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тура языковых единиц, являющихся носителями свернутых пропозиций. Как 

правило, это вторично-предикативные структуры, а также девербативы – 
отглагольные имена существительные и прилагательные. Благодаря своей 

семантико-синтаксической природе эти единицы обладают способностью 
сохранять в своем синтаксическом окружении все или некоторые единицы, 

соотносящиеся с семантическим субъектом или семантическим объектом 

свернутой пропозиции. Отглагольные прилагательные с суффиксами -ed       
и -ing представляют особый интерес, т.к. анализ их употреблений может 
позволить решить проблему омонимии с причастиями I и II. 

Вопрос о месте, занимаемом отглагольным прилагательным, остается 

дискуссионным. Нефинитная субпарадигма древнеанглийского глагола 

включала в себя инфинитив и причастие; в среднеанглийский период 

в субпарадигме начался процесс преобразования, обусловленный новыми 
взаимоотношениями между частями речи; в дальнейшем причастия стали 

разделять на самостоятельные синтаксические единицы и причастия 

в составе сказуемого (как части перфекта, к примеру). Таким образом, 
суффиксы -ed и -ing могут использоваться как для образования первого 
и второго причастий, так и для образования отглагольных прилагательных. 
На данном этапе развития современного английского языка именно эти 

суффиксы наиболее продуктивны в образовании отглагольных прилагатель-
ных. Так, в художественных текстах доля данных суффиксов составила –ed 
48 %, -ing 28 %; в газетных текстах – 40 % и 35 % соответственно; 

в официально-деловых – 61 % и 16 % соответственно. Преобладание 

употреблений с суффиксами -ed и -ing говорит об активности процесса 
отглагольного словообразования в современном английском языке. 

Актуализированные модели представленности номинативных элементов 

свернутых пропозиций отличаются в текстах разной стилевой отнесенности. 

В художественных и газетных текстах соотношение модели с удаленным из 

поверхностной структуры предложения семантическим субъектом и модели 

с сохраненными субъектом и объектом может быть оценено как относитель-
но равное, в то время как тексты официально-деловой направленности 
демонстрируют возрастающую долю моделей пропозиции с удаленным 

семантическим субъектом и сохраненным при этом семантическим объектом 

ввиду смещения фокуса со сторон, связанных договорными отношениями, на 
объект и условия, регулируемые договорными отношениями. 

 
Е. Пузан 
 

ПОНЯТИЕ КОМПЛЕМЕНТ В УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЯХ  
ПО ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В условиях глобализации, расширения социальных и научных связей 

между странами проблема интернационализации терминологической лексики 

приобретает все большую актуальность. Объектом представляемого исследо-
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вания является понятие комплемент в английской грамматике. Материал 

анализа составили определения данного термина, отобранные из толковых 

словарей, словарей лингвистических терминов, англоязычных учебников, 

хрестоматий и практикумов по теоретической грамматике, практической 

и функциональной грамматике отечественных и зарубежных авторов. В ре-
зультате проведенного анализа было установлено, что данное понятие 

рассматривается в узком и широком смысле. 
В узком смысле комплемент – обязательная составляющая предло-

жения наряду с традиционными подлежащим, сказуемым, дополнением 

и адъюнктом, которая дополняет предикат и при этом не может быть 
подлежащим в страдательной конструкции. В этом смысле необходимо 

развести понятия комплемента и предикатива. Последний часто определяется 

как прилагательное, принадлежащее предикату, глаголу-связке в частности, 
характеризующее подлежащее. Очевидно, что понятие к о м п л е м е н т 

шире, чем понятие п р е д и к а т и в, поскольку оно менее ограничено 

способом выражения и условиями употребления, главное из которых – 
облигаторность. 

В широком смысле комплемент – это словосочетание или предложение, 
которое дополняет значение других слов в предложении. Например, 

комплемент – один из главных компонентов трехчастного предложения, 
который не является подлежащим в предложении и который занимает место 

непосредственно за предикатом. Из приведенного определения видно, что 

в разряд комплементов попадают члены предложения, традиционно 

называемые прямое и косвенное дополнения. Так, понятие двойной компле-
мент может быть выражено следующими формулами «косвенное дополне-
ние + прямое дополнение» или «дополнение + объектный комплемент», 

поскольку с точки зрения формальной структуры в обеих конструкциях нет 

никаких отличий. 
Особый интерес представляет классификация комплементов. На осно-

вании элемента предложения, который комплементы расширяют, можно 

выделить следующие виды: комплемент к подлежащему (subject 

complement), комплемент к дополнению (object complement), комплемент 
к предикату (predicate complement) и комплемент к прилагательному 
(adjective complement). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что термину комплемент 
в разных грамматических теориях дается неодинаковое определение и само 
понятие может включать в себя разные составляющие. Отсутствие универ-
сальной дефиниции ведет к затруднению в оперировании грамматическим 

понятийным аппаратом, а вариативность в определении типов комплемента 

осложняет процесс освоения терминов. 
 


