
Это был, по-видимому, уже заключительный этап полемики. 
В конце 1806 г. прекращают свое существование и «Друг просве
щения», и «Московский зритель», и критическая перепалка пре
кратилась, по крайней мере внешне. Хвостов успел напечатать 
еще свой перевод «Письма г. Буало к г. Расину», где пытался 
словами Буало ответить противникам, однако он несомненно 
чувствовал, что покидает поле битвы отнюдь не победителем. 
В последнем номере «Друга просвещения» он печатает свое «Пре-
ложение псалма 134» со строками, отсутствующими в оригиналь
ном тексте, в которых звучит прямая жалоба: 

Они свои насмешки грубы 
Распространили на меня, 
Свирепы изострили зубы, 
Чтоб изгубити день от дня. . . іа9 

Включая старые стихи в собрание своих сочинений, он отныне 
будет перерабатывать их полностью и намеренно изменять даты 
в примечаниях, чтобы изгладить все следы прежних полемик. 
Он станет вновь посвящать Дмитриеву комплиментарные посла
ния и восстанавливать отношения с Шаликовым. Тем не менее 
репутация графомана отныне будет сопутствовать его имени. 

Нет сомнений, что и для второго издателя «Друга просвеще
ния» П. И. Голенищева-Кутузова столкновения 1806 г. не прошли 
бесследно. Он сходит с литературной арены, полностью отдавшись 
своей деятельности по Министерствам юстиции и народного про
свещения, но в его переписке с А. К. Разумовским в 1810— 
1811 гг. — переписке, стяжавшей себе незавидную славу доносов 
на Карамзина, — ясно звучат ноты уязвленного литературного 
самолюбия и литературной вражды. Но еще ранее, переехав 
в Петербург, он принимает участие в шишковской Российской 
академии, ставшей ядром будущей «Беседы». 

Отзвуки этих полемик начала века прослеживаются в русской 
литературе еще спустя десятилетия — в ожесточенных спорах 
«Арзамаса» с «Беседой», в эпиграммах и памфлетах Вяземского 
и Пушкина против Каченовского, в самом разделении литератур
ных лагерей в начальный период романтического движения. Сквоз
ные образы, полемические приемы, даже биографические легенды, 
подготовленные устной памфлетной литературой начала века, 
получат новую жизнь в «Арзамасе». Но она вызвала к жизни и 
феномены более общего, концептуального характера. Литератур
ная борьба 1800-х гг. представала последующим поколениям как 
борьба бездарностей против дарований — представление часто 
полемическое, уходящее своими корнями в литературную конку
ренцию, в которой сознательно создавались и ниспровергались 
литературные репутации. Голенищев-Кутузов, Хвостов, затем 
Галенковский и Каченовский пытались сбросить с пьедестала 
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