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Каченовский сумел нанести Дмитриеву удар довольно чув
ствительный, но он не мог, да, вероятно, и не ставил своей целью 
разрушить его литературную репутацию. В полемике 1806 г. 
последнее слово осталось за сторонниками Дмитриева. В июльском 
номере «Московского зрителя» была еще раз произнесена аполо
гия ему — в статье о Лафонтене. Шаликов разбирал басню «Мышь, 
удалившаяся от света» (о ней неоднократно шла речь выше), 
к которой сделал примечание: «Пользуюсь переведенною нашим 
единственным Лафонтеном, истинным соперником баснописца 
французского. Сравните сей перевод с оригиналом — и вы уви
дите, как гении переводят гениев».126 

Дмитриев продолжал оставаться тайной пружиной полемики, 
но сам он окончательно удалился в тень, предоставив поле сра
жения своим сторонникам. Отзвуки разговоров и устных эпиграмм, 
вышедших из его салона, впрочем, появлялись в печати. В эпи
грамме Б. К. Бланка на Хвостова, появившейся в сентябре 
в «Московском зрителе», слышится один из таких отзвуков: 

Уж переводится, что Хватов написал, 
На английский язык, немецкий и французский, 

А Гениев вчера заподлинно сказал, 
Что переводят и на русский.127 

Тот же Бланк напечатал и эпиграмму на Кутузова как пере
водчика Пиндара, а несколько ранее и «баснь» «Павлин и Орел», 
несомненно направленную против того же адресата. «Павлин» 
(прозрачно зашифрованное имя Голенищева-Кутузова) равнял 
себя с Орлом (едва ли не намек на басню «Каплун и Орел»); царь 
птиц не стал преследовать неудачливого соперника, но отпустил 
его, чтобы тот царствовал в курятнике. Басня заключалась 
строчками: 

Иной лишь песенку, сонет 
иль мадригал 

К любезной написал, 
А так уж о своем достоинстве 

мечтает, 
Что с гением себя равняет! 1 2 8 

1 2 6 Московский зритель. 1806. № 7. С. 38. Отметим примечание, касаю
щееся творческой истории этой басни. К строке «И руки положа на грудь 
свою крестом» Шаликов сделал сноску: «Я слышал однажды от поэта-пере
водчика, что он написал махинально руки вместо лапки; без сомнения так; 
ибо ничто не обязывало написать руки: ни мера, ни просодия; к тому же 
лапки крестом сделало бы очень хорошую противоположность» (с. 52). 
В последующих изданиях Дмитриев действительно заменил «руки» на «лапки». 
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1 2 8 Там же. № U . C . 67; ср.: Русская эпиграмма второй половины X V I I — 
начала X X в. С. 206 (№ 577); Московский зритель. 1806. № 6. С. 42. 
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