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писи, по-видимому, происходят из одной и той же новгородской школы 
писцов XIV в., — школы, из которой вышло значительное количество 
(по крайней мере 11) подобных же псалтырей величиной от 19X13 см 
до 23X13 см, упоминаемых среди тех многочисленных рукописей, кото
рые в 1679 г. для исправления книг были привезены в Московскую си
нодальную библиотеку из Новгорода и Пскова.2 Большинство рукопис
ных псалтырей этого происхождения было впоследствии обстоятельно 
описано В. Погореловым.3 Эти псалтыри — двух типов: келейные и сле
дованные. Вестеросская принадлежала к типу следованных, нередицкая, 
напротив, к типу келейных, почему в ней отсутствуют тропари и молитвы 
(в вестеросской рукописи они находятся между отдельными кафиз
мами). 

Палеографические особенности обеих псалтырей в общем одинаковы: 
например, буква «ж» имеет укороченную верхнюю часть (прибл. Ѵз 
всей буквы), «и» («иже») и «н» («наш») имеют косые поперечные чер
точки, начинающиеся на расстоянии 1 мм от основы буквы и кончаю
щиеся на высоте 1 мм от верха буквы. «М» («мыслете») имеет дугу или 
круглую или более или менее заостренную, опущенную на '/г мм под 
строкой. «Ч» («червь») имеет форму чаши, хотя левая половина чаши 
иногда вдвое больше правой половины. «3» («земля») и «У» («ук») 
имеют хвосты, опускающиеся на 4 мм под строку. Повсюду употреблены 
іе и га, хотя в нередицкои рукописи, правда очень редко, появляется 
уже и «Е» («е широкое»). В вестеросской рукописи, кроме того, обык
новенно «о» («он») с двумя «очками», тогда как в нередицкои псалтыри 
употребляется «от» во многих случаях (не только при написании пред
лога «от»). Согласно Я. Трусевичу, время написания определяется как 
конец XII I или начало X I V в.4 

Вестеросская рукопись содержит множество русизмов (диалектиче
ские черты в ней почти отсутствуют). 
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