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Встречался Новиков и с Семеном Башиловым 2 4 — действительным 
издателем Никоновской летописи ( А . Шлецер руководил этим изда
нием, находясь в Геттингене) и Судебника царя Ивана Василье
вича.25 

Новиков хорошо знал корпус рукописных сочинений П. Н . Крек-
шина:«Он сочинил три летописи: 1) от начала царствования царя 
Иоанна Васильевича с 1534 по 1560 год; 2) История о царе Борисе 
Федоровиче Годунове по 1600 год; 3) История великой княжий Ольги, 
во святом крещении наречепныя Елены; также и еще сочинил две книги: 
1) Историческое известие о рождении Петра Великого, 2 ) Описание 
жития и дел сего великого монарха от рождения до дня погребения 
с приложением при той книге: Родословии великих князей и царей рос
сийских. Все сии книги р у к о п и с н ы м и хранятся в Императорской 
библиотеке».26 

В «Опыте исторического словаря» подробно сообщено о публикациях 
исторических трудов и розысканий Г. Ф . Миллера.2 7 

Вызывает интерес ссылка па Михаила архиерея Смоленского, кото
рый «сочинил Российскую летопись от 1254 по 1423 год Сия книга 
р у к о п и с н о ю хранится в императорской Библиотеке».2 8 Источник 
сведений Н , И. Новикова по этому вопросу, по-видимому, словесный. 
Только сейчас стала известна приписка Ломоносова на л. 886 II Остер-
мановского тома Никоновской летописи о связи летописного повествова
ния со смоленским архиепископом: «Сия книга писана Игнатием чернцом 
Михаила архиерея Смоленского. Смотри стран. 556». А на стр. 556 (по 
старой пагинации) написано: « . . . о тпусти Пимеи митрополит черньца 
Михаила ко Царюграду, а Михаил епископ смоленский мене, Игнатца, 
а Сергей архимандрит А з а к о в своего черньца. . .».20 Только в конце 
X I X в. было опубликовано исследование С. Арсеньева, где обосновы
вался вывод о принадлежности описания пути в Царьград в 1389 г. и 
самого Царьграда Игнатию, находившемуся в свите смоленского епископа 
Михаила, сопровождавшего митрополита Пимена/1 1 

Можно полагать, что Н . И . Новиков знал о связи летописного рас
сказа с Смоленским архиепископским домом либо от самого Ломоносова, 
либо от кого-либо из работников Библиотеки Петербургской Академии 
наук (например, А . И. Богданова) , слышавшего от Ломоносова об этом 
его научном предположении. 

Н . И. Новиков хорошо изучил состав древнерусских литературных и 
исторических памятников. О н привлек весь фонд исторических трудов 
своих современников. В «Опыте исторического словаря» очень полно 
использованы «История российская», 1-й том которой был опубликован 
Г. Ф . Миллером п 1768 г., и «Российская история» M. M. Щербатова. 
С последним Н . И . Новиков был знаком по работе в Комиссии о сочи
нении нового Уложения. 

24 В 1769 г. Семен Башилов был переведен из Академии наук в Комиссию о со
чинении проекта нового уложения. В этой Комиссии, как известно, работал и Н. И. Но
виков (Опыт исторического слооаря. . . , стр. 13). 

25 Опыт исторического словаря. . ., стр. 14. 
20 Там же, стр. 52. 
27 Там же, стр. 71 . 
ï a Там же, стр. 72. 
29 Б А П 31.7.30, л. 280 об. 
ю Хождение Игнатия Смолянина 1389—-1405. ■—Православный палестинский сбор

ник, т. IV, вып. 1, СПб., 1888, стр. I—VII, 1—27. 


