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О б о л о н ь е, при котором протекает река Десна.8 Опубликовавший рыль-
скую выпись С. Н. Ефременко пишет между прочим: «Чертов курган, ко
торый был при впадении реки Рылы в Сейм.. . давно уже разрушен (смыт) 
водою ■— весенними разливами, когда он почти весь покрывался водою. 
В настоящее время северо-восточная окраина города называется в народе 
просто „курган"».9 Имеем основание полагать, что «оболонье» в наших ис
точниках служит скорее всего названием заливного, поемного луга или 
подгорья. 

Н. В. Шарлемань, сообщая о «болонье» под Киевом, говорит, что 
позже это место называлось «оболоньем».10 Напротив, первоначальный 
вид слова—-«оболонье» и затем, с отпадением о, — «болонье»: утрата на
чального гласного о в древнерусском была нередкой, а прибавление о в дан
ном случае едва ли вероятно. И если в «Слове» находим вариант без о на
чального, то это легко объясняется ассимилятивным «поглощением» на
чального гласного о гласным а предлога: на оболони —> на болони. Пре
имущественное употребление в древнерусском языке рассматриваемого 
слова как раз с предлогом «на» видно из коллекции примеров у И. И. Срез
невского.11 Вариант без о начального заключает, например, жалованная 
грамота 1621 г.: «по озерку . . . рыбная ловля б о л о н ь я по обе стороны 
с урочищи»;12 «озерко Хотиш с ровцами с верхним и с нижним и с б о-
лоньем» . 1 3 В писцовой книге 1653 г., приуроченной к Путивлю, гово
рится о сенных покосах возле озера Сапрыкина на Колчьем б о л о н ь е.14 

Н. В. Шарлемань предполагает, что Плесенск (в «Слове» Плѣсньска,— 
С. К.) был в окрестностях Киева, «там, где в середине X I X в. была 
„Плоская часть". Народ называл эти урочища Плоское или Плеске, оче
видно потому, что здесь холмы носили характер плоскогорья: на вершинах 
их были большие ровные пространства. Кроме того, к холмам примыкала 
обширная плоская пойма Днепра».15 Хотя в «Слове о полку Игореве» и 
отмечена мена е и %, в нем все же, как справедливо указывает С. П. Об
норский, нет материала для предположения о звуковом совпадении е и І 
мена их объясняется особыми причинами; в то же время, устанавливает 
С. П. Обнорский, памятник содержит данные о звуковой близости і и и.16 

В свете этих фактов соответствие Ъ в составе «Плѣсньска» гласному 
о в «Плоском», если бы даже о и восходило к гласному е, не поддается 
объяснению. Да и «Плѣснеск» от «Плеске» и «Плеске» как результат фо
нетической эволюции слова «Плѣснеск» не имеют оправдания в звуковых 
законах, действовавших в истории русского языка. Вместе с тем полагаем 
нелишним указать на один из гидронимов в Путивльской писцовой книге 
1594 г., который был отмечен в краю распространения названий «бо
лонье», «оболонье»: «Михаилко Иванов сын Барсуков поместья за ним 
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