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Брексит-дискурс многообразен и представляет собой сложную лексическую систему.
В силу новизны самого феномена в данном дискурсе превалируют неологизмы, как от-
дельные лексические единицы, так и терминологизация слова и его отдельного значения
и появление новой словосочетаемости. В состав Брексит-лексики входят различного рода
термины, термины-неологизмы, псевдотермины и слова из общего употребления, частично
подвергшиеся терминологизации.

Брексит-дискурс признается особой сферой, базой для создания терминологии и раз-
вития терминосистемы.

Сложность, с которой встречается переводчик Брексит-лексики вызвана спорным язы-
ковым статусом термина. В связи с чем, классически называют термины и терминоиды,
к последним относят лексические единицы либо еще не ставшие терминами, либо не удо-
влетворяющие терминологические критерии [1].

В ходе проведенного исследования мы взяли за основу концепцию С. В. Гринева-Грине-
вича [2]. В результате чего были отобраны следующие критерии для анализа Брексит-лек-
сики: а) форма, б) структура (в том числе аббревиатурные термины), в) идиоматичность
(свободные и устойчивые словосочетания), г) распространенность, д) терминологический
статус.

Для иллюстрации вышеизложенного, остановимся детально на одном из критериев
классификации, а именно на критерии распространенности. Так, например, к универсаль-
ным терминам, встречаемым в разных областях знания, относятся следующие: Court of
Justice of the European Union - Европейский суд, Custom union - Таможенный союз, Net
migration - чистая миграция и др. Термины уникальные включают: The Northern Ireland
protocol, Malthouse Compromise, Norway option и т. д.

Сложности при передаче эквивалентности вызваны прежде всего новизной лексиче-
ских единиц, их частичной незафиксированностью в словарях терминов и справочниках,
необходимостью постоянного терминотворчества со стороны переводчика, а также вер-
тикальным контекстом, который, как известно, есть общекультурная информация, но
представленная скрытно [3].

Довольно популярным приемом при переводе Брексит-лексики служит калькирование
слова (н-р, Hard Brexit - «жесткий» Брексит). Среди самых продуктивных также нахо-
дятся транслитерация и/или транскрипция (Бэкстоп).

Не менее интересным с точки зрения передачи эквивалентности представляется нео-
логизм Cliff-edge date/Brexit (A version of hard Brexit which envisages no “transition” or
“implementation” period. . . )[5]. На русский язык данный термин перевели как «обвальный»
(выход/Брекзит). В данном случае был применен поиск эквивалента, исходя из англий-
ской дефиниции cliff-edge: the edge of a cliff (= a high area of rock with a very steep side,
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often on a coast), where the ground falls very steeply down / a point where a situation changes
very suddenly and completely in a damaging way [6]; а именно были взяты такие аналогии,
как «резкий», «быстрый», «ухудшающийся быстро и в больших масштабах», «связанный с
обвалом/падением фунта». C точки зрения переводческих приемов, в данном случае пре-
обладает модуляция. В немецком языке используются как модуляция: No-Deal-Szenario;
так и прямое заимствование из языка оригинала: Brexit-Cliff -Edge; Cliff -Edge-Szenario;
а также калька: Brexit-Klippenrand. В целом, переводы на немецкий язык наиболее ней-
тральны, сравним: “Ian Blackford, the SNP leader, said the bill would hurt Scotland’s economy
and cost thousands of jobs north of the border, taking a wrecking ball to our economic and
social foundations” и “Ian Blackford, will eine Verschiebung des Brexits erreichen” [7, 8].

Возвращаясь к лингвистическому анализу терминов отметим, что большинство лек-
сики - существительные, а именно имеющие в управлении прилагательное или существи-
тельное, выполняющее его функцию, определение. Среди них назовем: hard border, joint
report, transition period, и др. Факт, что терминов-существительных больше, чем терминов-
глаголов и других частей речи подтверждается теорией о номинативной функции терми-
на [4]. Следуя нашим критериям, отметим Malthouse Compromise - а) словосочетание; б)
простое, модели Adj + N; в) устойчивое; г) уникальное; д) терминоним.

Хотя работа еще не закончена, и будет продолжаться в выбранном направлении, про-
веденное исследование показало, что превалирующие формулы неологизмов Брексит-дис-
курса - прилагательное + существительное (divorce bill), существительное + существи-
тельное (rules of origin). За ними по частоте обнаружения следуют акронимы (CETA - The
Comprehensive Economic and Trade Agreement) и слияния или сращения словосочетания
в одно слово (Flextension - an extra period of time for Brexit). Было отмечено, что тер-
мины-глаголы во взятом лексическом пласте практически отсутствуют. Примечательно,
что выделяется особая по значительности группа, имена собственные в названии некото-
рых понятий (Malthouse Compromise, Cooper-Letwin motion/bill и др.). В переводческом
аспекте были выявлены следующие особенности: при передаче эквивалентности эмоци-
онально окрашенных выражений немецкие интерпретации наиболее нейтральны (прим.
90 %), русские же сохраняют окрашенность в 50 % случаев; среди наиболее популярных
методов перевода были выделены транскрипция и/или транслитерация, и калькирование
(прим. 70%), среди наиболее продуктивных - модуляция и описательный перевод.
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