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до ведома законодательной власти ту информацию, которую считает целесообразной.  
В рассматриваемый период выступления «О положении в стране» имели схожую струк-
туру: помимо вступительного и заключительного слова, она включала в себя внутрен-
нюю и внешнюю политику в разных соотношениях.  

На фоне экономических успехов и связанного с ним роста регионального и глобаль-
ного влияния Китая, он стал частью обращения «О положении в стране». Анализ этих вы-
ступлений с помощью компьютерной программы MAXQDA2020 показал, что суммарно во 
всех выступлениях он упоминался 57 раз (для сравнения: Афганистан – 64, Ирак – 127, 
Россия – 29). Распределение по президентам следующее: У. Клинтон – 22 упоминания, Дж. 
Буш–мл. – 5, Б. Обама – 17, Д. Трамп – 13, при этом тема Китая затронута только в 22 из 28 
обращений «О положении в стране».  

В годы президентства У. Клинтона основной темой, связанной с Китаем, был про-
цесс ее вступления в ВТО. По мнению главы Белого Дома, это должно было способство-
вать вовлечению Китая в международную систему. В выступлениях следующего прези-
дента Китай был назван и соперником [14], и партнером [15]. Б. Обама сосредоточил свое 
внимание на экономическом аспекте двусторонних отношений и изменении климата, в 
то время как Д. Трамп – только на экономике. 

Заключение. Таким образом, постепенное укрепление роли Китая в Азиатско–
Тихоокеанском регионе и рост его международного влияния в течение конца XX–первых 
десятилетиях XXI вв. не нашло отражения в постепенном увеличении количества его 
упоминаний в обращениях «О положении в стране». Резкое снижение интереса к пробле-
ме в эпоху Дж. Буша–мл. Может быть связано с началом военных кампаний в Ираке и Аф-
ганистане, которые стали магистральными направлениями внешней политики этого пе-
риода. При этом в годы президентства Б. Обамы было объявлено о «возвращении в 
Азию», Китай стал второй экономикой мира, а количество упоминаний Китая за два пре-
зидентских срока сопоставимо с Д. Трампом. Такой подход американских президентов 
может свидетельствовать о том, что отношения с Китаем в 1993–2020 гг. еще не стали 
центральной проблемой внешней политики США. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время в рос-
сийской исторической науке наблюдается большой интерес к истории семьи, а вопросы 
частной жизни купечества Псковской губернии никогда отдельно не рассматривались в 
историографии.  

Цель исследования заключается в выявлении основных тенденций и изменений в 
повседневной жизни бытового поведения купечества Псковской губернии со второй по-
ловины XIX до начала XX вв. 

Материал и методы. Изучая историографический материал по теме семьи и част-
ной жизни купечества Псковской губернии второй половины XIX – начала XX вв., понадо-
бились такие общелогические методы, как аналитический и обобщение. Данные методы 
помогли найти нужные исследования путём выборки и выявить основные тенденции в 
российской исторической науке. 
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Результаты и их обсуждение. Степень изученности темы семьи и частной жизни 
купечества крайне низка, так как лишь недавно данные аспекты стали объектом специ-
ального интереса исследователей. 

В дореволюционный период работы являлись по характеру больше публицистически-
ми, чем научными. Неизвестным автором в приложении «Народная газета» за 1866 г. был 
написан «Очерк торговой и общественной деятельности Василия Григорьевича Жукова».  
В нём описаны биографические данные о купце за 66 лет его жизни (1800–1866 гг.), засвиде-
тельствованные при жизни купца [17]. 

Николай Фомич Окулич–Казарин в 1911 г. публикует труд «Спутник по Древнему 
Пскову», в котором описывает Моленную Поморского беспоповского согласия, построен-
ную при доме купца Петра Денисовича Батова, не приводя биографических данных о са-
мом купце [18]. 

В 1915 г. в Трудах Псковского археологического общества впервые был опублико-
ван дневник Ивана Игнатьевича Лапина (1799–1859 гг.). Автор дневниковых записей 
происходил из купеческой семьи и имел лавку для мелкотоварной продажи в г. Опочке. 
Во вступительной записке «Трудов» отмечаются особенности личности и жизни И.И. Ла-
пина [5]. В том же выпуске «Труды Псковского археологического общества» выпустили 
рукопись Петра Степановича Лобкова, сына опочецкого купца [10]. 

В советский период изучение семьи и частной жизни купечества Псковской губер-
нии не проводилось, так как была популярна тема рабочего класса и крестьянства.  

На современном этапе российской историографии произошло заметное развитие 
интереса к исследованию купечества, которое стало отдельным объектом изучения.  

Активными исследователями купеческой жизни Псковской земли стали местные 
краеведы, чьи статьи выходили в областных газетах, и историки, публиковавшие статьи 
в научно–популярных сборниках статей. Самыми частыми и изучаемыми стали вопросы 
торговой деятельности, земельной недвижимости и благотворительности известных ку-
печеских фамилий Псковской губернии во второй половине XIX – начале XX вв [1,4,12,20]. 

Псковскими историками рассмотрены вопросы о социальном составе, правовом 
статусе и о влиянии торговых генераций на уклад жизни купцов [3, 14, 16, 19].  

Ряд газетных статей посвящены отдельным псковским купеческим фамилиям, кото-
рые жили во второй половине XIX – начале XX вв. Самые часто встречающиеся и одни из из-
вестных являются купцы Батовы. В статье Алексея Николаевича Ефимова приводятся био-
графические факты о П.Д. Батове и его жене Е. В. Батовой–Хмелинской. Источниками данной 
информации послужили воспоминания ключницы Степаниды, служившей Батовым [6]. 

Самым популярным среди краеведов и историков было изучение генеалогии от-
дельных купцов. В 2013 г. под редакцией Л.В. Гавриловой, А.В. Кондратеня, Л.А. Мяснико-
вой вышла брошюра, посвящённая опочецкому роду Порозовых [2]. Информация об отце 
поэта Б.К. Семенова Константине Ивановиче Семенове, временном купце, встречается в 
статье С.Г. Исакова и Н. Ф. Левина, в которой рассказывается история создания фирм [11]. 
Правнук купеческой семьи Лапиных В.Я. Мамаев выпустил статью в историко–
краеведческом журнале «Псков», в которой последовательно по генеалогической цепи 
рассказал о предках и потомках семьи [15]. В качестве источника он использовал дневник 
Ивана Игнатьевича Лапина [13]. 

В областных газетах выходили статьи, написанные на основе воспоминаний потом-
ков об их купеческой семье. Например, воспоминания Татьяны Николаевны Кузиной, 
внучки изборского купца М.С. Белянина, воспоминания внучки М.А. Сафьянщиковой 
Раутин Ксении Глебовны, воспоминания правнуков И. П. Коткова [7, 8, 9]. 

Заключение. Тема семьи и частной жизни купечества Псковской губернии второй 
половины XIX – начала XX вв. в полной мере не изучена. Лишь фрагментами из различных 
научных и газетных статей можно обнаружить короткие биографические выписки по из-
вестным купеческим фамилиям заданного периода. 
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Социальное государство – феномен, который возник в конце XIX – начале ХХ в. В 

широком и обобщенном смысле он означает такую внутреннюю политику государства, 
которая позволяла бы поддерживать в экономическом и социальном плане самые уязви-
мые социальные слои. Социальное государство в капиталистическом мире в ХХ в. наибо-
лее характерно проявило себя в 1930-е гг. в США во время президентства Ф. Д. Рузвельта, 
в скандинавских странах. На протяжении всего ХХ в. социальное государство было трен-
дом, к которому стремилась социальная политика множества стран. Во многом это было 
обусловлено противостоянием капиталистической и социалистической моделей разви-
тия, однако уже к концу ХХ в., после падения СССР и социалистического блока, воззрения 
на социальное государство стали меняться. 

В начале XXI в. сокращение социальных гарантий и отказ от модели социального 
государства стали одними из вариантов сокращения нагрузки на бюджет, имеющие нега-
тивные последствия для людей. Цель работы – оценить актуальность модели социально-
го государства. 

Материал и методы. Методы, использованные при написании работы: анализ, син-
тез, общелогический метод. Наиболее важные источники, которые можно отметить,  
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