
Дмитриев выиграл и на этот раз — и лучше всего свидетель
ствуют о том факты литературной вражды Хвостова и Крылова, 
относящиеся к ближайшим же годам. Известная эпиграмма Хво
стова о «немытом и нечесаном» «Зоиле — Крылове Иване» рас
пространялась по Петербургу уже в начале февраля 1807 г.8* 
Предыстория же этой вражды, как представляется, уходит в ли
тературные отношения Дмитриевского кружка. 

Понимал ли Дмитриев, что, поощряя Крылова, он создает новую 
и гораздо более опасную для себя ситуацию соперничества? Трудно 
ответить на этот вопрос с полной уверенностью. Современники 
полагали, что он предугадывал последствия и проявил широту 
и благородство, действуя согласно известной вольтеровской 
формуле: «Покажите мне соперника, превосходящего меня, и я 
поспешу его обнять».85 Это вполне вероятно, хотя мемуаристы 
оценивали ситуацию 1806 г. уже задним числом, учитывая раз
вернувшийся в 1810—^1820-е гг. спор о сравнительных достоин
ствах Дмитриева и Крылова. В 1806 г. восходящая звезда Крылова-
баснописца никак не могла повредить репутации Дмитриева. 
Что же касается Крылова, то уже в 1806 г. его стремление прев
зойти своего предшественника на басенном поприще почти не 
вызывает сомнений. Явственное подтверждение тому — самый 
выбор сюжета «Дуб и Трость». Показательна творческая история 
этой басни: Крылов упорно и в течение многих лет работал над 
ее усовершенствованием, и в этом упорстве П. А. Плетнев видел 
акт соревнования с «превосходным образцом Дмитриева».80 Позд
нее, в 1810-е гг., явственное предпочтение Дмитриева будет за
девать Крылова. В. Ф. Кеневич передавал мемуарный рассказ 
о некоем высокопоставленном ценителе, который, выслушав но
вую басню Крылова, сказал ему: «„Это хорошо; но почему вы не 
переводите так, как Ив. Ив. Дмитриев?" — „Не умею", — скромно 
отвечал поэт».87 Под воздействием этого разговора Крылов якобы 
написал басню «Осел и Соловей». Рассказ этот вне зависимости от 
степени его достоверности важен как отражение слухов, за кото
рыми стояла некая реальность. Дело в том, что как раз .эта басня 
показывает чрезвычайную сложность и неоднозначность создав
шейся литературной ситуации. В «Осле и Соловье» есть обычно 
ускользающий от внимания скрытый литературно-полемический 
план: он заключается в описании соловьиного пения. Крылов 
включился в целую цепь подобных же описаний, очень хорошо 
ему известных, потому что он был участником альманаха, где они 
появились. Эта цепь была начата «Соловьем» Г. Р. Державина, 
напечатанным в 1795 г. без подписи в «Приятном и полезном 
препровождении времени», и продолжена в первой книжке 
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