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Статья содержит атрибуцию одобрительной рецензии на сборник Некрасова 
«Мечты и звуки» Николаю Васильевичу Савельеву-Ростиславичу. В пользу этой 
атрибуции говорит высокая вероятность частых встреч в доме Н. А. Полевого, со-
трудничество в одних и тех же изданиях, общий круг знакомых. Статья дополняет 
представления о личных и творческих контактах Некрасова раннего периода 
творчества. 
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The article contains the ascription of the approving review of Nekrasov’s collection 

«Dreams and sounds» to Nikolay Vasil’yevich Savel’yev-Rostislavich. This ascription is 
testified by a high possibility of frequent meetings in N. Polevoy’s house, cooperation in 
the same editions, the common circle of acquaintances. The article supplements the rep-
resentations about Nekrasov’s personal and creative contacts in the early period of his 
creative work. 
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В раннем периоде биографии и 

творчества Н. А. Некрасова особое место 
занимают несколько рецензий на его пер-
вый поэтический сборник – «Мечты и 
звуки» (1840). Их авторы – Ф. Н. Менцов, 
П. А. Плетнев, Л. В. Брант, В. С. Межевич 
и В. Г. Белинский. Еще одна рецензия в 
«Северной пчеле», автор которой призна-
вал в дебютанте «дарование несомненное», 
была подписана криптонимом «Н. С.» [13, 
с. 641–642]. В комментарии к академиче-
скому полному собранию сочинений и 
писем Н. А. Некрасова этот криптоним 
остался нераскрытым; в «Летописи жиз-
ни и творчества Н. А. Некрасова» – тоже 
[9, с. 60]. Известно, что стихотворение 
Некрасова «Безнадежность» (1838) по-
священо «Н. В. С.»; этот криптоним тоже 
не был раскрыт. 

Думается, с большой долей вероят-
ности можно утверждать, что рецензент 
«Н. С.» и «Н. В. С.» – один и тот же чело-
век: Николай Васильевич Савельев-

Ростиславич. Доказательства, приводи-
мые в пользу данной атрибуции, одно-
временно дополняют представления о 
раннем периоде творчества Некрасова, о 
его личных и творческих контактах этого 
периода. 

Просмотр основной справочной ли-
тературы, архивов и периодических изда-
ний, в которых в те годы сотрудничал Не-
красов, выявил несколько имен с полно-
стью (Н. В. С.) или частично (Н. С.) сов-
падающими инициалами. Некоторые из 
них были отведены сразу по несовпаде-
нию в хронологии и по отсутствию до-
полнительных сведений, подтверждаю-
щих предположение об авторстве. 

Посвящения с 1838 по 1846 гг. про-
ставлены к нескольким произведениям: 
стихотворение «Безнадежность» (1838) – 
Н. В. С.; стихотворение «Изгнанник» (1839) – 
Н. Ф. Фермору; стихотворение «Мелодия» 
(1840) – «(К. А. Д.)» – К. А. Данненбергу, 
согласно предположению автора коммен-
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тария В. А. Вацуро. И Фермор, и Даннен-
берг были одними из первых людей, с ко-
торыми Некрасов свел близкое знакомст-
во, а точней сказать, дружбу практически 
сразу по приезде в Петербург. Оба при-
нимали деятельное участие в молодом 
поэте [2, с. 48–50; 3, с. 131–144]. Напра-
шивается предположение, что Н. В. С. (и, 
возможно, он же Н. С.) также был знако-
мым недавно приехавшего в Петербург и 
стремившегося войти в литературные 
круги Некрасова. 

Одной из первых возможных канди-
датур представляется Николай Дмитриевич 
Ступин, автор книжек «Стихотворения Н. С.» 
и «Пять стихотворений» (1842), вызвавших 
резкую критику, причем один из критиче-
ских разборов принадлежал Некрасову 
[11, с. 42–43]. В 1841–1842 гг. Н. Ступин 
сотрудничал в «Маяке» [20, с. 855]; о его 
литературных занятиях до 1841 г. нет све-
дений. Рецензия Некрасова на его книж-
ку – краткая, почти целиком состоящая из 
стихов пародийного характера, – не наво-
дит на мысль о личных и творческих от-
ношениях. Официозно-патриотический 
характер стихов Н. Ступина также за-
ставляет усомниться в вероятности лич-
ного и творческого контакта их автора с 
Некрасовым. 

Интересующие нас инициалы при-
надлежали также известнейшим людям 
века – Николаю Владимировичу Станке-
вичу и Николаю Васильевичу Сушкову. 

Н. В. Сушков после 1820-х гг. не-
сколько отдалился от литературной дея-
тельности. С декабря 1838 г. он служил 
губернатором в Минске, а с конца 1841 г. 
жил в Москве [19, с. 309]. Некрасов был 
знаком с Дмитрием Петровичем Сушко-
вым [17, с. 214] и с Николаем Петровичем 
Сушковым, однако Ю. Арнольд, свидетель-
ствующий об этом знакомстве, относит 
свои встречи с Некрасовым и Н. П. Сушко-
вым к началу 1841 г. [5, с. 184–185]. Све-
дений о возможном знакомстве (личном 

или заочном) Некрасова с Н. В. Сушко-
вым (через Д. П. Сушкова) на сегодняш-
ний день найти не удалось. 

Н. В. Станкевич с 1837 г. до самой 
смерти в 1840-м жил за границей. Некрасов 
был знаком с его братом Александром, о 
чем свидетельствуют воспоминания Григо-
ровича [7, с. 85–86], но эпизод, описанный 
Григоровичем (написание «Лотерейного 
бала»), произошел в 1845 г. А. В. Станкевич 
в конце 1830-х гг. жил в Харькове и в Мо-
скве, о чем свидетельствует его переписка 
с братом Николаем [16, с. 86, 90]. Таким 
образом, нет фактов, дающих основание 
предполагать хотя бы заочное знакомство 
Некрасова с Н. В. Станкевичем через его 
брата, при каковом знакомстве объяснялось 
бы посвящение (но не рецензия). 

Николай Васильевич Савельев-Рости-
славич (1815, Москва – 14 (26).10.1854,       
д. Дьяковка Льгов. у. Курской губ.) [6,         
с. 430–432], историк, публицист, литера-
турный критик, в отличие от Н. В. Суш-
кова и Н. В. Станкевича, не снискал ши-
рокой известности. К тому же его труды 
нередко были подписаны «Н. Савельев», 
и в эти же годы в периодической печати 
часто появлялось имя Петра Степановича 
Савельева (1814–1859), известного исто-
рика и археолога, затеняющего своего 
одннофамильца. Савельев-Ростиславич был 
активный сотрудник «Сына Отечества», 
«Маяка», «Отечественных записок», «Жур-
нала Министерства народного просвеще-
ния», «Литературных прибавлений к «Рус-
скому инвалиду»«. Как писал И. И. Панаев, 
«многие разборы исторических книг в 
«Литературных прибавлениях», обра-
тившие на себя внимание и приписывав-
шиеся перу г. Краевского, к удивлению 
многих, оказались принадлежавшими 
господину Савельеву-Ростиславичу, ко-
торый часто забегал к г. Краевскому» [15, 
с. 98–99]. В этих же изданиях начинал 
свою литературную деятельность и Не-
красов. В «Сыне Отечества» было опуб-
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ликовано четыре его стихотворения в 
1838 г. и одно в 1839-м, в «Литературных 
прибавлениях к «Русскому инвалиду»« в 
1839 г. – три стихотворения; по свиде-
тельству поэта, Полевой поручал ему ра-
боту, и он «переводил с французского, 
писал отзывы о театральных пьесах, о кни-
гах» [12, с. 46]. 19 февраля 1840 г. Ф. А. Ко-
ни адресовал П. А. Корсакову письмо, в 
котором рекомендовал издателю «моло-
дого, талантливого поэта Николая Алек-
сеевича Некрасова» для участия «в пре-
красном «Маяке»« [10, с. 320]. Хотя со-
трудничество Некрасова в «Маяке» не 
состоялось, Некрасов и Савельев-Рости-
славич принадлежали к общим литера-
турным кругам. 

Близость Савельева-Ростиславича к 
литературным кругам дополнительно ос-
вещается фактом его недолгой дружбы с 
В. Г. Белинским. В письмах к И. И. Па-
наеву из Москвы в 1839 г. Белинский вы-
ражает надежду на помощь Савельева-
Ростиславича в переговорах с петербург-
скими редакторами и издателями «об уст-
роении» его «судьбы» [1, с. 362, 364].      
Н. А. Полевой в московский период своей 
жизни также был дружен с Белинским и 
намеревался оказать ему содействие в 
Петербурге. Полевой и Савельев-
Ростиславич могли встречаться еще в 
Москве у Белинского. В Петербурге они 
стали сотрудниками. 

Поэтому, несмотря на отсутствие 
(на сегодняшний день) документального 
подтверждения, с большой долей вероят-
ности можно предполагать, что Некрасов 
и Савельев-Ростиславич были лично зна-
комы. Вполне возможно, что знакомство 
произошло при посредничестве Полевого 
или даже у него в доме. Из дневниковых 
записей Н. А. Полевого явствует, что Не-
красов регулярно навещал его с 3 октября 
1838 г., когда, по-видимому, состоялось 
их знакомство (записи от 17 и 30 октября, 
6 и 15 декабря); зачастую Некрасов при-

ходил не один, и в этот же день в доме По-
левого были другие посетители, например, 
в день его именин: «Посетители – Ободов-
ский, Кони, Песоцкий, Романович, Колог-
ривые, Болотов, Бурхардт, Д. И. Успенский, 
Сушков, Некрасов» [8, с. 669–670]. Более 
того, в трудное для Некрасова время он жил 
у Полевого [8, с. 673]. 

Полевой, всю жизнь занимавшийся 
самообразованием, явно с сочувствием 
относился к попыткам Некрасова посту-
пить в Санкт-Петербургский универси-
тет. По всей видимости, именно у Поле-
вого Некрасов познакомился с Д. И. Ус-
пенским, который готовил его к вступи-
тельным экзаменам по латыни [12,           
с. 428]. Некрасов уже в эти годы умел за-
вязывать знакомства, а его новые знако-
мые охотно оказывали ему посильную 
помощь. Так, П. А. Плетнев, издатель пуш-
кинского «Современника», друг В. А. Жу-
ковского, ректор Университета, ходатай-
ствовал перед А. В. Никитенко о тща-
тельной и по возможности более высокой 
экзаменационной оценке Некрасова [4,    
с. 189–191], незадолго до того посвятил 
молодому поэту и абитуриенту Универ-
ситета подробную одобрительную рецен-
зию на его первый поэтический сборник 
и, по всей видимости, рекомендовал мо-
лодого поэта Жуковскому, согласивше-
муся принять Некрасова и ознакомиться с 
его стихами [12, с. 424]. Полевой публи-
ковал стихи Некрасова, давал ему работу, 
предоставил ему кров и возможность сво-
дить знакомства в его доме. 

В эту схему легко укладывается 
предположение о характере взаимоотно-
шений Некрасова с Савельевым-Рости-
славичем. Студент Московского универ-
ситета, Савельев-Ростиславич усердно 
посещал лекции по словесности. В № 5 за 
1838 г. в «Литературных прибавлениях к 
«Русскому инвалиду»« вышла его статья 
«Новости западно-славянской литерату-
ры», в 1843 г. – большая статья «Жизнь   
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Г. Р. Державина», открывающая Собрание 
сочинений поэта [18, с. I–LXXXII]. Логич-
но предполагать, что историк, любитель 
литературы, друг Белинского и Полевого с 
вниманием и симпатией отнесся к талант-
ливому молодому человеку, беседовал с 
ним, написал одобрительную рецензию на 
его книжку стихов. Вполне вероятно, что 
беседы Савельева-Ростиславича и Некрасо-
ва касались русской истории, по которой в 
1839 г. Некрасов получил на экзамене          
1 балл, в 1840-м – 2 балла [9, с. 44, 46]. Влия-
ние этих бесед можно усмотреть в «драма-
тической фантазии в стихах» Некрасова 
«Юность Ломоносова» (1840) [14, с. 7–20]. 
Ломоносов был любимым героем русской 
истории у Савельева-Ростиславича. Обра-
щение к образу молодого гения, идущего 
тернистым путем к образованию и славе 

«первого» «певца Российского Парнаса», 
выглядит достаточно произвольным без 
учета ближайшего окружения Некрасова, 
но вполне органичным в предполагаемом 
контексте бесед. 

Выстроенная цепочка сопоставле-
ний и предположений о принадлежности 
Н. В. Савельеву-Ростиславичу рецензии на 
«Мечты и звуки» и о посвящении ему 
стихотворения «Безнадежность» хотя и 
не выходит за рамки гипотезы, но пред-
лагает решение, которое связывает и объ-
ясняет факты, лежащие в разных плоско-
стях – биографической и творческой, 
проясняет фигуру неизвестного доселе 
рецензента Некрасова и позволяет видеть 
более целостную картину творческого 
пути поэта и восприятия его в русской 
критике. 
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В статье показано значение доверия как механизма управления глобальным 
риском. Доверие рассматривается как синергетический фактор в ситуациях риска. 

Ключевые слова: субъект риска, неопределенность, ответственность, само-
защита, междисциплинарный дискурс. 

 
The importance of trust as a mechanism of global risk management is shown in 

the work. Trust is considered as a synergetic factor in risk situations. 
Key words: risk subject, uncertainty, responsibility, self-defense, interdisciplinary 

discourse. 
 
Складывающаяся мировая социаль-

ная система обнаруживает признаки вы-
сокой дифференциации, сложную много-
мерную природу. Однако центростреми-
тельные механизмы интеграции остаются 
слабо развитыми, нет единого социокуль-
турного механизма. Тенденции глобали-
зации требуют нового механизма коопе-
рации и коммуникации, основанного на 
взаимном доверии. В условиях появления 
глобального риска требования к фактору 
доверия, минимизирующего риск и сни-
жающего неопределенность, обеспечи-
вающего управляемость мировой соци-

ально-экономической системы, сущест-
венно повышаются.  

Акт доверия – особый способ при-
способления к риску, реакция на риск. 
Доверие – продуктивная социальная кон-
струкция, купирующая риск и неопреде-
ленность в социальном взаимодействии. 
Глобализация, как показывают многие 
исследования, основывается на коммуни-
кации, взаимозависимости и синхрониза-
ции. Глобальная коммуникация превра-
щает мир в единое информационное и 
смысловое пространство. Взаимозависи-
мость означает появление единого эконо-




