
УДК 811.161.1’373.211.5 

 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УРБАНОНИМОВ МАЛОГО 

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА ВАЛДАЙ 
 

Л. Ю. Кодынева 

 
Гуманитарный институт Новгородского 

государственного университета кафедра 
русского языка 

 
В статье рассматривается топонимия малого провинциального города Валдай 

Новгородской области, определяются типы городских топонимов, выявляются 

связанные с ними термины, проводится сравнительная характеристика истори- 

чески сложившейся и современной системы урбанонимов города Валдай. Опи- 

сание городской топонимии ведется в географическом и культурно-историческом 

аспектах исследования. Представлено разнообразие лексико-семантических 

групп урбанонимов. 
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Одной из актуальных задач современной ономастики является изучение 

развития системы урбанонимов малых провинциальных городов России. В настоя- 

щей статье рассматриваются особенности формирования топонимии города Валдай 

Новгородской области. Целью работы является описание лексико-семантических 

особенностей топонимов провинциального города Валдай. Исследование ведется 

традиционно с учетом культурно-исторического, географического и социально-эко- 

номического положения города, выявляются характерные особенности его топони- 

мии. Материал собирался в фондах Государственного архива Новгородской области 

(ГАНО), в краеведческом отделе областной универсальной научной библиотеки, а 

также извлечен из Актов Иверского Святоозёрского монастыря (АИСМ), из путево- 

дителей по Валдаю и планов-схем начала ХХ–ХХI вв. Сначала представлены ста- 

ринные названия xVII и xVIII вв., сохранившиеся на современной карте города, 

а затем проанализирован процесс переименования улиц в начале xx в. Система 

городской номинации исследована в синхроническом и диахроническом аспектах. 

Валдайское селище впервые упомянуто в Новгородской писцовой книге Де- 

ревской пятины конца xV в. (около 1495 г.). Во второй половине xVII в. (1653 г.) 

судьбу города на многие столетия определило строительство Иверского монастыря. 

Это событие нашло отражение в городских религиозных названиях, которые сохра- 

нялись до 1918 г. «В 1767 г. новгородский губернатор Сиверс выдвинул проект воз- 

ведения в ранг городов отдельных населённых пунктов» [10, с. 10–11]. Среди них 

было село Валдай, в 1770 г. по указу Екатерины II Валдаю присвоен статус уезд- 

ного города, а в 1772 г. разработан генеральный план его застройки, по которому 

началось строго упорядоченное создание улиц. Город сохранил архитектурно-пла- 

нировочную структуру конца xVIII – начала xIx в. с регулярной системой улиц и 

площадей. Он стал одним из главных транзитных пунктов между Москвой и новой 

столицей, Санкт-Петербургом. В соответствии с географическим положением тер- 

ритория города делится на две части: верхнюю – Новгородско – Петербургскую 
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(НПЧГ) и нижнюю – Московскую (МЧГ). Две части города соединяет продольная 

градостроительная ось – Большой Московский тракт. 

Первоначально со стороны Москвы село Валдай замыкалось Осташевской 
и Кузнецкой слободами, к которым с запада примыкала Кузнечная площадь, а с вос- 

тока – небольшой ям Зимогорье – старинное название пригорода Валдая. Во вто- 

рой половине xVI в. рядом с Валдаем возникла ямская слобода. «Возвышенность, 

где она образовалась, называлась Зимняя Гора. Она носила название Ново-Валдай- 

ской слободы, или Новый Ям. Население яма имело повинность выделять охот- 
ников (ямщиков) для перевозки государственных людей и почтовых отправлений. 

Со второй четверти xVII века Валдайский Ям стал называться Зимогорским Ямом 

[Здесь и далее в текстах цитируемых документов курсив наш. – Л.К.]» [8]. В 1851 

году началось регулярное движение поездов между двумя столицами, и Большой 

Петербургский тракт, а с ним и ямская служба на этом направлении потеряли свое 

былое значение. Существует иная версия присхождения топонима: не от словосоче- 

тания зимняя гора, а от слова зимогор – «тот, кто остается зимовать вне Петербурга» 

[5, с. 301]. Возможно, данный архаический топоним образован от прозвища-ком- 

позита зимогор и относится к йотово-посессивным образованиям географических 

новгородских названий или же он относится к «исходно образованным от др.- слав. 

личных имен-композитов (такие, как Ламсрье, Сенежье)» [3]. 

Осташевская слобода получила название по переселенцам из Осташкова 

при Николае I, которые назывались осташи (→ Осташевская слобода). В 1653 г. 

в патриаршей грамоте арх. Иакову о заведении рыбной ловли на Валдайском озере 

говорилось: «…указали мы патриархъ прислать къ тебѣ нашiе Осташевскiе слобо- 

ды… рыбных ловцовъ добрых 5 человѣкъ» [19, с. 35]. Топоним Кузнецкая (Кузнеч- 
ная) образован по связи объекта с хозяйственной деятельностью людей. На окраине 

Кузнецкой слободы размещалось Гостиное поле, где проводились ярмарки. 

Со стороны Новгорода располагалась Панская слобода, получившая на- 

звание по населявшим ее белорусам и полякам. Их национальная принадлежность 

объединяется устаревшим словом пан, обозначающим «в старой Польше, Литве, а 

также Белоруссии и на Украине до революции: помещик, барин» [11, с. 491]. При- 

городом Валдая являлась и Стрелецкая (или Солдатская) слобода, где оседали по- 

сле 25 лет службы солдаты. Данные отапеллятивные образования связаны с видом 

деятельности человека. 

В царской грамоте № 34 от 1654 г. сообщалось: «…по совѣту съ патрiархомъ, 

именовать впредь озеро Валдайское – Святымъ озеромъ, село Валдай – Богороди- 

цынымъ, а самый монастырь именовать и писать – Иверскимъ Святоозёрскимъ» 

[20, с. 9]. В ХVII–ХVIII вв. улицам были даны религиозные названия: Троицкая, 
Богоявленская, Иверская. Монастырская, Троицкая. В 1988 году, по сообщениям 

краеведов, пять улиц сохраняли древние названия: Георгиевская, Гостинопольская, 

Кузнечная, Молотковская, Ручьёвская. 

Георгиевская улица расположена в МЧГ, вдоль ул. Ручьёвской. Данная «мо- 

тивация наименованиями культовых сооружений – это общая тенденция как для 

больших, так и для малых городов» [4, с. 124]. В религиозном сознании русского 

человека имя Георгия Победоносца соединяется с идеей защиты родной земли и 

победы над врагом, поэтому данное название не подвергалось переименованию в 

советскую эпоху. Топоним образован от антропонима (Георгий → Георгиев → Геор- 

гиевская). Имя Георгий определяется этимологически «из греч. Георгиос: георгос 
земледелец – эпитет Зевса» [21, с. 156]. 

Гостинопольская улица получила название от топонима Гостиное поле. Оно 

образовано как сложное прилагательное в процессе трансонимизации по признаку 
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фукциональной нагрузки улицы. Во 2-й половине xVIII в. Екатерина II упразднила 
внутренние пошлины, тогда Гостиное поле застроилось домами и стало Гостино- 
польской улицей, расположенной на берегу Валдайского озера в нижней МЧГ. 

Кузнечная улица находится в МЧГ, тянется вдоль Советского проспекта. 
Старинное название отражает занятие кузнечным ремеслом жителей Валдая. 

Молотковская улица расположена вдоль Соловьёвского парка, ведёт от Со- 
ветского проспекта к берегу Валдайского озера в нижней МЧГ, где находились ре- 
месленные районы. Топоним представляет отапеллятивное образование от названия 
орудия труда кузнецов. Кстати говоря, в древнем Новгороде тоже была Молотков- 
ская ул., расположенная на Торговой стороне, в бывшем Плотницком конце. Мотив 
номинации – «старинная новгородская улица» (ХII в.), отмеченная в Новг. 2-й и 
3-й летописях: «Молотково дѣвичь монастырь» (1199 г.) [2, с. 347]. «Как место, 
применительно к монастырю, впервые упоминается в 1199, как улица – в 1535/36» 
[7, с. 90]. В.Л. Васильев считает, что данный старинный урбаноним «следует воз- 
водить к личн. Молотъко, образованному от апеллятива молотъ < *moltъ. Имя на- 
ходит многочисленные подтверждения в западнославянской … языковой области, 
где оно некогда было очень популярным» [1, с. 348]. Данное имя можно определить 
и как топонимическую трансонимизацию: «…в урбанониме получило отражение 
геогр. Молотково, скорее всего связанное с небольшим поселением в Плотницком 
конце, которое позднее стало улицей» [2, с. 348]. Данные рассуждения подтвержда- 
ют сложность и неоднозначность городской номинации. 

Ручьёвская улица расположена в МЧГ, пересекает улицу Народную и выхо- 
дит к стадиону. Название дано по принадлежности к особенностям ландшафта, в ко- 
тором пространство города рассекается ручьями, впадающими в Валдайское озеро. 

Такова характеристика сохранившихся древних урбанонимов провинциаль- 
ного города Валдай. 

Первая волна переименований в Валдае прошла в 1918 г., когда одиннадцать 
улиц получили новые названия «по духу революционного времени» [18]. Переиме- 
нования происходили в период советского строительства в 50–60 гг. ХХ в., о чём 
свидетельствуют данные ГАНО. 

Богородицкая улица располагалась в МЧГ, тянулась вдоль Миллионной ул., на- 
звание получила от топонима село Богородицкое, переименована в ул. Пролетарскую. 

Богородская улица – центральная улица НПЧГ, название является вари- 
антом топонима Богородицкая, переименована в Комсомольский пр. Он занимает 
центральное место как главная улица, переходящая в пр. Васильева, именованный 
в 1957 г. В годы Великой Отечественной войны «на временно оккупированной тер- 
ритории существовал обширный район – “партизанский край”, который возглавлял 
уроженец Валдая Н.Г. Васильев, Герой Советского Союза, командир 2-й партизан- 
ской бригады» [9, с. 64]. 

Богоявленская улица находилась в НПЧГ, название было дано по христиан- 
скому празднику Богоявления. Она переименована в ул. К. Маркса, которая распо- 
ложена рядом с ул. Народной. 

Боровичская улица была расположена в НПЧГ, название образовано от то- 
понима Боровичи как относительное прилагательное, переименована в ул. Победы, 
ведёт от Комсомольского проспекта к берегу Валдайского озера. 

Введенская улица находилась в НПЧГ, вела к церкви Введения в храм Пре- 
святой Богородицы, переименована в ул. Ленина, расположенную вдоль Комсомоль- 
ского пр. 

дворцовая улица расположена в МЧГ вдоль Советского пр. Название об- 
разовано по отношению к культовым сооружениям. В НПЧГ, за ручьём Язынцем, 
часть её переходит в ул. Труда. 



Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2015. № 1. С. 309–316  
 

дворцовая площадь в центре города переименована в Летний сад, название, 

пришедшее из Петербурга, где в Летнем саду Пётр высаживал «летники» – одно- 

летние цветы. Оно было широко распространено в ХVIII–ХIХ вв. В Новгороде так 

назывался до 1946 г. Кремлёвский парк, в котором «первые насаждения появились 

в 20-х годах xIx в.» [6, с. 150]. 

Екатерининская улица сложилась в xVIII в., находилась в НПЧГ. Название 

дано по имени императрицы Екатерины II (1729–1796). Также возможно рассма- 

тривать этот урбаноним среди названий, образованных от экклезионимов, в дан- 

ном случае от церкви Святой Екатерины (1786–1793). Переименована в ул. Гоголя 

(1809–1852), русского писателя, основоположника русского классического реализ- 

ма [13]. На схеме города 2002 г. топоним Екатерининская ул. отмечен в НПЧГ. 

Загородная улица располагалась в НПЧГ, тянулась вдоль ул. Труда до зда- 

ния Присутственных мест. Топоним относится к группе наименований, данных по 

признаку, характеризующему пространственное расположение улицы. В настоящее 

время это ул. Радищева, названная в честь великого русского писателя А.Н. Ради- 

щева (1749–1802), автора книги «Путешествие из Петербурга в Москву», чье твор- 

чество связано с Валдаем. 

Иверская улица располагалась на берегу Валдайского озера в НПЧГ, име- 

нована по соборному храму (1655–1656 гг.) в Валдайском Иверском Святоозёрском 

Богородицком первоклассном монастыре: Иверский монастырь → Иверская ул. В 

1918 г. она переименована в ул. Февральскую в честь Февральской революции. 

Ильинская улица располагалась в НПЧГ. Это старинное религиозное назва- 

ние образовано от названия церкви в честь святого Ильи. Улица переименована в 

1961 г. в ул. Гагарина в честь первого космонавта Ю.А. Гагарина (1934–1968). 

Ильинский проезд находился в верхней НПЧГ, рядом с Ильинской ул. пере- 

именован по просьбе застройщиков в 1958 г. в ул. Пушкина [12], расположенную 

вдоль ул. Чехова. 

Миллионная улица – центральная улица МЧГ, где располагались каменные 

дома зажиточных горожан. Она «являлась въездной магистралью в город с юга, со 

стороны Москвы» [20, с. 72]. Со строительством железной дороги ведущее значе- 

ние этой улицы утратилось. Название мотивировано разговорным выражением «на- 

жить миллионы». Второе название Павловская улица – отантропонимная модель об- 

разования топонима в честь правящей династии Романовых. Рост города ускорился 

с начала xIx века. Еще при Павле I большой отрезок тракта юго-восточнее ручья 

Язынец был застроен каменными и деревянными зданиями и получил название Мил- 

лионной или Павловской улицы. В 1918 году улица переименована в Советский пр. 

Монастырская улица располагалась в НПЧГ, данное отапеллятивное обра- 

зование является метонимической трансонимизацией: монастырь → Монастыр- 

ская улица. В 1918 г. переименована в ул. 1 Мая (Первомайская ул. на схеме города 

Валдай 2002 г.) пересекает ул. Песчаную. 

Никольская улица располагалась в НПЧГ, проходила параллельно современ- 

ной ул. Февральской. Она именована по названию церкви в честь почитаемого на 

Руси святого Николы Мученика. Данное религиозное название представляет сло- 

вообразовательную модель отантропонимного топонима. В настоящее время она 

переименована в ул. Крупской как посвящение политическому деятелю. 

Ново-Базарная улица располагалась в НПЧГ, где, очевидно, находился ры- 

нок. В 1956 г. переименована в ул. им. С.М. Кирова (1866–1934), революционного 

деятеля [14]. 

Ново-Екатерининская улица (ранее Панская слобода) находилась в НПЧГ. 

«В 1943 г. переименована в ул. Генерала Белова – командующего артиллерией Се- 
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веро-западного фронта, погибшего в 1942 году под Валдаем» [13]. На плане-схеме 

2007 г. эта улица идёт от Комсомольского пр. к берегу озера. 

Осташевская улица пересекала Миллионную ул. в МЧГ, соединяла озерный 

пляж и окраины города, переименована в 1982 г. в ул. Павлова. Название дано в честь 

Героя Советского Союза (1945 г.) Якова Федотовича Павлова (1917–1981) [16]. 

2-я Полевая улица проходила вдоль железнодорожного полотна в МЧГ. На- 

звание отражало ландшафт местности. Улица переименована в 1966 г. в ул. Уткиной. 

Причиной номинации является общественная необходимость в увековечивании па- 

мяти героя, а мотивом номинации – подвиг во время Великой Отечественной войны 

уроженки Валдая Марии Ефимовны Уткиной, которая спустя две недели после на- 

чала войны пала смертью героя на северо-западной границе страны [15]. 

Посадская улица тянулась от Петербургского шоссе по направлению к Ба- 

зарной площади, была богатой торговой улицей. В настоящее время – ул. Народная. 

Она расположена в центре города, в форме дуги соединяет площадь Свободы и Со- 

ветский проспект. В списке старинных названий xVIII в. встречается топоним ул. 

Градская. 

Пятницкая улица вела к Троицкому собору в НПЧГ. Название получила по 

деревянной церкви Параскевы Пятницкой. Переименована в 1918 г. в ул. Луначар- 

ского в честь революционного деятеля А.В. Луначарского (1875–1933). 

Садовая улица была расположена в НПЧГ, название определялось местопо- 

ложением улицы вблизи городских садов, в настоящее время носит название Фев- 

ральская улица. 

Сиверсова улица была расположена в ПЧГ, название получила по фамилии 

Якова Ефимовича Сиверса (1731–1808) – выдающегося государственного деятеля 

xVIII в., новгородского губернатора (1764–1776). Здесь уместно вспомнить и о Си- 

версовом канале близ Новгорода, и о Сиверской ул. в дореволюционной топонимии 

Боровичей. В 1962 г. она переименована в ул. Ломоносова, проходит от Комсомоль- 

ского пр. к берегу озера. 

Троицкая площадь находилась в центре города, наименование получила по 

Троицкому собору, который возвышался рядом с Введенской церковью на восточ- 

ной стороне площади. В дореволюционное время она также называлась Торговая, 

Базарная, потому что лучшие в городе лавки и магазины располагались на северной 

и западной ее сторонах. Троицкая пл. переименована в 1918 г., ей дано символиче- 

ское название революционной эпохи ХХ в. пл. Свободы. 

Троицкая улица вела от железнодорожного полотна к Троицкому собору в 

НПЧГ. Это название относится к типу религиозных названий (экклезионимов). В 

1918 г. она переименована в ул. Октябрьскую в честь Октябрьской революции 1917 г. 

Яковлевская улица соединяла берег озера и окраины города, была располо- 

жена в МЧГ. Религиозное название дано потому, что в Иверский монастырь в ХVII в. 

были перенесены святые мощи Якова Боровичского. В 1962 г. переименована в ул. 

Суворова в честь А.В. Суворова (1730–1800), выдающегося полководца, жившего в 

имении Суворовское-Кончанское в Боровичском уезде недалеко от Валдая. 

В целом при анализе старинных названий, сохранившихся в современном 

ономастическом пространстве города, выделяются следующие лексико-семантиче- 

ские группы: 1) религиозные названия: Георгиевская ул.; 2) ландшафтные названия: 

Ручьёвская ул.; 3) названия, связанные с административно-хозяйственной деятель- 

ностью горожан: Гостинопольская ул., Кузнечная ул., Молотковская ул. В них пре- 

обладает отапеллятивная модель образования с онимическим формантом -ская, ко- 

торый оформляет топоосновы как относительные прилагательные. Данная формула 
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образования присуща преимущественно старинным названиям, которые сохрани- 

лись в нижней МЧГ в соответствии с историческим развитием Валдая. 

В номинации улиц Валдая выделяются три основных мотива переимено- 
вания периода 20–90-х гг. xx в.: 1) несоответствие названия идеологии общества. 

В первую очередь были переименованы культовые названия как явления, прямо 

противоположные веяниям нового, советского времени, ибо церковь была отделена 

от государства; 2) увеличение числа мемориальных названий, увековечивающих па- 

мять о выдающихся деятелях путем посвящения; 3) стремление общества отразить 

в названиях улиц новые общественно значимые события. 

Среди урбанонимов со значением посвящения в топонимии Валдая необхо- 

димо выделить следующие основные тематические группы: 1) урбанонимы, образо- 

ванные в честь политических деятелей различных исторических эпох: ул. Екатери- 

нинская ул. К. Маркса, ул. Крупской, ул. Ленина, ул. Луначарского, Павловская ул., 

Сиверсова ул.; 2) урбанонимы, образованные в честь писателей, поэтов: ул. Гоголя, 

ул. Некрасова, ул. Пушкина / Пушкинская ул., ул. Радищева; 3) урбанонимы в честь 

военных – участников военных конфликтов, летчиков и космонавтов: ул. Генерала 
Белова, пр. Васильева, ул. Гагарина, ул. Павлова, ул. Суворова; 4) урбанонимы в 

честь деятелей науки: ул. Ломоносова. 
При анализе существующих названий необходимо установить, что в пер- 

вой половине ХХ века в топонимической системе Валдая создавались урбанонимы 

в честь людей, известных за пределами населенного пункта: ул. Ленина, ул. Не- 
красова. Во второй половине ХХ века в анализируемой топонимической системе 

увеличивается число урбанонимов, созданных в честь людей, чья жизнь или дея- 

тельность была связана с Валдаем: ул. Генерала Белова, пр. Васильева, ул. Утки- 

ной. Особенностью топонимии Валдая является переименование улицы во время 

Великой Отечественной войны (в 1943 г.) в честь генерала Белова. В 1940–1990-е 

годы основными становятся группы названий в честь военных и в честь политиков. 

Названия улиц, мотивированные топонимами, появлялись в течение доре- 

волюционного периода истории. Также следует отметить, что такие названия воз- 

никали на протяжении всего рассматриваемого периода и в меньшей степени, чем 

другие типы, зависели от изменений в общественной жизни страны. В данном типе 

выделяются следующие тематические группы: 1) названия, отражающие распо- 

ложение объектов, присоединенных к черте города: Зимогорье; 2) названия, отра- 

жающие расположение путей сообщения: Большой Московский тракт, Московская 
сторона, Новгородско-Петербургская сторона; 3) названия, образованные по имени 

какого-либо города, села: Богородицкая ул., Богородская ул. Боровичская ул.; 4) на- 

звания, образованные от других урбанонимов: Полевая ул. → 2-я Полевая ул., Ба- 
зарная ул. → Ново-Базарная ул., Екатерининская ул. → Ново-Екатерининская ул. 

Последние два урбанонима относятся к сложным отапеллятивным образованиям, 

отражающим время создания городского объекта. 

Урбанонимы, мотивированные экклезионимами, преобладали на карте го- 

рода в ХVIII в. Этот тип городских названий являлся весьма продуктивным, потому 

что Валдай был вотчиной Иверского монастыря: Богородицкое село, Богородская 

ул., Богоявленская ул., Введенская ул., Георгиевская ул., дворцовая ул./пл., Екатери- 
нинская ул./пл., Иверская ул., Ильинская ул./пр., Монастырская ул., Никольская ул., 

Пятницкая ул., Свято-озеро (гидроним), Троицкая ул., Яковлевская ул. 

Лексико-семантические типы урбанонимов, образованных от апеллятивов, 

представлены следующими группами: 1) урбанонимы, отражающие естественные 

особенности объекта: Песчаная ул., Полевая ул., Ручьёвская ул., Садовая ул.; 2) ур- 

банонимы, отражающие особенности объекта в связи с хозяйственной деятельно- 
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стью: Кузнецкая сл., Кузнечная пл., Миллионная ул., Молотковская ул., Солдатская 
(Стрелецкая) сл.; 3) урбанонимы, отражающие административно-хозяйственное 
положение объекта: Базарная пл., Гостинопольская ул., Градская ул., Посадская ул., 
Торговая ул.; 4) урбанонимы, отражающие принадлежность территории какой-ли- 
бо группе населения: Осташевская сл., Панская сл.; 5) урбанонимы, отражающие 
расположение объекта относительно элементов планировочной структуры города: 
Загородная ул.; 6) урбанонимы, отражающие возраст объекта: Ново-Базарная ул., 
Ново-Екатерининская ул., Ново-Валдайская слобода, Новый Ям; 7) урбанонимы, 
отражающие размеры объекта: Большой Московский тракт. 

Особенности урбанонимов, отражающих идеологические предпочтения, 
разнообразны. В отличие от других лексико-семантических типов, подобные на- 
звания появились с началом советского периода истории. Их возникновение было 
обусловлено возросшей ролью власти в жизни города, необходимостью пропаган- 
ды идеологии нового политического строя. В данном типе выделяются следующие 
группы: 1) урбанонимы, созданные в честь символов существующего строя: На- 
родная ул., Пролетарская ул., пл. Свободы, ул. Труда; 2) урбанонимы, созданные 
в честь исторических событий, памятных дат: Февральская ул., Октябрьская ул., 
ул. 1 Мая, Первомайская ул., ул. Победы; 3) урбанонимы, созданные в честь партий, 
вооруженных и общественных организаций: Комсомольский пр. 

Названия, отражающие идеологические предпочтения общества, в 1920– 

1930-е годы, в отличие от последующих десятилетий, были образованы от идеоло- 
гем с яркой политической маркированностью: Пролетарская ул. ← «пролетарий», 
Комсомольский пр. ← «комсомол», Народная ул. ← «народ». Следует также отме- 
тить, что не всегда по сведениям ГАНО можно точно датировать возникновение ур- 
банонимов советской эпохи, поэтому процесс исследования и описания городской 
номинации провинциальных городов Новгородчины продолжается. 

Культурно-историческое и лингвистическое описание 80 городских топо- 
нимов провинциального города Валдай выявляет пространственно-временные осо- 
бенности городской номинации. Тесная связь урбанонимов с краеведением, исто- 
рией и культурой страны создает удобства изучения русской городской топонимии 
провинциального города. Интерпретированная в диахроническом аспекте городская 
номинация становится надежным источником для выявления процессов формиро- 
вания и развития лексико-семантических групп топонимов. 
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The article discusses the toponymy of the small provincial town of Valdai, Novgorod 
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