
Все это получит продолжение позднее, когда Шишков бросит 
своим противникам обвинение в аморализме и вольнодумстве. 
Бпрочем, Кутузов это делает сейчас же, вслед за Хвостовым. 
В июньском номере «Друга просвещения» появляется анонимная 
«Сказка, похожая на быль». Об авторстве Кутузова мы можем 
говорить почти уверенно, потому что она содержит парафразы из 
его памфлета в «Иппокрене» (1799): 

Домик я найти старался 
Лизы бедной, дорогой, 
Но напрасно прошатался, 
Истерзался я тоской. 

Глаз один закрыв рукою, 
Я другим слезу ронял, 
И слезу мою волною 
Ветер свеял и угнал.104 

Герой стихотворения «Бредон» искал мудрости у «слезливых» 
писателей. Эта мудрость заключалась в грубой чувственности 
и в насмешках над творениями, где «твердятся Вечность, истина 
и бог». Он соблазнил и других — и теперь скитается, разбитый 
душевно и телесно и терзаемый мучениями совести. Для него один 
выход — обратиться к богу и бежать «новой мудрости». 

В стихотворном памфлете сказано почти все то, что пятью 
годами позже Кутузов напишет Разумовскому в своих доносах на 
Карамзина. 

Этот идеологический и даже политический аспект полемики не 
был, конечно, новостью для Дмитриева: в 1806 г. он лишь обна
ружился еще раз. Быть может, поэтому Дмитриев и его едино
мышленники с такой последовательностью стремились разрушить 
литературную репутацию Кутузова, упорно создаваемую 
«друзьями просвещения». 

Они делают это публично в июньском номере «Московского 
зрителя» в статье «О творениях Пиндара, переведенных Павлом 
Голенищевым-Кутузовым, с разными примечаниями и объясне
ниями на лирическое стихотворство и проч. В двух частях, содер
жащих оды олимпические и пифические. Москва, в типографии 
Платона Бекетова, 1804». Статья была напечатана анонимно, 
принадлежала она П. И. Шаликову, который впоследствии вклю
чил ее в собрание своих сочинений.305 

Статья «О творениях Пиндара» словно собрала в единый фокус 
все линии и стилистические приемы полемики, выработанные 
Дмитриевым и его группой. Это саркастический памфлет в форме 
иронической похвалы. 

Стилистический тон ему задал, конечно, И. И. Дмитриев. 
Еще в начале года он убедился, что прямые критические нападки, 
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