
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР 
КАРЕЛО-ФИНСКИЙ ФИЛИАЛ АН СССР

Г. М. K E P T

М-овые ИНФИНИТИВНЫЕ Ф О Р М Ы  
В ФИНСКОМ Л И Т ЕР А Т У РН О М  
Я З Ы К Е  (т. н. ІІІ-й инфинитив)

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук

ПЕТРОЗАВОДСК
1953



іШч) ШШ

І Ш



1S&6 *

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ АКАДЕМИИ Н А У К 'С С С Р  
КАРЕЛО-ФИНСКИЙ ФИЛИАЛ АН СССР

Г. М. Керт

М - о в ы е  И Н Ф И Н И Т И В Н Ы Е  Ф О Р М Ы  

В  Ф И Н С К О М  Л И Т Е Р А Т У Р Н О М  
Я З Ы К Е  (т.  н. ІІІ -й и н ф и н и т и в )

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук

ПЕТРОЗАВОДСК
1953

/



т з м

іп



Предметом настоящей диссертации является исследование 
т - о в ы х  инфинитных форм в литературном финском — суоми 
языке. Понятие инфинитные (не личные) формы глагола мы 
противопоставляем финитным (личным) формам. Понятие 
инфинитные формы значительно шире понятия инфинитив
ные формы, так  как к инфинитным формам, кроме инфи
нитивов, относятся ещ е причастные и деепричастны е формы.

И зуч ени е т - о в ы х  инфинитивов п редставляет определен
ный научный интерес. По оригинальному замечанию А. По- 
тебни, сделанном у им по поводу русского  инфинитива, 
т - о в ы е  инфинитивы в финском я з ы к е — это „есть имя в эти
мологическом и род глагола в синтаксическом отнош ении“. *)

В  т - о в ы х  инфинитных формах чрезвычайно своеобразно 
переплелись грамматические признаки имени и глагола. Так, 
к грамматическим признакам имени у  них относятся: во -п ер 
вы х, наличие падежей, во -вто р ы х, наличие у некоторы х 
форм притяж ательных суф ф и ксов, в -т р е т ь и х ,— наличие у 
одной формы послелогов. К грамматическим признакам гл а 
гола у инфинитных форм относятся : во -п ер вы х, управление 
их по нормам глагола, во -вто р ы х, наличие у  них наречных 
определений, в -т р е т ь и х ,— невозм ож ность  получения ими при
л а га тел ьн ы х  определений.

Под инфинитивом в финском язы ке до  си х пор понима
л ась  и продолж ает пониматься чрезвычайно широкая к а т е 
гория. Это был, ск о р ее  всего ,  тол ько собирательный те р 
мин, а не категория, обладающ ая более или менее одно
родными признаками. Поэтому первой задачей работы я в и 
л о сь  разграничение инфинитивных и не инфинитивных форм, 
а это возможно сд ел ать  только при наиболее полном о с в е 
щении в с е х  с л у ч а е в  синтаксической связи этих форм, а 
такж е выявлении значений этих форм. П о ск о л ьк у  же с 
m -овыми инфинитивами по своей сочетаемости с финитными 
глаголами соотносится основной ( t -овый) инфинитив мы вы-

!)  А. Потебня. Из записок по русской грамматике. I— II Харьков, 
1888 г. стр. 345.
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нуж дены  коснуться  и основного  инфинитива. Д а л е е  в зад а
ч у  исследования входило установление л ек си ч еск и х  групп 
гл аголов ,  со четаю щ и хся  с каждой определенной формой 
инфинитива. В  заклю чение рассматривается вопрос о проис
хож дении гп-овых инфинитных форм.

Приведем классификацию инфинитных форм так, как она 
дается  в грамматиках финского языка.

Первый инфинитив имеет д ве  формы— краткую  и долгую . 
К р аткую  форму назы ваю т обычно общим инфинитивом (о с 
новным). Напр, sano-a „сказать".

Признаком д о л го го  инфинитива является  суф ф и кс -kse, 
присоединяемый к окончанию  краткого инфинитива, напр, 
sanoa-kseni „(чтобы ) я ск азал " .

Второй инфинитив имеет так ж е д в е  формы— ин структив
ную и инессивную. Признаком второго инфинитива я в л я е т 
ся суф ф и кс -е ,  к которому присоединяется суф фикс падежа 
инструктива -п — инструктивная форма II инфинитива, напр, 
san o -e -n  „гово р я",  или суф ф икс падежа инессива - s s a ( - s s a )— 
инессивная форма II инфинитива, напр.: san o -e -ssa  „говоря".

Третий инфинитив имеет признаком суф ф и кс -ш а(-ш а),  
присоединяемый к гласной основе сильной ступени. Третий 
или ш-овый инфинитив имеет следую щ ие падеж ны е формы: 

иллативную — sano-m a-an  (б укв ,  в сказание) 
ин есси вную — sano-m a-ssa  (б у к в ,  в сказании) 
элативную — sano-m a-sta  (б у к в ,  из сказания) 
инструкти вную — sano-m a-n  ск азать  
а б е сси вн у ю — sano-m a-tta (б укв ,  без  сказания) 
а д ес си вн у ю — sano-m a-lla  (б укв ,  сказанием)

Четвертый инфинитив имеет окончание -шіпеп, которое 
прибавляется к гласной основе сильной ступени. Четвертый 
инфинитив имеет д в е  формы— номинативную, напр.: sano- 
minen „оказывание" и партитивную, напр.: sano-m ista „ока
зы вания".

Пятый инфинитив имеет окончание -m aisillaan, которое 
прибавляется к гласной основе сильной ступени, напр.: sano- 
maisillaan „чуть  не ск азал " .

Эта классификация установи лась  всего  лиш ь в последней 
четверти X IX  столетия, однако и она страдает серьезными 
недостатками. На всем протяжении изучения ф инского язы 
ка эти формы неоднократно относились то к гер ундиям , то 
к супинам, то к инфинитивам. Т акая  неустой чи вость  в кл ас
сификации объяснялась , с  одной стороны, недостаточной 
и зученностью  рассматриваемых форм, с другой сто р о н ы ,— 
стремлением подогнать факты ф инского языка под грамма
тические категории латинского языка, который был изучен 
сравнительно хорошо.
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Н астоящ ая работа п редставляет собой попытку д ать  к л а с
сификацию так  назы ваем ы х m -о в ы х  инфинитивных форм на 
основе исследования функции и содержания исследуем ы х 
форм.

Диссертация состоит из „ В вед ен и я " (к у д а  входи т и сто
рия вопроса), I гл а в ы — „ Т -о вы е  инфинитные формы в фин
ском я з ы к е " ,  II главы  — „М -о вы е инфинитные формы в фин
ском я з ы к е " ,  III гл а в ы — „М -овы е образования в диал ектах 
финского языка и родственны х я з ы к а х " ,  IV гл а в ы — „Проис
хож дение m -о в ы х  инфинитных форм" и „Заклю чен ия".

М атериал для работы взят  из произведений классиков 
финской литературы и переводной со ветко й  литературы. 
Использован такж е материал из карело-ф инского эпоса „Ка- 
л евал ы ".

* **

В 1 гл аве рассматривается вопрос об употреблении о с н о в 
ного (t-о во го )  инфинитива в предложении, причем гл авное 
внимание у д е л я етс я  систематизации л екси чески х  групп г л а 
го л о в ,  со четаю щ и хся  с основным инфинитивом, т. к. о с н о в 
ной инфинитив соотносится с ш-овыми инфинитивами опре
деленным кругом со четаю щ и хся  с ним глаголов . Основной 
инфинитив (краткая форма) наиболее отвлеченно передает 
идею действия, не ослож ненного  „другими дополнительными 
понятиями",* т. е. морфологически значимый когда-то  па
деж ны й суф ф и кс t-о в ы х  имен действия не несет  никакой 
синтаксической нагрузки. Эта передача о твл еченного  д е й 
ствия инфинитивом позволяет ем у  иметь столь широкий 
диапазон употребления в предложении.

1. Независимое употребление основного  инфинитива. 
Сюда относятся случаи употребления инфинитива в функции 
подлеж ащ его, ск азуем о го ,  а так ж е употребление инфинити
ва в безли чны х п р едл о ж ен и я х.**

2. Зависимое употребление основного  инфинитива. Г о р а з
до м ногочисленнее случаи зависимого употребления инфи
нитива в финском языке. К случаям  зависимого уп о тр еб ле
ния инфинитива относятся: 1) Инфинитив при именах
су щ естви т ел ьн ы х. 2) Инфинитив при гл аго л ах .

Употребление инфинитива при имени сущ ествительном  
можно свести  к трем сл учаям :

а) Инфинитив при имени сущ ествител ьном , находящ ем ся 
в функции п одл еж ащ его.

*  Грамматика русского языка. Изд. А. Н. СССР М осква, 1952. т. 1, 
стр. 15

* *  В диссертации на каждый случай употребления инф-тива приводят
ся примеры из худож ественной литературы.
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б) Инфинитив при имени сущ ествительном , выстуйающ ем 
в функции прямого дополнения.

в) Инфинитив при имени сущ ествител ьном , являющ емся 
предикативной частью  со ставн о го  ск азуем о го .

При употреблении инфинитива с глаголами мы различа
ем сл едую щ и е случаи :

а) Инфинитив при каузативны х гл аго л ах ,  употребленны х 
безлично. Напр.: kainostuttaa „изумлять, у д и в л я т ь 1*, peloittaa 
„пугать**, m iellyttaa „нравиться**, naurattaa „смеш ить", su- 
rettaa „печалить** и т. д.

б) Инфинитив при безли чны х гл аго л ах ,  а такж е при 
личных гл а го л а х ,  употреблен ны х безлично. Н апр.: taytyy 
„необходимо**, tulee „надо, следует**, pitaa „должно, сл ед у -  
е т “, kelpaa „годиться**, onnistua „посчастливи тся“ и т. д.

в) Инфинитив при финитных (личны х) гл аго л ах .  Финит
ные глаголы , сочетаю щ и еся с основным инфинитивом, м ож 
но распределить на сл едую щ и е группы:

1) Глаголы , выражающ ие психические переживания: 
желание, стыд, боязнь и т. д. Напр.: haluta „ж елать, хо -  
т е т ь “, tahtoa „хотеть , желать**, pelata „бояться**, saalia „жа- 
л е т ь “ и т. д.

2) Глаголы , выражающие возможность. Напр.: voida 
„мочь**, saada „мочь, быть в состоянии**, osata „уметь**, 
mahtaa „мочь** и т. д.

3)  Глаголы, выраж аю щ ие намерение действия. Напр.: 
koettaa „пытаться, ст а р а тьс я “, yrittaa „пытаться пробовать**, 
tohtia „осмеливаться, сметь**, rohjeta „дерзнуть , о см ели ться“, 
uskaltaa „осмеливаться** и т. д.

4) Глаголы, выражающие начинание действия .Напр.: аікоа 
„иметь намерение, замышлять**, аікаа „начинать, приниматься 
за что-либо**, aloittaa „начинать, предпринимать**.

5) Глаголы , вы раж аю щ ие побуж дение к действию . Напр.: 
sallia „дозволять, разрешать**, luvata „разрешать**, pyytaa 
„просить**, kaskea „приказать** и т. д.

6) Прочие глаголы . Напр.: huolia „заботиться“, ennattaa 
„успевать , настигать**, tietaa „знать**, toivoa „надеяться**, 
ehtia „успевать, успеть** и т. д.

К основном у инфинитиву исторически о ч е н ь  близко при
м ы кает целевой инфинитив на -kse. О сновной случай уп о т
ребления ц елевого  инфинитива — это со ч е т а е м о ст ь  его  с 
финитными глаголами. С очетаем ость  его  с финитными г л а г о 
лами чрезвычайно широка. Ц елевой инфинитив мож ет 
стоять  при любом финитном гл аголе , требую щ ем вы р аж е
ния цели действия. Ц елевой  инфинитив вы ступ ает всегд а  с 
притяжательными суффиксами для показа дей ству ю щ его  
лица.

6



В 1 гл аве  рассматриваются такж е формы так н азы ваем о 
го II инфинитива. И сследование этих форм п оказы вает , что 
они сущ ествен ны м  образом отличаются от о с н о вн о го  инфи
нитива. В  отличие от основного  инфинитива, который п ер е
д ает  дей стви е вообщ е, эти формы передаю т всегд а  со п у т
ст ву ю щ е е  основному действие, причем инструктивная ф ор
ма II инфинитива передает способ соверш ения действия, 
вы раж енного  финитным глаголом. И нессивная же форма 
передает одноврем енность действия. Принимая во внимание 
специф ическое отличие так назы ваем ого  II инфинитива от 
основного  инфинитива, эти формы мы относим к дееп ри ча
стиям.

Во второй гл аве  рассматриваются ш -овы е инфинитные 
формы в финском языке.

Иллативная форма ш -о во го  инфинитива, вхо дя щ ая в 
ш -овы е образования, является наиболее ёмкой в синтакси
ческом  отношении. Эта форма мож ет употребляться как в 
независимом положении, так и в зависимом.

I .  Независимое употребление иллативной формы т - о в о -  
го инфинитива.

Сюда относятся случаи, когда инфинитив вы ступ ает в ф у н к 
ции ск азуем о го .  Напр.: Silloin  ty tt6 itkem aan  yha ankarammin. 
(A. K .  S. V . 326) „Тогда д е во ч к а  плакать ещ е бол ьш е".

Второй случай независимого употребления ш -ового  ин
финитива— это выраж ение повелительного наклонения.

II. Зависимое употребление иллативной формы ш -о во го  
инфинитива.

Б ол ее значительно употребление ш -ового  инфинитива 
иллативной формы в зависимом положении. Сюда относятся 
случаи употребления его  при именах су щ ес тви т ел ьн ы х, при 
именах прилагательных, и, главным образом, при финитных 
гл аго л ах .  С обственно, в последних сочетани ях, т. е. при фи
нитных гл аго л ах ,  и сформировался инфинитив, б удучи  пер
воначально иллативной формой о тгл агол ьного  имени.

1) При именах су щ естви тел ьн ы х.
З д е с ь  мы различаем случаи употребления ш -ового  

инфинитива иллативной формы при именах су щ естви тел ьн ы х, 
употребляем ы х в роли именной части со ставн ого  сказуем о го , 
а такж е при именах су щ естви т ел ьн ы х, стоящ их в функции 
прямого дополнения. Сочетания зависимого инфинитива при 
именах су щ естви тел ьн ы х передают действие, выполнить к о 
торое кто-либо пригоден, ж елает, обязан и т. д., или, н ао б о 
рот: не пригоден, не ж елает, не обязан и пр.

2) При именах прилагательных.
П ри лагательны х, со четаю щ и хся с  ш-овым инфинитивом 

иллативной формы значительно больш е, чем с у щ е с т в и т е л ь 
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ны х. Прилагательные, при которых стоит инфинитив, обычно 
употребляю тся с гл аго л о м — связкой olla „бы ть".  Поэтому, 
больш инство прилагательных, к которым примыкают инфи
нитивы, употребляю тся в функции именной части со ставн ого  
ск азуем о го .  По своем у значению эти прилагательные в б о л ь 
ш инстве с л у ч а е в  означаю т готовность , ж ел ательность , г о д 
ность, склонн ость  и т. д .,  или наоборот,— не гото вность ,  
неж ел ател ьн ость  и т. д. производить действие.

3)  При финитных гл аго л ах .
Из в с е х  инфинитивных форм в финском языке ш-овый 

инфинитив иллативной формы сочетается  с  наибольшим ко
личеством глаголов . Т ак ,  из 193 найденных нами примеров 
на сочетание финитных гл агол ов  с инфинитивами, только 
4 5  гл аго л о в  сочетаю тся с основным инфинитивом, а 148 гл а 
го л о в — с ш-овым инфинитивом иллативной формы. Этот факт 
говорит о большой грамматической устойчивости ш -ового  
инфинитива иллативной формы. В громадном больш инстве 
своем эти глаголы  являю тся непереходными. Т о т  факт, что 
с  ш-овым инфинитивом иллативной формы сочетаю тся, как 
правило, непереходны е глаголы , находит с е б е  подтверж де
ние в происхождении этого инфинитива.

М -овы й инфинитив иллативной формы по св о ем у  проис
хож дению  является застывшим падежом иллативом о тгл а
гол ьного  имени на-ша. П оскол ьку  же финитные глаголы 
управляли падежом иллативом, а не аккузативом и пар
титивом, постольку эти глаголы  были непереходными. Т о л ь 
ко позднее в сф еру финитных глаголов , со ч етавш и хся  с 
иллативной формой ш -о во го  инфинитива, начинают проникать 
глаголы , со четавш и еся вначале только с  основным инфини
тивом. Т ак , в ранних памятниках М. Агриколы глагол апіаа 
„дать, д а в а т ь " ,  со четается  только лиш ь с основным инфи
нитивом. О днако, в современной ху до ж ественн ой  литературе 
встречаю тся конструкции, в которых этот глагол  сочетается 
с гп-овым инфинитивом иллативной формы. Д а ж е  глагол 
tahtoa „ х о т е т ь " ,  требующий прямого дополнения и уп отреб
лявш ийся тол ько с основным инфинитивом, может со ч е т а т ь 
ся  с ш-овым инфинитивом иллативной формы.

Таким образом, глаголы , некогда сочетавш и еся только 
с основым инфинитивом, начинают со четаться  с  ш-овым 
инфинитивом иллативной формы. Противоположных ж е при
меров, когда финитный глагол сочетался с  ш-овым инфини
тивом иллативной формы, а потом стал со четаться  с о сн о в
ным инфинитивом, мы не находим.

В этой связи сл е д у е т  ск азать , что ф ункциональное см е
шение форм t-о во го  и ш -ового  инфинитивов уш ло значи
т е л ьн о  дальш е в некоторы х восточны х ди ал ектах  финского



языка. Этот факт говорит, если не об определенном д в и ж е 
нии к унификации в еди ную  грам м атическую  форму одно
родны х явлений, то во всяком сл у ч а е ,  он определенно г о 
ворит о тенденции к этому движению .

А налогичное явление типологически имелось в д р е в н е 
русском языке. В д р евн е-р усско м  язы ке су щ ество вал а  
именная по происхождению форма — инфинитив и именная 
по происхож дению  форма — супин. Инфинитив сочетался  с 

( глаголами мышления и желания, супин же сочетался с
глаголами движения. Таким образом, как супин, так и инфи
нитив со четал и сь с  финитными глаголами. П о ско л ьку  по 
функции форма инфинитива имела одинаковое употребление 

і с  формой супина, инфинитив начал вы теснять супин. Этому
сп особствовало ещ е и то обстоятел ьство , что между формой 
инфинитива и формой супина имелись небольшие фонети
чески е различия.

Несмотря на ш ирокую  грамматическую  обобщ енность с о 
четаний финитных гл аго л о в  с m -овым инфинитивом илла- 
тивной формы, все  же можно распределить финитные гла-- 
голы  на лекси ко-грам м атические группы.

а) Глаголы , выражающ ие принуждение, приказание, 
просьбу, требование. Напр.: vaatia „требовать”, pyytaa „про
сить, при глаш ать”, yllyttaa „подстрекать, подби вать”, taivut- 
taa „склонять” и т. д. Эти глаголы  сочетаю тся с о б ъ е к ти в
ным инфинитивом.

б) Глаголы , выражающ ие возможность, способность, по
пытку, годность. Напр.: kelvata „годится, быть го д н ы м ”, 
paasta „мочь, быть в состоянии”, yrittaa „пытаться, п роб овать” 
и т. д . К этой группе принадлежит очен ь  малое количество 
глаголов , т. к. они не могли не наталкиваться на сопротив
ление глаголов , сочетаю щ и хся с  основным инфинитивом. 
О днако, у ж е  сам факт сочетания гл а го л о в  мышления и ж е 
лания с m -овым инфинитивом иллативной формы у казы вает  
на кол оссальн ую  устой чивость и возрастаю щ ую  граммати
ч е с к у ю  обоб щ енность  этого инфинитива, втор гш егося  
в о сн о ву  си нтаксического  употребления основного инфини
тива.

в) Гл агол ы , выражающие начинание. Напр.: ruveta „на
ч а т ь ”, ryhtya „браться, приниматься, начи нать”, tulla „де
л аться , становиться , начи нать” и т. д.

г )  Гл агол ы  движения, изменения положения. Напр.: 
lahteS „отправляться, у х о д и т ь ”, juosta „ б е ж а т ь ”, шеппа 
„ходить, итти” и т. д. К этой группе принадлежит наи боль
ш ее число гл аголов .  Это вполне понятно, т. к. значение 
падежа иллатива вполне со гл асуется  со значением этих фи
нитных глаголов.
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д) Прочие глаголы . Напр.: avata „открыть, о т к р ы в а т ь " ,  
heittaa „бросать, бросить",  ehattaa „сп еш ить",  hajota „рас
сеиваться , распадаться",  purskahtaa „ф ы р кнуть" ,  rajahtaa 
„взрываться, взо р ваться"  и т. д.

Н уж но ск азать , что со четаем о сть  финитных гл а го л о в  с 
инфинитивами в финском языке значительно шире, чем в 
русском языке.

О днако, к р у г  глаголов , сочетаю щ и хся с т - о в ы м  инфи
нитивом меньш е, чем кр у г  глаголов , управляю щ их падежом 
иллативом имени. О т общ его количества гл аголов , уп р ав
л явш их падежом иллативом имени, отпочковалась  часть  
глаголов , со четаю щ и хся с т - о в ы м  инфинитивом иллативной 
формы. Поэтому те глаголы , которые со четаю тся с инфи
нитивом, м огут управлять падежом иллативом имени.*)

Исторически слож ивш ееся управление финитных гл а го 
лов падежом иллативом имени перешло в со четаем о сть  
части финитных гл аго л о в  с т - о в ы м  инфинитивом иллатив
ной формы.

Как и иллативная форма m -ового  инфинитива, инессив- 
ная форма со четается  с финитными глаголами. О днако, эта 
со четаем о сть  ограничена. Она охв аты вае т  собою  лиш ь не
большой кр у г  глаголов , причем эти глаголы  по своем у 
л екси ческом у значению очен ь  однообразны. Они выражают 
или состояние, или движ ение. Напр.: istua „си деть",  juosta 
„беж ать" ,  kayda „ходить, б ы в ать" ,  pistaytya „забегать" и 
т. д. Значи тельную  группу составляю т гл аголы  дли тел ьного  
действия с суффиксом -На (-На). Напр.: juoksennella  „ б е 
га т ь " ,  h iiviskella  „красться",  kierrella „повертывать, стр ан 
с т во ва ть " .  О собенно употребительны сочетания m -ового  ин
финитива инессивной формы с вспомогательным глаголом 
оПа „быть".  Сочетания вспомогательного глагола с этим инфи
нитивом м огут употребляться почти безгранично. Сочетания 
m -ового  инфинитива инессивной формы с финитными гл а 
голами передают действие в продолжительности, т. е. не 
указы ваю т ни начало, ни конец действия. Д ей стви е пере
дается в протекании, и, если можно так выразиться, пере
дается в состоянии. Напр.: Vaaran laella istuvat im met tahys- 
tamassa ( J .  A. Last .)  „На вершине горы сидят девуш ки, 
поглядывая (б уквал ьн о  „в погляды вании").

Своеобразие финитных глаголов, сочетаю щ и хся с т - о в ы м  
инфинитивом инессивной формы обусл овлено  значением па
д еж а инессива.

* )  Исключением являются глаголы avata „открыть, откупорить" и оп- 
nistua „удаваться", которые, сочетаясь с /и-овым инфинитивом иллатив
ной формы, не могут управлять падежом иллативом имени.
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К иллативной форме ш -о во го  инфинитива по своей с о 
четаемости с финитными глаголами довольно близко п о д хо 
дит элативная форма ш -ового  инфинитива. О днако, глаголы , 
сочетаю щ иеся с каждой из форм инфинитива, различны по 
своем у значению. Кроме того , со четаем о сть  элативной фор
мы ш -ового  инфинитива значительно меньше, чем со ч е т а 
ем ость иллативной формы ш -ового  инфинитива.

По своем у лекси ческом у значению глаголы, со четаю щ и е
ся с ш-овым инфинитивом элативной формы, можно раз
бить на следую щ ие группы:

а) Глаголы , выражающие запрещение. Напр.: kieltaa „за
прещать, о тказы вать" .

б) Глаголы , выражающие прекращение действия. Напр.: 
lakata „переставать, прекращ ать",  herjeta „переставать, пре
кращ ать" ,  tauota „прекращаться, переставать".

в) Глаголы , выражающие предостереж ение, воздержание, 
уклонение от какого-либо действия. Напр, ѵагоа „остер е
гаться, оп асаться",  pidattaa „задерживать, м еш ать",  viivyttaa 
„задерживать, зам едл ять" ,  valttaa „избегать, у кл о н я ться " ,  
estaa „препятствовать, задерж ивать" и т. д.

г)  Прочие глаголы . Напр.: u jostella  „стесняться, ст ы 
д и ться" ,  uupua „уставать , у т о м л я ться " ,  vasya „уставать , 
утом л яться" и т. д.

Несмотря на разнообразие л ек си ч еск и х  значений у  гл а 
голов, со четаю щ и хся с элативной формой ш -ового  инфини
тива, есть  нечто общ ее, что объеди няет все случаи со ч е т а 
ний финитных гл аго л о в  с ш-овым инфинитивом элативной 
формы. Этим общим б у д е т  или обозначение оставления 
действенной ситуации при гл а го л а х  движения и состояния, 
или выраж ение причинности при гл аго л ах  мышления и ч у в 
ственн ого  восприятия.

Количество глаголов , сочетаю щ и хся с ш-овым инфини
тивом элативной формы, меньш е, чем число глаголов, у п 
равляющих падежом элативом имени. Это ум еньш ени е к р у 
га глаголов , со четаю щ и хся с ш-овым инфинитивом элатив
ной формы, объясняется, отчасти, тем, что функциональное 
значение падежа при инфинитиве значительно суж и вается  
по сравнению  со значением падежа при имени. Явление, 
аналогичное при иллативной форме, однако, зд есь  оно про
является  в меньш их масш табах.

К ш-овым инфинитивным формам в финском язы ке о т 
носится инструктивная форма ш -о во го  инфинитива. О днако, 
инструктивная форма сильно отличается от предыдущ их 
форм. В о-п ер вы х, со четаем о сть  инструктивной формы ч р е з 
вычайно ограничена. Так, она со четается  с  одним лиш ь 
безличным глаголом pitaa „нужно, сл е д у е т "  (в  диалектах
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встречается ещ е сочетани е с безличным глаголом taytyy 
„следует, надо“). В о -вто р ы х, д ей ству ю щ ее лицо в этих с о 
четани ях выражено генитивом имени или местоимения. 
В -третьи х, эта форма мож ет вы ступ ать при отсутствии д ей 
ст ву ю щ е го  лица в пассивной, неопределенно-личной форме.

Этот инфинитив, очевидно, имел особые пути развития, 
и только при сформировании д р у ги х  т - о в ы х  инфинитных 
форм вошел в систему этих форм.

О собое положение среди рассмотренных т - о в ы х  образо
ваний занимает абессивная форма. В се  рассмотренные ранее 
случаи представляли собою  грамматическое сочетани е фи
нитного глагола с инфинитивом, так как определенны е фи
нитные глаголы  сочетал и сь  или „управляли" инфинитивом. 
Или наоборот, определенная форма инфинитива „требовала" 
определенный круг глаголов . А бессивная же форма не имеет 
определенного круга  гл аголов , а может „со четаться"  с  б е с 
численным количеством гл аголов .  „С очетание" финитного 
глагола с  абессивной формой не представляет такой креп
кой грамматической связи, как сочетани е финитных гл а го 
л ов  с рассмотренными выше формами. Короче говоря, а б е с 
сивная форма примыкает к финитному гл аго л у .

Д а л е е ,  финитные глаголы  в сочетании с рассмотренными 
выш е формами в больш инстве с л у ч а е в  характеризовали с о 
бою отношение к действию, выраж енному инфинитивом 
(го то в ,  х о ч у ,  начал, перестал, собрался, отказался, прика
зал и т. д .) .  А бессивная же форма в сочетании с финитны
ми глаголами, не вы р аж ает этих отношений. А бессивная 
форма передает способ соверш ения действия, вы раж енного 
финитным глаголом, причем абессивная форма в с е гд а  вы ра
ж ает отрицательное действие.

Наконец, сочетание финитных гл агол ов  с  предыдущими 
инфинитивными формами передает больш ей частью  единый 
акт действия. А бессивная же форма передает дополнитель
ное, со п у тству ю щ ее  (хотя  и отрицательное) основном у д е й 
ствие. Сочетание финитных гл агол ов  с инфинитивами в ы 
ражает, больш ей частью , со ставн ое ск азуем о е.  Абессивная 
же форма вы ступ ает при финитных гл аго л ах  всегд а  в ф у н к 
ции обстоятел ьства  образа действия.

Таким образом, меж ду иллативной, инессивной и эла- 
тивной формами, с одной стороны, и абессивной, с другой 
стороны, имеются су щ е с тве н н ы е  различия. У чи ты вая то, 
что основная си нтаксическая функция абессивной формы, — 
это обстоятельство  образа действия, а такж е принимая в 
расчет то, что она вы р аж ает дополнительное действие, 
вполне правомерно отнести абесси вную  форму к категории 
деепричастия.
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Из особенностей употребления ш -овы х деепричастий 
абессивной формы сл е д у е т  отметить выступление зтой ф ор
мы в деепричастных оборотах. Д е й с т в у ю щ е е  лицо в д е е 
причастном обороте обычно выраж ено генитивом имени 
с у щ естви тел ьн о го  или местоимения. Напр.: S ie l la  pian, vel-  
jesten  huomaamatta, viritti olkihin vilkkaan tulen. ( A .K .S .v . )  
„Там вскоре, не замечаемый братьями, загорелся веселый 
о го н е к " .  В некоторы х сл у ч а я х  (в  поэзии) д ей ству ю щ ее лицо 
деепричастного оборота может бы ть выраж ено притяж атель
ными суффиксами.

По своей синтаксической функции к абессивной форме 
т - о в о г о  деепричастия довол ьно близко стоит адессивная 
форма ш -о во го  деепричастия. А десси вная форма так ж е, 
как  и абесси вная форма ш -о во го  деепричастия, передает 
способ соверш ения действия, вы раж енного  финитным гл а го 
лом. О дн ако , в отличие от абессивной формы т - о в о г о  д е е 
причастия, которая передает отрицательное действие или 
состояние, адесси вная форма т - о в о г о  деепричастия п ер е
д а е т  сп особ, ср едство  соверш ения действия без отрицания. 
В  этом отношении адессивная форма т - о в о г о  деепричастия 
н еско л ько  сбли ж ается с инструктивной формой t-о во го  д е е 
причастия. О днако, в отличие от t -о во го  деепричастия, т - о в о е  
деепричастие передает  оттенок орудийности. Это вполне 
объяснимо, так  как одним из значений падежа адессива 
является значение орудия действия. Напр.: Lapsl s6i lusi- 
kalla „Р еб ен о к  ел л ож кой ".  П о с к о л ь к у  ж е  адессйвная форма 
т - о в о г о  деепричастия п ередает  дей стви е или состояние, то 
и орудийность зд е сь  вы ступ ает  не как предметная, т. е. 
конкретный предмет — орудие дей стви я, а вы ступает, как 
дей стви е. Напр.: N aiset hankkivat leipSnsa kutomalla verkkoja 
tai pujottelem alla silakoita kalasavustamoissa taikka tekemalla 
tOita knnnan rikkaiden pelloilla. (V. Lacis  К . p .).  „Ж енщ ины 
зарабатывали х л еб  вязкой (б уквал ьн о  „вязанием") сетей, или 
нанизывая (б у к в ,  „нанизыванием") сал аку  в коптильне, или 
работая (б укв ,  „деланием работы ") на полях б о гатеев  общины.

П ередавая дополнительное действие по отношению к фи
нитному гл аголу ,  вернее ср едство  соверш ения действия фи
нитного глагола, адессивная форма т - о в о г о  деепричастия 
соотносится с подлежащим предложения. С у б ъ е к т  д е й 
ствия финитного глагола и деепричастия всегда  является 
общим.

К инфинитивным формам в финском языке относят формы 
на -minen. О кончание -m inen прибавляется, к гласной основе 
сильной ступени глагола. О бразования на -m inen передают 
процесс действия. Напр.: antaminen „давани е",  tekem inen 
„делание" и т. д.
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К инфинитивным (глагольны м ) формам их относят потому, 
что в некоторы х конструкциях при этих „инфинитивах", 
м огут иметься прямые дополнения. Напр.: M inun on se teke- 
minen „Мне нуж но это д е л а т ь " .  О днако, нельзя в полной 
мере говорить о наличии прямых дополнений у этих отгл а
гол ьны х имен на -шіпеп, т. к. при изменении этой конст
рукции в отрицательную, прямое дополнение у ж е  стоит 
не в акку зати ве ,  а в партитиве. Этот факт говорит о том, 
что прямое дополнение зависит не тол ько  от отгл агол ьного  
имени на -m inen, но и от вспом огательного гл агола  olla, 
т. к. при гл аголах в отрицательной форме прямое дополне
ние в финском язы ке всегд а  стоит в партитиве. Напр.: M i
nun ei ole sita tekemista „Мне не с л е д у е т  этого д ел а ть" .  
Кроме того , в больш инстве конструкций эта форма вы с т у 
пает, как обы кновенное отгл агол ьное имя сущ естви тел ьн ое  
(п олучает определения — прилагательные, склоняется  по 
падежам, принимает именной признак м нож ественного числа). 
О тсю да не вполне справедливо относить эту форму к инфи
нитивам, тем более нельзя одну и ту  ж е форму относить то 
к отгл агол ьном у имени, то к инфинитиву, как это практи
к у е тся  в грамматиках ф инского языка. З д е с ь  можно скорее 
гово ри ть об особенн остях синтаксически х конструкций от
гл агол ьн ого  имени -minen.

М орф ологически близко к т - о в ы м  образованиям п одхо
дит форма типа tulemaisillaan. О бы чно ее  называю т у м е н ь 
шительной формой тр е ть е го  инфинитива адессивной формы, 
или пятым инфинитивом. Эта форма всегд а  вы ступ ает с при
тяж ательным суффиксом лица. Она вы раж ает действие, ко
торое долж но в скором времени случи ться , но не случилось, 
т. е. действие близко к осущ ествлени ю . Как правило, эта 
форма употребляется при вспом огательны х гл аго л ах .  М ор
ф ологические показатели лица, времени, наклонения, числа, 
короче — все  гл агол ьн ы е показатели заклю чены  во вспомо
гательном глаголе.

Третья  глава посвящ ена т - о в ы м  образованиям в д и ал ек 
тах ф инского языка, а такж е в родственных ф инно-угорски х 
язы ках .

М -о вы е  образования рассмотрены в ди ал ектах  Яски 
( Ja a sk i) ,  Кирву (K irvu),  Кеми ( К е т і ) ,  Хейнола (Н еіпоіа);  
Хям е ( Н а т е ) .  В  обзоре диалектов описываются лиш ь т - о в ы е  
формы, отличные морфологически и синтаксически от форм 
л итературного  ф инского языка.

И з близко родствен ны х язы ков описаны т - о в ы е  формы 
в вепсском, водском и эстонском язы ках. Д а л е е  дается опи
сание m -о вы х  образований в саамском, мордовском (эрзя и 
мокш а), коми, хантыйском и мансийском языках.
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В четвертой главе рассматривается вопрос о прои схож 
дении т - о в ы х  инфинитных форм.

У ж е в раннем периоде развития в ф и нно-угорски х язы 
ках отм ечается широкое использование имен действия. 
М ы сль о сущ ествовании в ф и нно-угорски х язы ках имен 
действия оказал ась  очен ь  плодотворной. Именно на осн ове  
предположения о сущ ествовании имен действия проф. Д .  Б у б -  
рихом убедительно показано происхож дение в финском язы 
ке многих грамматических категорий (см. е го  „И сториче
с к у ю  морфологию ф инского — суоми я з ы к а “. Р укопи сь).

Наличие т - о в ы х  имен действия в древнем финском я з ы 
ке доказы вается  тем, что ещ е и по настоящ ее время во 
в с е х  ф инно-угорски х язы ках имеются m -о вы е образования. 
М -о вы е  имена действия — это общ ая ф инно-угорская к а те
гория. Они сформировались ещ е в период финно-угорской 
общности.

О широкой категории имен действия на - т а  в древнем 
финском языке говорит наличие о тгл аго л ьн ы х имен с у щ е 
ствительн ы х на -m a(-m a)  в современном финском языке. 
О днако соврем енны е о тгл агол ьны е сущ естви тел ьн ы е значи
тельно видоизменились по сравнению  со своими предш ест
венниками — именами действия. О тгл аго л ьн ы е имена с у щ е 
ствительны е в финском языке полностью субстантивировались. 
Суф фикс -m a(-m a)  в настоящем состоянии языка значительно 
обобщился. Т ак , су щ естви тел ьн ы е с суффиксом - т а ( - т З )  
м огут  озн ачать  о б ъ е кт  действия, р езул ьтат  действия. В стр е
чаются имена су щ естви тел ьн ы е на -m a(-m a) ,  обозначающие 
о твл еч енны е понятия. Напр.: ѵ о і т а  „сила", е і а т а  „жизнь" 
и т. д. М ноги е имена су щ естви т ел ьн ы е на - т а ( - т З )  не 
имеют со о тве тств ую щ и х по значению  глаголов. Напр.: гіп- 
tama „фронт", reunama „краевая линия", otsaina „фронт" 
(б укв ,  „лобная линия") и т. д.

О первоначальной широте употребления о тгл агол ьн ы х 
имен су щ естви тел ьн ы х на -m a(-m a) говорит сл овар ь  Э. Л ён -  
нрота,*)  в котором имеется значительное количество о т гл а 
гол ьны х су щ естви тел ьн ы х на - т а ( - т З ) ,  выш едш их в настоя
щее время из употребления и не наш едш их отражения в 
совр ем ен н ы х словарях.

Эти имена действия обладали как признаками имени с у 
щ ествительного, так  и глагола. О днако, несомненно, что 
грамматических признаков имени су щ естви т ел ьн о го  у  этих 
имен было значительно больш е. Имена действия имели б о 
л ее  ш ирокую  парадигму склонения. Наличие более ш иро

*) Е. Lonnrot. Suom alais-Ruotsalainen sanakirja. F insk-Svenskt Lexi- 
kon, M l. 1866-1880.
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кой парадигмы склонения доказы вается :  во -п ер вы х , тем что 
и в настоящ ее время в некоторы х диал ектах финского языка, 
а так ж е в эстонском язы ке  имеются гп-овые образования с 
более широкой парадигмой склонения; во -вто р ы х, в ранних 
грамматиках финского языка Б. Ф аел я  (В  V h ael)  и И. Ш траль- 
мана ( J  Strahlmann) встречаю тся ш -овы е образования с  с у ф 
фиксом падежа аблатива. Наконец, и в настоящ ее время 
в финском литературном язы ке встречаю тся застывш ие 
образования наречного типа с падежом аблативом. 
Напр.: sattumalta — „случайно, нечаянно ". Ср. sattua — „сл у 
чаться, попадать". В се  это говорит о том, что сфера уп отреб
ления падежей в ш -о вы х  образованиях была значительно 
шире, т. е. это были отгл агол ьны е имена сущ естви тел ьны е, 
склонявш иеся, как обы кн овен н ы е су щ естви тел ьны е.

С другой стороны, эти отгл агол ьны е имена управляли 
падежами имен су щ естви т ел ьн ы х по нормам глаголов . Но 
самое главное то, что эти имена действия могли получать 
прямые дополнения. Т ак , в коми язы ке и по настоящ ее 
время о тгл агол ьны е имена м огут получать прямые допол
нения. Б ол ее того , в язы ке Калевалы встречаю тся примеры, 
когда при о тгл аго л ьн ы х именах су щ естви тел ьн ы х имеются 
прямые дополнения в партитиве. Напр.: Laksi hammasta 
hakuhun „отправился искать зубы (б укв ,  „отправился зуба 
в искани е") .  Е щ е: Suota lahet, Lem m inkainen, Hiien hirvea 
a johon „Напрасно отправляеш ься, Лемминкайнен, гнать  лося 
Хииси (б у к в . :  Напрасно отправляеш ься, Лемминкайнен, Хииси 
лося в о х о т у " ) .  З д е с ь  при именах су щ естви т ел ьн ы х haku 
„искание, розыск, поиски" и a jo  „езда, гоньба, о х о т а " ,  име
ются прямые дополнения в партитиве hammas „зуб" и hirvi 
„ л о сь" ,  стоящ ие в позиции определения.

Типологически очен ь  близки к конструкциям с инфини
тивами в финском язы ке конструкции с отглагольными име
нами на-ma в мордовском язы ке. Ср. Тячи к о л х о зс ь  у ста-  
вась  вирень нярома „Сегодня кол хоз начал рубить л ес"  
(б у к в .  „С егодня ко л хо з  вош ел леса  в р у б к у " ) .  Т о л ько  в 
мордовском „прямое дополнени е",  стоящ ее в позиции опре
деления, оформлено генетивом, в то время, как  в выше 
приведенных примерах прямые дополнения оформлены пар
титивом. Возмож но, что прямые дополнения в партитиве в 
финском язы ке развились из партитивного определения.

Таким образом, мы видим, что о тгл агол ьн ы е имена о б 
ладали как признаками имени су щ естви тел ьн о го ,  так и 
признаками глагола.

С некоторы х пор эти отгл аго л ьн ы е имена действия на
чали диференцироваться. Ч асть  имен действия начало с у б 
стантивироваться, превращ аясь в обы кновенны е имена с у -
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Щ ествительные. (См. вы ш е ).  Т а к  они Moryt получать бпре- 
делени я-прилагательны е. Д р у га я  часть  из них вошла в фор
мирование инфинитных форм (инфинитивов, деепричастий, 
причастий).

Наиболее продуктивными падежами, которые вошли в 
формирование инфинитных форм, явились сл еду ю щ и е па
деж и : иллатив, инессив, элатив, инструктив, абесси в и адес- 
сив. О стал ьн ы е падежи начали вы падать из парадигмы 
склонения о тгл аго л ьн ы х имен. Ч асть из них могла отпадать 
всл едстви е  того , что их функцию в инфинитных сочетани ях 
могли зам енять др у ги е  падежи. Т а к  из внеш н е-м естн ы х 
1-овых падежей остался лиш ь адесси в н а — 11а (-11а (аблатив 
и аллатив при инфинитных формах встречаю тся в остатках) .  
Этот процесс происходил потому, что ф ункциональное зн а
чение падежа при инфинитной форме значительно су ж и в а е т 
ся по сравнению со значением падежа при имени. Д р у гая  
ч асть  падежей могла отпадать по другим причинам.

Как только определился со став  инфинитных падеж ны х 
форм, возникли новы е процессы в их развитии.

Из общ его  круга  гл аголов ,  управляю щ их падежами ил
лативом, элативом и инессивом имен су щ естви т ел ьн ы х, о т 
п очковы вается  к р у г  гл аго л о в  (значительно меньший), с о ч е 
таю щ и хся с иллативной, элативной и инессивной формами 
m -о во го  инфинитива.

Эта законом ерность суж ени я круга  гл агол ов  не отн о
сится к ш-овым деепричастным формам, — адессивной и 
абессивной, т. к. глаголы , управляю щ ие падежами адесси - 
вом и абессивом имеют слабое управление, а падежи а б е с 
сив и адесси в выражают, в основном, обстоятел ьство  
образа действия.

Этот процесс суж ения круга  глаголов , сочетаю щ и хся с 
инфинитивными формами, происходит вследстви е того, что 
су ж ается  ф ункциональное значение падежей при инфини
ти вны х формах. Т ак ,  падеж иллатив при инфинитивных 
формах имеет лиш ь значение направления куда-ли бо, па
д еж  элатив — значение оставления действенной ситуации, а 
такж е значение причинности. Т а к о е  же суж ени е ф ункцио
нального значения падежей наблю дается и при д р у ги х  ин
финитивных формах. В этом отношении характерен о с н о в 
ной инфинитив краткой формы, у которого функциональное 
значение падежа латива соверш енно не ощ ущ ается . О т сю 
да чрезвы чай но сильная абстрактность основного  инфинити
ва, е г о  сп особн ость  вы ступ ать в роли различных членов 
предло яійния. (Ср. такж е инфинитив в русском язы ке, у 
которого • 'знач 'еж ^^ч^аеж а — дател ьн о го  — соверш енно не 
ощ ущ ается).
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О днако, су ж ен и е ф ункционального значения падежей при 
т - о в ы х  инфинитивах не проходило обособленно от изменения 
значения некоторы х со четаю щ и хся с этими формами г л а г о 
лов. Т ак ,  глагол  орріа „учиться, н аучи ться" первоначально 
значил „ходить, посмотреть, посещ ать" ;  глагол  ruveta „на
чать, начинать" первоначально означал „схватить, к асн уть-  
ся, дости гать"  глагол  jaada „остаться, оставаться"  ранее 
означал „стать, измениться, перем еститься" и т. д.

В  силу ч его  же происходило изменение л екси ческо го  
значения некоторы х глаголов , со ч етавш и хся  с инфинитив
ными формами? На этот вопрос о т в е ч а е т  довольно тонкое 
замечание А. П еш ко вско го :

„Вещ ественное значение глагола вообщ е связано тесн ей 
шим образом с его  управляемым сущ ествительны м . В  с о ч е 
тании „пошёл в л е с " ,  „сел в кресло" управляемые с у щ е с т 
вительные своими вещ ественными и своими падежными 
значениями (винительный, направления движ ения) поддержи
вают в гл аго л ах  их исконные вещ ествен н ы е значения. Вот 
этой поддержки-то инфинитив и не мож ет д ать  глаголу, 
так  как он перестал быть сущ ествительны м , перестал быть 
тем предметом, с которым связано дей стви е, а получил с о 
верш енно особое и в высш ей степени отвл еч енное значение. 
Понятно, что и действие, лиш енное объекта и в то же 
время остаю щ ееся переходным, становится о т в л е ч ё н н е е " .*

Таким образом, при развитии инфинитивов происходит 
двухстор онни й процесс: изменение л екси ческо го  значения 
некоторы х гл аго л о в  и су ж ен и е функционального значения 
падежа. (Впоследствии это значение падежа может и счез
ну ть  соверш енно — получается чистый инфинитив).

В  с в ете  этих ф актов становится соверш енно понятным, 
почему такие глаголы , как oppia, ruveta, jaada и т. д. „уп
равляют" иллативной формой инфинитива. И сторически сл о 
ж ивш ееся  управление остается неизменным, несмотря на 
изменившееся л екси ческо е  значение глагола. С современной 
точки зрения казалось  бы необоснованно, почему эти гл а 
голы „управляю т" данным падежом. З д есь  мы видим как в 
старую  форму вошло новое содерж ание.

П оскол ьку круг гл аго л о в ,  со четаю щ и хся с инфинитными 
формами, значительно у ж е , а такж е принимая во внимание 
суж ени е функционального значения падежей у  инфинитных 
форм, нельзя отнести ш -овы е инфинитные формы к ск л о 
няемым, или хотя бы имеющим неполную парадигму ск л о 
нения.

* )  А. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. VI. 
М осква 1938 г. стр. 312.
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Признание склонения за инфинитными формами ошибочно 
ещ е и потому, что эти формы о кон чател ьно  оглаголились 
(они м огут  получать  прямые дополнения, определяться на
речиями, имеют „ви довую " характери сти ку, не м огут  опре
д ел я ться  прилагательными и т. д . ) ,  а категория падежа 
является  именной. Кроме того , эти инфинитные формы не 
имеют именительного падежа и м нож ественного  числа. Все 
это говорит о том, что эти образования не имеют склонения. 
З д е с ь  мы имеем застывш ие, о ко стен евш и е падежные формы 
в значении инфинитивов и деепричастий.

Наличие разнообразных форм инфинитивов и дееп ри ча
стий я вл я ет  собой пример проявления внутренних закон о
мерностей развития языка и отн ю дь не объ я сн я ется  нераз
витостью  финского языка, е го  древней стадией развития, 
как ут вер ж д а ю т некоторы е финские у ч ен ы е как, например, 
П. Равила.

М н о ж ествен н о сть  инфинитивных и деепричастны х форм 
в финском языке о бъясняется , во -п ер вы х ,  наличием в д р е в 
нем состоянии языка специфической склоняемой глагольной 
категории имени на — т а ( — т а ) ,  во -вто р ы х, м нож ествен- 
венностью  падежей в финском язы ке и в третьих , наличием 
более сильного управления, которое не изменялось, несмот
ря на изменение л е к си ч е с к о го  значения глаголов.

* **

Анализ исследован ны х форм показал, что формы так 
назы ваем ого  тр етьего  инфинитива су щ ествен н о  отличаются 
д р у г  от др уга .  Термин „инфинитив" оказался всего  лишь 
собирательным термином, под который подводились с о в е р 
шенно различные по функции и значению грамматические 
формы. Классификация осн овы валась  исклю чительно на 
принципе общности происхождения этих форм, без  учета  
их значения и функций. Один ж е этот принцип клиссифи- 
кации не является достаточным, так как не может отразить 
соврем енного  состояния языка.

Общим для m -о вы х  инфинитных форм оказался такж е 
лиш ь суф ф и кс — т а ( — т а )  и со четаем о сть  их с финитными 
глаголами. Д а л е е ,  м еж ду ними начинаются се р ьезн ы е раз
личия.

Различия м еж ду инфинитивными и деепричастными фор
мами, в основном, являю тся следующ ими:

В о -п ер вы х ,  инфинитивные формы имеют падежные с у ф 
фиксы, отличные от падеж ны х суф ф и ксов деепричастны х 
форм. П адеж ны е ж е суффиксы во в с е х  этих образованиях 
н есут  ещ е значительную  грам м атическую  н агр узку .
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В о -вто р ы х, инфинитивные формы в отличие от дееп ри
частн ы х форм, сочетаю тся с определенным кругом финитных 
гл аголов ,  в то время как деепричастны е формы м огут  с о 
четаться  с  бесчисленны м количеством гл аголов .

В -т р еть и х ,  инфинитивные формы, в отличие от деепри
частны х форм, передаю т в сочетании с финитными гл агола
ми, единый, хотя  и услож ненны й ак т  действия, в то время 
как  деепричастные формы передаю т дополнительное, со п у т
ст ву ю щ е е  основному, действие.

В -ч е т в е р т ы х ,  инфинитивные формы вм есте  с финитными 
глаголами больш ей частью  выраж аю т со ставн ое сказуем ое, 
в то время как деепричастны е формы вы ступ аю т в функции 
обстоятел ьства  образа действия.

На основании исследования инфинитивных форм мы даем 
с л ед у ю щ у ю  классификацию:

I. Инфинитивные формы:
Т -о в ы е  инфинитивы 

Основной инфинитив: kertoa. Ц елевой инфинитив: kertoak- 
seni

М -о вы е  инфинитивы

Иллативная форма: kertomaan. Инессивная форма: kertomassa 
Элативная форма: kertomasta. И нструктивная форма: kertom aln

II. Д ееп ри частны е формы: 
Т -о в ы е  деепричастия

И нструктивная форма: kertoen. И нессивная форма: kertoessa 
М -о в ы е  деепричастия 

А бессивная форма: kertomatta. А десси вная форма: kertomalla

III. О тглаго льн о е имя су щ естви т ел ьн о е :  kertominen 
IV. О тгл аго л ьн ая  форма: kertomaisillaan
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