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обустройства быта переселенцев, журналы заседаний отчета Тобольской казенной палаты, округов и воло-
стей Тобольской губернии, приходно-расходные книги, ведомости, прошения разных лиц, Царские грамоты 
о наделении земельными угодьями монастырей Сибири, репорты, промемории, памятки, объявления, про-
шения и доношения, отчеты о состоянии епархии, журналы заседаний Тобольской духовной консистории, 
метрические книги, ревизские сказки, реестры, окладные книги и тексты других источников широко пока-
зывают картину формирования русского языка периода его становления на российской окраине.  
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О норме древнерусской письменности как в деловых грамотах, так и в текстах церковного содержания в 

науке давно идут споры. Но, анализируя орфографию XVII - XVIII вв., Л.Ф. Копосов приходит к выводу, 
что «любая письменность нормативна. Любой писец сознательно ориентируется на те или иные правопис-
ные нормы» [Копосов 2000: 13]. Под орфографией деловой письменности, по мнению Л.Ф. Копосова, сле-
дует понимать «совокупность написаний для всех морфем, практически возможных в памятниках» [Копосов 
2000: 13]. Исследователь считает, что среди различных написаний одной и той же морфемы «необходимо 
отбирать самые частотные и устойчивые, которые воспринимались писцами как правильные и которые были 
ориентированы на определенные образцы» [Копосов 2000: 13].  

Нами рассматриваются некоторые графические и орфографические особенности XV века в рязанских 
грамотах [Памятники… 1978] и в грамотах, написанных в Троице-Сергиевом и других монастырях (условно 
называем район написания - центральная Русь) [Хрестоматия… 1990]. 
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В связи с предстоящим празднованием 1000-летнего юбилея города Елабуга среди ученых возрос инте-

рес к его историческому прошлому, культуре, народным традициям. Однако достоверная и полная картина 
истории Елабуги и Елабужского края, как всего Восточного Предкамья (геоморфологически Елабужский и 
Менделеевский (с 1985 года выделившийся из состава Елабужского) районы вместе с Агрызским составля-
ют территорию Восточного Предкамья) может быть восстановлена только при комплексном научном под-
ходе к изучению исторических процессов, явлений, «предполагающих учет, анализ, сопоставление, после-
дующий синтез данных всех имеющихся видов исторических источников, включая и материалы лингвисти-
ки» [Галлямов 2000:140]. При этом одной из малоисследованных тем в настоящее время остается топонимия 
Елабужского района, который в этническом плане является довольно пестрым: по данным 1989 г. в совре-
менном Елабужском районе основное население составляли русские - 56,2%, татары - 37,3%, марийцы - 
4,3%, чуваши - 0,6%. Топонимическая система Елабужского района неоднородна и по своему происхожде-
нию, и по времени возникновения, так как формировалась в течение длительного времени в сложных исто-
рико-географических условиях. Значительная часть топонимических исследований рассматривает проис-
хождение географических названий, их структуру, семантику и этимологию. 

Топонимическая система Елабужского уезда формировалась в течение ряда столетий в сложных геогра-
фических, исторических и лингвистических условиях, на территории, которая постоянно служила местом 
соприкосновения, взаимопроникновения и сосуществования родственных и неродственных этнических по-
токов с востока, запада и юга. Каждая миграционная волна оставляла здесь топонимические, преимуще-


