
бб с. и. котков 
в прошлое, судим по данным памятников X V I — X V I I вв., имеющих от
ношение к Новгород-Северской земле. 

Перед нами — поздний список жалованной грамоты Ивана Грозного, 
данной в 1551 г. Новгород-Северскому монастырю на вотчины в Путивль-
ском и Новгород-Северском уездах. Обращаем внимание на следующие 
места: « . . .да на Вети речке на малой о б о л о н ь е по обе стороны . . . 
сенные покосы по о б о л о н я м . . . по речке по Ивоте вверх рыбные ловли 
и перевесья да два еза по о б о л о н я по речку по Селичку и по о б о 
л о н ь ю Ивоцкому».4 

Интересный материал содержит выпись из Рыльской писцовой книги 
1628 г. Выпись была дана в 1695 г. 

« . . . владеть города Рылска градским жителем . . . Семским лесом и лу
гом и полянки и о б о л о н ь и с лозами под городом Рылском вверх по 
реке по Семи по обе стороны от устья реки Рылы да по другую сторону 
белогородскои дороги от городового бору по дачю села Березников и по 
речку Избицу . . . города Рылска градским жителем владеть за рекою 
Семью против города Рылска градским бором и дубровою и Семъским лу
гом и лесом и о б о л о н ь е м по писцовым книгам Петра Мусорского 
136-г[о] и 137-г[о] году а Семским же лесом и лугом и полянки и о б о 
л о н и и лозами по обе стороны реки Семи . . . животинным выпуском 
около города Рылска подле земляного валу и о б о л о н ь е м что подле 
Чортова кургана и леском Колодежным и прогонною землею по обе сто
роны речак Дублянак . . . межа градскому лесу и бору и дубровкам и 
о б о л о н е м от озера Уюнища от нижнего конца до ильма маладого».5 

В мировой записи, составленной в Карачеве в 1650 г.: « . . .подал го
судареву судимую грамоту во владенье монастырьские вотчины реки Ре-
сеты да селища Арханильскаго и лугов и о б о л о н е в » . 6 

Заключенные в старых актах сведения в известной мере разъясняют 
значение слова «оболонье», или, с утратой начального гласного, «болонье». 
Варианты его перевода многочисленны: равнина, плоскость, низменное 
место, болото, луг, поемный луг, лес, лесное место, дебрь, подгорье, вы
гон, всполье, околица, предградье, окраина города, ближайшая окружность 
города, пространство между валами, свободное пространство перед город
скими стенами и др.7 Считаясь с различием его значений по древнерус
ским областям, что вполне вероятно, мы все же имеем основания, уясняя 
его значение в «Слове», привлекать прежде всего данные из области Нов
город-Северской. В актах «оболонью» противопоставлены названия дру
гих элементов ландшафта, и поэтому можно судить, что «оболонье» — 
это не просто луг, не выгон и не лес, а также не болото, поскольку далее 
в Рыльской книге (место не приводим) упоминаются и болота. 

Помимо того, что содержание актов не позволяет усматривать в «обо
лонье» болото или выгон, луг вообще или лес, они дают указания на его 
территориальную близость к реке. В этой связи укажем, что в более позд
нем источнике, имеющем отношение к той же области, говорится о селении 
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в Курский областной архив. Коллекция документов Курского краеведческого музея, 

№ 15. Выпись неудовлетворительно воспроизведена в статье С. Н. Ефременко «Топо
графия Рыльского уезда 17 века» [Известия Курского губернского общества краеведения, 
№ 6. Кѵоск, 1928 (1927), стр. 63—67]. 
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