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(На примере конструкций с глаголами
обстояти, обсЪдЪтщ дблежати)

Накопленный опыт описания исторических изменений в области па-
дежных и предложно-падежных форм выдвинул на первый" план вопрос
о том, «какими активно действующими тенденциями в языке они выз-
ваны и каковы направления этих тенденций» [1]. Для решения этой за-
дачи наиболее плодотворным представляется функциональный подход
к изучению изменений в синтаксисе простого предложения, в частности,
определение структурно-семантических изменений, стоящих за сменой
беспредложных конструкций предложными. Наиболее показательными
в этом плане представляются изменения в конструкциях с глаголами
обстояти, обсЬдЬти, облежати и именем существительным в винитель-
ном беспредложном падеже. Предлагаемое исследование проведено на
материале картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. (далее —
КДРС) 1 , памятников письменности и словарей.

Словообразовательный тип «приставка об- (о-, объ-, оби-) + глагол
положения в пространстве» представлен в русском языке XI—XVII вв.
глаголами обстояти (объстояти, обистояти, остояти), обсЬдЬти
(обисЬдЬти, осЬдЪти), облежати, зафиксированными в летописях и цер-
ковно-богослужебной литературе. В качестве зависимого члена при гла-
голах обстояти, обсЬдЬти, облежати выступает имя существительное в
винительном беспредложном падеже или местоимение, его заменяющее:
(1421): Еще же и монастыри мнози обьстоитъ вода а. Новг. II лет.3, 47.
КДРС; (1247): Не токмо бо послании отъ Батыя стужаху святому, но
и князи русстии мнози обсЬдяще его моляху его ласканми, въспоминаю-
ще ему жены любление и ласкание чядъ... и лесть богатства. Ник. лет.
X, 241. КДРС; (1097): И приде С<вя>т<о>ша и Путята авгус<та> въ -е"-
день, Д<а)в<ы> довым воемъ облежащим град... и нападоша на нь, и
почаша с-Ьчи. Лавр, лет., 272.

Следует заметить, что глаголы стоять, сидеть, лежать в русском язы-
ке донационального периода значительно шире, чем в современном,
употреблялись в значениях «располагаться, находиться, пребывать,
жить где-либо». Если в субъектной позиции употреблялись одушевлен-
ные существительные, глаголы сЬдЬти и лежати могли реализовывать
значение «находиться, пребывать в каком-либо месте»: (1224): Мьсти-
славу же и другому Мьстиславу свдящемаво стану не в'Ъдущема. Мьстис-
лавъ же не повода има зависти рад<и>. Ипат. лет., 743; А седит нынеча
отць твой гсдрь мои на Лядскои граници в королевском замку. (Пис.
Лит. плен. А. Горб.) В. А. 104, 1535—1538 гг. КДРС; А какъ де они
Иванъ съ товарыщи вышли изъ Албазина на низъ по Амуру, и лежали

1 Автор благодарит сотрудников Сектора исторической лексикологии и лексико-
графии ИРЯ АН СССР Л. Ю. Астахину, Г. Я. Романову, А. А. Пичхадзе за помощь
в подготовке предлагаемого материала.

2 Здесь и далее упрощаем графику по правилам, принятым в СлРЯ XI —XVII вв.
3 Названия памятников приводятся в соответствии с правилами, принятыми

в СлРЯ XI—XVII вв.
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на острову восмь дней, потому что де караулы частые, выдти не мошно,
и до Нерчинского шли три нед-вли. ДАИ X, 265. 1687 г. КДРС. Глагол
сЪдЪтпи мог употребляться и в более узком значении: не просто «нахо-
диться в каком-либо месте», а «иметь где-либо постоянное место житель-
ства»: Овдяще Кии на гори гдвже ныне увозъ Боричевъ. а Щекъ сЬдяще
на ropi. гд'Ьже ныне зовется Щековица. Лавр, лет., 9; А что твое село
Переславичи в моем уд^ле твоего брата, а седят в нем твои холопи Ши-
пиловы. Пам. Ряз. г 1,3. 1496 г.; О чаровницахъ же оныхъ такъ печашесь
Василий III, посылаеть по нихъ тамо и овамо, ожъ до Кор^лы, еже есть
Филя, сидить на великихъ горахъ, подле Студеного моря. Курб. ист.,
291. XVII в.— XVI в. КДРС. Глаголы стояти, cbdtmu, лежати упо-
треблялись по отношению к названию войска (или имени его предводи-
теля), реализуя значение «располагаться на каком-либо участке мест-
ности для ведения боевых действий» (в современном русском языке в
этом значении сохранился лишь глагол стоять): (1206): Олговичи же в
землю ихъ внидоша и слышавше оже король стоить у Володимеря. Лавр.
лет., 427; (1196): Всвволодъ иде на Ч^рниговь... а новгородьцемъ по-
веле ити на Лукы. Идоша съ Ярославомъ, и сЬд'ввъше на Лукахъ, воро-
тишася домовь. (Син.) Новг. I лет., 42—43; (1118); Слышавъ же Рюрикъ
оже Стослав же привелъ к соб'Ь Половц'Ь в помочь и лежать со Игоремь
по Долобьску. Ипат. лет., 621; На Ку&гв де донскихъ казаковъ всвхь
девяносто челов'Ькъ, да на урочиптв въ Карагузон-Ехъ восмьдесятъ че-
ловъ-къ, да отъ ихъ же де казаковъ пошло, лежать на Кумскую дорогу,
сорокъ человЪкъ. АИ IV, 384. 1667—1672 гг. КДРС.

Глаголы стояти, сЬдЬти, лежати могли иметь значение «находиться,
располагаться где-либо» также в том случае, если в качестве субъекта
при них выступали сущестьительные, обозначающие двухмерные объек-
ты, административные единицы: И гЬ ихъ монастырские пустоши стоять
подл-Ь ихъ монастырской вогчины деревни Чергицъ, подл-в поль и око-
ло поль, смежна. Гр. мен. Ш., 24. 1683 г. КДРС; И шли они подл-Ь той
СТЕНЫ с приходу 10 денъ, а подл'в СТЕНЫ сидягв села и деревни Манчики
царицы. Петлин, 286. 1618 г. КДРС; А та де Грузинская земля сидитъ
за горами на украинй, к Чрному морю, а царь де въ ней сидитъ соб'Ь
уд/Ьломъ. Посольство Брехова, 382. 1615 г. КДРС; А всв де т-Ь пустоши
съ давнихъ Л-БТЪ запустили и поросли л-всомъ, а лежатъ де онъ около
вотчины Иверского монастыря села Выдропуска. АИ IV, 240. 1655 г.
КДРС.

С приставкой об- (о~, объ-, оби-) глаголы стояти, сЬдЬти, лежати
приобрели значение «быть, находиться (реже — стоять, сидеть, лежать)
вокруг около чего-то, кого-то». Наличие приставки обусловливало пере-
ходность описываемых глаголов и функционирование формы имени, обо-
значающего место или предмет, вокруг которого кто-то или что-то нахо-
дится, как прямого объекта. Эту объектную по значению форму вини-
тельного падежа существительного можно назвать, пользуясь термино-
логией Г. А. Золотовой, связанной синтаксической формой, не обладаю-
щей «структурно-смысловой самостоятельностью» [2, с. 53]. Ситуация
расположения, пребывания юкруг, около чего-то (кого-то) может пере-
даваться другой конструкцией — «бесприставочный глагол положения
в пространстве -J- предлог около, вокруг + род. над. существительного»:
(1160): Рогъволодъ же стоя около города -s- нед<е)ль. и створи миръ
с Ростиславомъ. Ипат. лет., 505. В этой конструкции предложно-падеж-
ная форма имени имеет обстоятельственное значение, эта синтаксиче-
ская форма семантически самостоятельна 4, она служит для номинации
места и может реализовывать это значение вне глагольной конструкции.
В памятниках письменности русского языка XI—XVII вв. и те и дру-
гие конструкции сосуществовали при преобладании вторых: (988): Воло-
димеръ же обьстоя градъ. изЕгемогаху въ градй людье. Лавр, лет., 109;
(1093): И стояша около града недель -д- (там же, 221); (1097): И придох

4 О типологии синтаксических форм (синтаксем) см. [2—4].
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к нему и сЬдяху около его дружина. Лавр, лет., л. 265 (ср. выше: обсЪдяще
его из Ник. лет.); Того же м-Ьста облежаше многая непроходимый лъ-сы
и дебри и дрязги. Ж. Герас. Б., 172. XVII в . ~ XVI в. КДРС; А всв де
тЬ пустоши съ давнихъ л'Ьтъ запуствли и поросли л'Ъсомъ, а лежатъ де
они около вотчины Иверского монастыря села Выдропуска. АИ IV, 240.
1655 г. КДРС.

Непродуктивность конструкций с приставочными глаголами, неко-
торая их фразеологизированность проявляются в ограниченном круге
употреблявшихся в них существительных. Это, прежде всего, существи-
тельное город, названия городов {Киев, Корсунъ, Москва, Иерусалим),
существительные с предметным значением {монастырь, храм, собор,
церковь, престол, одр, рака), существительные со значением лица {Бого-
родица, Христос, святой), а также личные и лично-указательные место-
имения. В сочетании с существительными со значением предмета или
лица глаголы обстояти, обсЪдЪти, облежати обычно реализуют перво-
начальное значение «располагаться, находиться вокруг чего-то, окру-
жать»: Честную его многоцелебную раку обьстоаще любезно облобы-
заемъ. Ж. Авр. Смол., 113. XVI в. КДРС; Честное твло... положено бысть
имногыми инокы честно объстоимо. Ж. Серг. Р. Епиф., 68. XV—XVI вв.
— 1418 г. КДРС; Ученикомъ же обьстоящимъ одръ зрящимъ на святаго.
Ж. Пафн. Бор., 147. XVI в.— XV-XVI вв. КДРС; Иже по плоти роди-
тилие, егда имутъ сына и посл'Ьднимъ издыханиемъ съдержима видять,
обьсЬдять, словесь конечных послужаютъ, руц'в его обиемлютъ любезнъ1

и жалостн-в. (Маргарит) ВМЧ, Сент. 14—24, 1160. XVI в.— XV в. КДРС.
Когда же эти глаголы управляют существительными, обозначающими
города, они реализуют значение «осаждать», поскольку войска неприя-
теля располагались вокруг города обычно с целью осады: И боряхуся
крепко изъ града, Володимер же обьстоя градъ. Изнемогаху в градъ1 лю-
де. Сл. крещ., 11. XV в. КДРС; При благочестивом цар-Ь ИезекЪи обстоя-
ше Иеросалимъ градъ Сенафиримъ царь Ассирийский съ вой своими...
(Поел. митр. Макария царю), АИ, I, 292. 1552 г. КДРС; (1093): Половцемъ
же оевдящемъ Тороцьскый. противящимъ же ся Торкомъ и крепко бо-
рющимъся. из града убиваху многы от противных. Лавр, лет., 221; (1240):
И б-в Батый у города и <о)троци его обьсЪдяху град. Ипат. лет., 784;
А турокъ поднелся и хочет город Венец-Ьиского оседет. Куранты 3, 118.
1646 г.; (1151); И силы многи облежаше градъ. Ник. лет., 187. КДРС;
В первую же нощъ, егда х Казани прииде царь и великий князь и град
облеже, и виде сон страшен сам про себе Казанский царь. Казан, ист.,
174. XVI в. КДРС; Со многимъ собраниемъ онъ же, Карача, прииде ко
граду Сибири и облежа его. Князь Ермакъ съ товарищи отъ города прог-
на его, Карачу. Сказ. Сиб., 217. XVII в. КДРС.

Употреблялись также и отглагольные существительные остоя, об-
стояние, обсЬдение, облежение «осадное положение, осада»: (997): И удол-
жися остоя в городи, и бй гладъ великъ, и створиша въче в городъ\ Лавр,
лет., 127; И прииде к Качаносу въ остою. Палея Толк.2, 192об. 1477 г.
— XIII в. КДРС; И во городах изомре въ остою Бйимь гн-Ьвомъ. бещисле-
ное множество. Ипат. лет., 893; (997); И бъ1 гладъ великъ въ град'Ь томъ,
и не бъ1 лз-Ь помощи имъ, и удолжися обьстояние граду... и сотвориша въ
градй въ-че. Новг. V лет., 97. КДРС; И малы прътгь тъж: руц'Ь женъ щедръ
ихъ, не пиюще дающе чядомъ, обьсЪдению обьдрьжащу (rcoXtopxia
«осада») Гр. наз. 248. XI в.; А ваша милость ИЗБОЛИ насъ въ поможении
всего отъ подвижного со именующимъ порубежным обсидъ'ниемъ впе-
редъ велми и во все приятелю зберечи. Швед, д., 69. 1560 г. КДРС;
А подъ замокъ Лютинъ хогЪлъ быть Жерданъ съ полкомъ своимъ на об-
лежение, а хорунки де его стоятъ Лютинского уЬзду въ волоетъхъ и въ
слободкахъ. АИ, IV, 309. 1661 г.; И дошедшимъ самыя матере градовомъ,
вся тоя входы же и исходы, облежениемъ обсЪдше, затвориша и на много
оставиша. (Пов. о нек. брани) Смутн. врем., 376—377. XVII в. КДРС;
И видя королевское величество, что Каменеца взять и добыть невозможно,
оставя при КамештЬ въ облеженье съ тритцать тысячь челов'вкъ пехоты.
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ДАИ XI, 152.1684 г. КДРС. С утратой глаголов обстояти, обсЪдЪти, облежа-
ти утратились и их дериваты. Параллельно употреблялось и существи-
тельное осада, сохранившееся в современном русском литературном языке:
Нам, холопем твоим, пойтить опять в Синбирск, и будет Иван сидить,—
чтоб ево от осады освободить. Разин, восст. II, 225. 1670 г. (Сравни также
в значении «осада»: серб.-хорв. опсада; болг. обсада; чеш. oblezeni; польск.
oblezenie; ст.-польск. obsiedzenie SI. stpol., т. 5, с. 368; укр. облога: обсгдан-
ня — перен. разг. от обсгдати — «не давать покоя»).

На основе значения «расположиться вокруг, окружить» при управле-
нии существительными в вин. пад. обычно со значением лица глаголы
обстояти и облежати могли реализовывать значение «осиливать, охваты-
вать, преследовать», если субъект действия выражался абстрактными су-
ществительными, обозначающими враждебные, негативные явления: Аще
точию страсть обьстоить тят всяку въможеши утолити бурю и тишину съд-Бла-
ти и миръ многъ души (ттсс-Очк rcoXtopxTj; тсо^юхёш «осаждать, блокировать»,
перен. «преследовать, мучить») (Маргарит) ВМЧ.Сент. 14—24.846. XVI в.—
XV в. КДРС; И многа сугь обьстоящая нашя душя; и требй суть божест-
веныя л'вчьбы намь, яко и да бываемыя язвы уврачюемь (там же, 1060),
КДРС; Волци отвсюду овца обьстоять, и стадо не изнуряется. Мятежей
зима и буря обьстоять священный сии корабль воину, и иже в немь пла-
вающей не погружаеми суть (там же). Не дадят ми длъго бесьдовати объстоя-
щая мукы {iyo'jaw Ы [хои хае, aapxas 6S6vat; I);w «брать, хватать, держать»)
(Иов. XXI, 6) Библ. Генн. 1499 г. КДРС; Убожествомъ яти или нищетою
обстоими. Ж. Серап. Новг., 9. XVI в. КДРС; Памянем же святые муче-
лици. И тръпинию их кто не по почюдится, видя их ТОЛИ1ГБМИ страстьми
обл'вжаща, яко и самую пдоть ту презр-Ьти Христа ради. Феод. Печ. (Ер.)
XV в. — XI в. 177, КДРС; ВъугЬ бо ся и самь немощтию облежимъ. (rcept-
xstfjtsvoc; nspixEi;jim «лежать вокруг, обволакивать»). Гр. Наз. 13. XI в.

Глаголы обстояти и облежати в переносном значении «охватывать,
преследовать» встречаются только в церковно-богослужебной литературе,
переводной и оригинальной. Конструкции с глаголами обстояти, обсЬдЬти,
облежати в переносных значениях «осаждать» и «охватывать, преследо-
вать» преобладают количественно в памятниках русской письменности
XI—XVII вв. над конструкциями с этими глаголами в прямом значении,
что также свидетельствует о непродуктивности этого словообразователь-
ного типа.

Как показывают греческие параллели, в ряде случаев описываемые
глаголы являются словообразовательными кальками соответствующих гре-
ческих глаголов, например, глагол rceptxEtjAat «лежать вокруг, обволаки-
вать» (см. выше). Ряд других фактов показывает, что переводчики исполь-
зовали глаголы обстояти. обсЬдЬти, облежати и производные от них су-
ществительные не только калькируя соответствующие греческие слова, но
и для перевода слов с другой словообразовательной структурой: объетоя-
ти в переносном значении «охватывать» для перевода глагола 1уы «брать,
хватать, держать» (см. выше); обстояние для перевода существительного
тсерю^1/) «окружность, оболочка»: Сиа рече Сенахиривъ цръ асириискии,
на что имате необиновение сЬдяще въ обстоянии въ Иерлим^ (ev ттд irspto/^)
(2 Парал. XXXII, 10) Бдбл. Генн. 1499 г. КДРС; обсЬдЬти для перево-
да глагола тгоАюрхеы «осаждать, окружать»: Пребыша О6ЬСБДЯ Кепета-
лионъ сущихъ ради в немъ боляръ и им'Ьниа ихъ (ito îopxcov то Karcst-
ibXioy) Хрон. И. Малалы VII, 27. XV в. ~ XIII в. КДРС; объсЪдение
для перевода существительного яоХюр/.ttx «осада»: И обишедшю Ироду
градъ, и боле того не см^яше ни выникнути, и претръп'Ьша объевдение за
5 м'Ьсяць. Флавий, Полон. Иерус. I, 52. XVI в. — XI в. КДРС. Для пере-
вода же глагола яоХюрхео) в переносном значении «преследовать, мучить,
охватывать» использовался глагол обстоять (см. выше), поскольку глагол
обсЬдЪти в древнерусском языке в этом значении не употреблялся. Эти
примеры показывают, что глаголы обстояти, обсЪдЪти, облежати в пе-
реводных текстах чаще всего не калькировались с греческих, а использо-
вались как семантические эквиваленты.
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Семантическая идентичность предложных конструкций при бесприста-
вочных глаголах и беспредложных при приставочных обусловила появле-
ние в памятниках письменности русского языка XI—XVII вв. контами-
нированных конструкций, в которых предложно-падежная свободная фор-
ма имени употребляется при приставочном глаголе. При этом приставка
о- теряет свою транзитивирующую функцию: (1174): Остояша около горо-
да -6* недель. Ипат. лет., 576; Херувими и серафими окрсть престола об-
стоющь и шестокрилци покрывают пр'Ьстоль его поюще тихом голосом пр'Ъд
лицемгнимь (cherubim t seraphim thronum circumstantes). Кн. Енохова,
I. 19—20. XV в. — XIII в. КДРС; В восточней же странЪ ес(ть) иная
самойдь каменская, облежит около югорьские земли, а живут по горам
высоким. Сл. челов. незн. I, 235. XV в. КДРС; НетокмосъПерсидами, ной
съ иными народы облежащихъ вкругъ того моря, гд'Ь катарги будутъ при-
ходить, мочно въ пристанищахъ промыслятъ торговой учинить. ДАИ V,
405. 1668—1669 гг. КДРС; Окрестъ острова того многия езера всюду об-
лежаху. Ж. Ант. С. 107, XVII в. ~ 1578 г. КДРС.

Глаголы обстояти, обсЬдЪти, облежати употреблялись в качестве не-
переходных и в сочетании с наречиями, дублировавшими значение пристав-
ки: И бяше же пред стми тЬми мужи оружье остро и стрегуще твердо, змие-
ве со ехиднам, обьстояхуть около. Сл. о трех мнисех, 138, XIV в. КДРС;
Взд'Ъ кругом обстоять горы превысокия. Спафарий. Сибирь. XVII в. КДРС;
Посылалъ попа Алексея Симонова в Колский уЪздъ в окрестъ облежащия
погосты. Белокур. I, 152. 1682 г. КДРС.

Описываемый словообразовательный тип с глаголами положения в про-
странстве, непродуктивный для современного русского языка, следует
отличать от похожего типа, включающего глаголы движения и активно
функционирующего в современном русском языке: обступать, обходить,
объезжать и проч. При приставочных глаголах движения значение места
передвижения как объекта, охватываемого этим движением, является до-
вольно устойчивым и успешно конкурирующим с собственно обстоятельст-
венным значением места, ср.: обходить город, идти вокруг города, обходить
вокруг города. Последняя конструкция, по-видимому, тоже является ре-
зультатом контаминации.

При приставочных глаголах положения в пространстве (подтипом
глаголов состояния), не обозначающих какого-либо действия, направ-
ленного на объект, объектное значение зависимой формы имени суще-
ствительного оказывается неустойчивым. Вследствие этого конструкции
с объектными связанными формами имени существительного и приста-
вочными переходными глаголами положения в пространстве полностью
уходят из употребления, хотя еще фиксируются в «Толковом словаре
живого великорусского языка» В. И. Даля: Облежатъчто, лежать вкруг
чего-либо, облегать. Даль, т. II, стлб. 1523. Обстоять кого, что, обставъ
стоять, окружить и стоять. Меня обстоять люди чужхе. || Црк. и стар.
обстоять городъ, облагать, осаждать. Даль, т. II, стлб. 1600. Эти гла-
голы и их производные употреблялись также (обычно в целях стилизации)
в произведениях художественной литературы вплоть до XIX в.: Сенные
девушки и вновь наряженные мамы, обстоявшие ложе спящей барышни,
стали замечать, что долгий сон боярышни начинает проходить. Леек.
Стар, годы в с. Плодомасове. [Воевода]: Вот ты увидишь, Что этот день
начало избавленья От всех напастей, обстоящих нас. А. Остр. К. 3. Ми-
нин. ССРЛЯ, т. 8, стлб. 449. Ярослав, князь новгородский, явился со
многочисленною ратью под стенами юного Ревеля: четыре недели облежал
город, метал стрелы и каменья. Марл. Поездка в Ревель. ССРЛЯ, т. 8»
стлб. 196. Стефан [Баторий] дал повеление оставить укрепления, вывезти
пушки, снять туры и деятельную, жестокую осаду превратить в тихое
облежание. Карамз. И. Г. Р. [Шереметев]: Король не даром Уж пятый
месяц осаждает Псков ... Бог весть, насколько времени еще Продлится
облежанъе. А. К. Толст. Смерть Иоанна Грозн. ССРЛЯ, т. 8, стлб. 195 —
196.

Конструкции с глаголами данного словообразовательного типа зафик-
сированы в памятниках письменности старосербского книжного языка,
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сохранявшего, как известно, связь со старославянской традицией: Градъ
н-вкы обстояще. Г. XI. 90. Дан., с. 194; Облежаху стрйгуштеи стльпь.
Д. 18., Дан., с. 184. Глагол obleiec в значении «окружить, осадить» отме-
чен также в памятниках письменности старопольского языка, не имев-
шего связи со старославянской письменной традицией: obsidere...id cir-
cumsedere vel cingere oblezecz ca 1500 Erz 53. St. stpol., т. 5, с. 344.

В современных славянских литературных языках и диалектах кон-
струкции со статальными глаголами данного словообразовательного типа
отсутствуют, однако имеются конструкции с процессными глаголами,
образованными по следующему словообразовательному типу: «приставка
об- -}- глагол изменения положения в пространстве»: в сербскохорват-
ском опседати (опсести) «осаждать, обкладывать (город, крепость)», в
•чешском oblehat (oblehnout) «осаждать, блокировать», oblehatel «осаждаю-
щий», oblehaci «осадный»; в польском oblegac (oblec) «осаждать», перен.
«обступать, окружать»: Ыит oblegl gmach «толпа осадила здание». БПРС,
т. 1, с. 564; obsiadac (obsiqsc) kogos, cos «садиться, усаживаться вокруг
кого-л., чего-л.», а также перен. «обступить, охватить»: obsiadly go mysli
(wspomnienia) «его обступили мысли (воспоминания)». БПРС, т. 1, с. 575.
В украинском языке облягати (облягти) — воен. «осаждать», обсъдати
{рбсгсти) — перен. разг. «осаждать» (не давать покоя). Процессность этих
глаголов, близость к глаголам движения обусловили их большую «живу-
честь» (по сравнению со статальными глаголами) и функционирование в
качестве переходных, способных управлять формой имени существитель-
ного с объектным значением. Однако эти глаголы в основном не сохранили
своих первоначальных значений — «садиться (сесть), ложиться (лечь),
шире — располагаться (расположиться) вокруг чего-то, кого-то» и упот-
ребляются в более узком значении «осаждать».

Что касается функционирования этих глаголов в русском языке XI—
XVII вв. и их соотношения с глаголами обстояти, обсЪдЬти, облежати,
то для выяснения этого соотношения можно выстроить следующие цепоч-
ки:

обставати — обстати — обстояти
обсЪдати — обсЪсти — обсЪдЪти
сблегати — облени — облежати.

«Первый элемент в каждой тройке — глагол несовершенного вида—
обозначает процесс (действие); второй элемент — парный глагол совер-
шенного вида — конечный момент этого процесса (конец, предел), третий
элемент — глагол или глагольное выражение — обозначает то состояние,
которое возникает в тот момент, когда процесс закончился (т. е. резуль-
тат). Таким образом, глагол совершенного вида, как двуликий Янус, обра-
щен одновременно и к процессу, конец которого он обозначает, и к состоя-
нию-результату этого процесса, начало которого он обозначает» [5].
В силу этого свойства результативные глаголы совершенного вида в ряде
контекстов были семантически неразличимы и взаимозаменяемы с гла-
голами положения в пространстве (подтипом глаголов состояния). Осо-
бенно это касается глагола обсЪсти (обисЪсти), который в памятниках
письменности русского языка XI—XVII в. значительно чаще, чем глагол
обсЬдЬти, употреблялся в значениях «осаждать», «окружать»: Не мощно
же ему быс обисвсти весь град, зане пропасти страшны не дадяху (хохАсоаа-
о%~<и (ри̂ ахтд t-gv iroXtv; хохкао «окружать, обступать, опоясывать», от суще-
ствительного y.dxXoz «круг окружность, колесо»). Флавий, Полон. Иерус.
II, 4.XVI в. —- XI в. КДРС. Для перевода глагола •коХюруЛа «осаждать,
окружать» глагол обсЬсти употреблялся параллельно с глаголом обсЬдЬти
(см. выше): В той же годь Антигонъ обсвде Масаду и за маломъ не взя
Иродова роду безводием (kr.oXiopxsi -zob=, sv MdaaSa). Флавий, Полон.
Иерус. I, 42.XVI в. — Х[ в. КДРС. Иногда при переводе с греческого
такая взаимозаменяемость глаголов обсЬдЬти и обсЬсти была отражением
совпадения в одной лексеме греческого языка глаголов процессных и
глаголов статальных: ха£К|<о «сажать, сидеть, садиться», периа-Эч&о букв,
«садиться, располагаться, сидеть вокруг», «осаждать»: И обисЪде Ферсу
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^ р km бераа букв, «сели (сидели) кругом у Ферсы, осадили
Ферсу)» (3 Цар. XVI, 17—18) Библ. Генн. 1499 г. КДРС.

Такая семантическая близость глаголов, обозначающих процесс, его
результат и состояние, возникающее в результате этого процесса, обус-
ловливает функционирование в современном русском языке процессных
тлаголов обступать, окружать в статальном значении: город обступают,
окружают леса «вокруг города стоят, находятся леса». Сам же словооб-
разовательный тип, включающий статальные глаголы положения в про-
странстве, в современном русском языке исчез. Глаголы обстояти, обсЪ-
дЬти, облежати в значении «осаждать» вытеснены глаголом осаждать
{осадить) — по происхождению каузальным процессным глаголом изме-
нения положения в пространстве, в значении «преследовать, мучить» —
соответствующими глаголами, а в значениях «стоять, сидеть, лежать во-
круг чего-то, кого-то» и шире — «располагаться вокруг чего-то, кого-то» —
конструкциями с бесприставочными глаголами и предложно-падежной
формой имени. Путь развития ряда форм от беспредложных к предлож-
ным (ср. древнерусские архаичные конструкции: отшьдъша моего дому.
Выг. сб., 145 об. XII в.; (1112): И доидоша града Осенева и Сугрова. Лавр.
лет., 289; (1147): УЛ"Б6Ъ же вниде Черниговъ (там же, 315) не отрицает
дублирования приставками предлогов (современные формы: отойти от
дома, дойти до города, войти в Чернигов). Появление предлогов обеспечти
вало структурно-смысловую самостоятельность формы имени, но не от-
рицало возможность сохранения приставки с этим же значением у гла-
гола движения. Однако словообразовательные типы, включающие ста-
тальные глаголы положения в пространстве и приставки с пространствен-
ным значением (ср. также глаголы пристояти, присЪдЪти, прилежати,
прЪдъстояти, прЬдъсЬдЬти, прЬдълежати и др.), в процессе развития
русского языка оказываются непродуктивными. В конструкциях с гла-
голами обстояти, обсЬдЬти, облежати наблюдаются следующие изме-
нения: приставочный глагол вытесняется бесприставочным, а связанная
объектная беспредложная форма имени заменяется свободной^ обстоя-
тельственной предложной. Конструкции с собственно обстоятельственной
формой имени существительного более соответствуют сути семантических
отношений, ими выражаемых: состояния (положения в пространстве, мес-
тонахождение) и места протекания этого состояния: стоять (где?) вокруг
города. Этот процесс является одним из проявлений тенденции к семан-
тизации синтаксических отношений между глаголом и формой имени с
потенциальным обстоятельственным значением, обнаруживается «явное
тяготение к обобщенным и семантически мотивированным синтаксиче-
ским связям, а не к индивидуальным, обусловленным лексико-граммати-
чески» [2, с. 115].
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