой деятельности провинциального 

купечества играли семейно-родственные связи, которые составляли 

преимущественную часть в структуре социальной сети купца: наиболее 

удобной и устойчивой формой организации торгового дела было семейное 

партнерство, родственники непосредственно участвовали в поддержке и 

увеличении социального (а порой и материального) капитала, найм работников 

часто происходил из среды родственников. Исключительное значение в 

организации торговой деятельности великоустюгских купцов и важное место в 

структуре их социальных сетей имел институт землячества. При найме 

приказчиков, транспортных и других работников купцы прежде всего 

предпочитали обращаться к лицам, принадлежавшим к той же территории, что 
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и они. 

5. Преобладание семейно-родственных и земляческих связей в структуре 

социальной сети купечества было обусловлено тем, что на данном этапе 

развития экономики доверие, обеспечивавшее защиту от рисков, возникало на 

личностном, а не на институциональном уровне. В случае с родственными и 

земляческими связями поведение людей и соблюдение договоренностей 

находилось под контролем соответствующего микросообщества (семейно-

родственного или городского). 

На заседании 19 мая 2025 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Мальцевой Марии Вячеславовне ученую степень кандидата 

исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 11 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 15 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 11, «против» – 0, 

недействительных голосов – 0. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета, 

доктор исторических наук, 

доцент 

 

 

 

Андреев Д.А. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат исторических наук 

 

 

Белоусова О.В. 

 

 

19 мая 2025 г. 


