
Такое чтение тем более вероятно, что в письмах Дмитриева 
(а мы имеем дело действительно с письмом, со всеми характер
ными особенностями эпистолярного стиля Дмитриева, вплоть до 
излюбленной фразы: «Но довольно: боюсь наскучить. . .») по
стоянна автоцитация, в том числе и автоцитация эпиграмм 
(см., например: II . 203). Если, как мы предполагаем, эпиграмма 
о журналах уже ходила по рукам, то в литературных кругах это 
место статьи должно было читаться как памфлет. 

Таким образом, и без критик Шаликова первая книжка «Москов
ского зрителя» становилась для Дмитриева средством борьбы с ли
тературными противниками. Flo он прибегнул к еще более тонким 
и опосредствованным способам полемики — уже позитивным, и 
одним из них, как мы предполагаем, стала публикация первых 
басен Крылова. 

О творческой истории крыловских басен, опубликованных 
в «Московском зрителе», мы знаем не слишком много. По рассказу 
M. E. Лобанова, приехав в Москву в 1805 г., Крылов принес 
Дмитриеву свои басенные опыты; Дмитриев приветствовал их 
словами: «Это истинный ваш род, наконец вы нашли его».79 С не
значительными вариациями рассказ этот повторяют и другие 
мемуаристы, добавляя, что Крылов под воздействием уговоров 
Дмитриева преодолел свое отвращение к басенному «роду» 
и стал писать басни систематически. Первыми из них были «Дуб 
и трость» и «Разборчивая невеста», напечатанные в первой книжке 
«Московского зрителя» с примечанием Шаликова: «Я полѵчил сии 
прекрасные басни от И. И. Д. Он отдает им справедливую по
хвалу и желает, при сообщении их, доставить и другим то 
удовольствие, которое они принесли ему. . . Имя любезного 
поэта обрадует, конечно, и читателей моего журнала, так, как 
обрадовало меня».80 В последующей книжке выходит третья 
басня Крылова «Старик и трое молодых».81 
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