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Лингвистическое конструирование современного осетиноязычного 

военно-политического дискурса 
АННОТАЦИЯ. В последнее время интерес языковедов вызывает изучение особенностей актуальных пластов 

лексики военно-политической сферы. Вербализация понятий военно-политического дискурса носит лингвокультур-

ный характер, так как через них происходит трансляция элементов картины мира языкового сообщества в свете 

военно-политических реалий новейшего периода. Военно-политическая лексика выступает в качестве одного из 

сегментов общественно-политического словаря. Актуальные пласты военно-политической лексики на осетинском 

языке формируются преимущественно на основе русскоязычного общественно-политического дискурса, адаптиро-

ванного в соответствии с реалиями осетинского общества и согласно грамматическим и словообразовательным 

нормам осетинского языка. Цель исследования — изучить способы образования и специфику функционирования 

осетиноязычной лексики военно-политической сферы на современном этапе. Актуальность предпринимаемого ис-

следования состоит в недостаточной изученности лексики общественно-политической сферы на осетинском язы-

ке, в том числе и в области военно-политической деятельности. 

Освоение заимствованной лексики в осетинском языке происходит на различных языковых уровнях: граммати-

ческом, фонетическом, семантическом. Лексика военно-политической сферы образуется посредством заимствова-

ния готовых единиц или слово/формообразующих морфем преимущественно из русского языка. Лексика в осетино-

язычной выборке представлена простыми, двух-, трех-, четырех- и многокомпонентными единицами. Характерно 

наличие гибридных образований, состоящих из терминов, в том числе композитов и калькированных единиц, заим-

ствованных из русского языка, адаптированных к законам осетинского языка. 
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Linguistic Constructing of Modern Ossetian-Language Military-Political 

Discourse 
ABSTRACT. The study of current military-political vocabulary layers has attracted attention of scholars over the last 

decades. Verbal representation of the military-political discourse notions has a linguocultural character due to the fact that 

they translate the elements of worldview of the language community in the framework of military-political reality of the cur-

rent historical period. The military-political vocabulary serves as a constituent of the socio-political vocabulary. The current 

military-political vocabulary is formed in the Ossetian language particularly on the basis of the Russian socio-political dis-

course, adapted in accordance with the reality of the Ossetian society, grammar rules and word derivation norms. The aim of 

the paper is to study the ways of formation and functioning of the modern military-political vocabulary in Ossetian. The ur-

gency of the study lies in the fact that little research has been done of the vocabulary of the socio-political sphere in 

Ossetian, including the field of military-political activities. 

The process of assimilation of the borrowed vocabulary takes place on different levels of the language: grammatical, 

phonetic and semantic. The vocabulary of the military-political sphere is formed by means of borrowing ready-made units or 

word- or form-derivation morphemes, mostly from Russian. The vocabulary under study comprises simple, two-component, 

three-component, four-component and multicomponent units. Hybrid formations are another characteristic trait of the vo-

cabulary, comprising Ossetian terms, including composites and calques borrowed from Russian and adapted to the norms of 

the Ossetian language. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящей работе рассматриваются 
лексико-семантические характеристики об-
щественно-политической лексики, исполь-
зуемой для вербализации понятий, харак-
терных для военно-политического дискурса. 
Исследование проводится на материале ме-
диатекстов на осетинском языке. 

Методологической основой данного ис-
следования послужили труды, посвященные 
анализу особенностей лексики общественно-
политической сферы (А. А. Бурячок, В. Г. Гак, 
Л. А. Жданова, Г. А. Заварзина, А. А. Кара-
мова, Т. Б. Крючкова, Л. А. Мурадова, Т. И. Па-
нько, Н. А. Резникова, А. А. Реформатский, 
А. Е. Салман, И. О. Ткачева, З. В. Чурзина, 
W. Dieckmann, H. Girnth, F. Hermanns, E. To-
pitsch, T. J. D. Weldon) и языка средств мас-
совой информации (Г. Я. Солганик, Charles 
F. Meyer, Melissa G. Moyer). 

Объектом настоящего исследования 
выступает общественно-политическая ком-
муникация в югоосетинском военно-полити-
ческом дискурсе. 

Предмет исследования — особенности 
образования и функционирования военно-
политической лексики, выступающей инди-
катором понятий военно-политической сфе-
ры на современном этапе на материале осе-
тиноязычных медиа текстов. 

Языковеды при изучении дискурса войны 
оставляют без внимания военно-политиче-
ский дискурс (ВПД), отдавая предпочтение 
рассмотрению вопросов политического или 
военного дискурса по отдельности. Тем не 
менее, именно интегративный характер во-
енно-политического дискурса придает ему 
особые черты, отличающие его как от воен-
ного, так и от политического типов дискурса 
[Хомутова, Наумова 2017]. 

Общественно-политическая лексика со-
стоит из обозначения социально значимых 
явлений, событий и фактов политической 
жизни страны. Хотя эти слова имеют свой 
четко установленный диапазон использова-
ния, они связаны со всеми остальными сфе-
рами человеческой деятельности, таким об-
разом, дублируясь в названиях понятий таких 
наук, как естествознание, история, общест-
вознание, философия, равно как и в области 
дипломатии, военного дела, искусства, куль-
туры, литературы [Протченко 1984: 58]. 

Вопросами словообразования в осетин-
ском языке занимались такие ученые, как 
В. И. Абаев, А. Дз. Цагаева, Н. К. Багаев, 

Н. Я. Габараев, К. Е. Гагкаев, М. И. Исаев, 
А. А. Цомартова, Л. Л. Зеленская, М. Б. Куль-
чиева. В данном исследовании выявлены та-
кие способы пополнения лексики, как заимст-
вование и словообразование (аффиксация, 
словосложение). Одним из основных способов 
словообразования в общественно-полити-
ческой сфере выступает аффиксация. 

Цель исследования — изучить способы 
образования и функционирования лексики 
военно-политической сферы на современ-
ном этапе. Актуальность предпринимаемого 
исследования состоит в недостаточной раз-
работанности терминологического аппарата 
общественно-политической сферы на осе-
тинском языке, в том числе и в области во-
енно-политической деятельности. 

Общественно-политический словарь 
подвергается трансформациям под влияни-
ем реалий каждой исторической эпохи, вби-
рая результаты научного и общественно-
экономического прогресса. В эпоху значитель-
ных общественных и политико-экономических 
преобразований лексический состав языка, 
как правило, переживает серьезные измене-
ния как структурного, так и семантического 
характера. Базовые политические понятия 
передаются посредством не всегда устойчи-
вой лексики [Токарева 2011: 134]. 

Актуальные пласты общественно-поли-
тической лексики на осетинском языке фор-
мируются преимущественно на основе рус-
скоязычного общественно-политического дис-
курса, адаптированного в соответствии 
с реалиями осетинского общества и соглас-
но грамматическим и словообразователь-
ным нормам осетинского языка. Военно-
политическая лексика, заимствованная из 
русского языка, ассимилируется и функцио-
нирует согласно специфике языковой карти-
ны мира осетин и с опорой на анализ совре-
менных глобализационных процессов. 

Исследование лексики общественно-
политической сферы в отечественном язы-
кознании началось с работы, посвященной 
особенностям лексики в эпоху революции 
начала XX в., выполненной А. М. Селище-
вым [Селищев 1928: 183]. 

Языковая репрезентация понятий военно-
политической сферы на осетинском языке 
представляет собой корпус лексических и тер-
минологических единиц, образованных различ-
ными способами с использованием разных 
словообразовательных средств на основе за-
имствованной и исконной лексики языка. 
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Изучением и анализом особенностей 
лексики общественно-политической сферы 
занимались такие исследователи, как 
Л. Л. Бантышева, В. Г. Гак, Л. А. Жданова, 
Л. А. Мурадова, А. А. Реформатский, И. О. Тка-
чева, С. В. Трофимова, H. Girnth, F. Her-
manns, T. J. D. Weldon и другие; обществен-
но-политической лексики и терминологии 
осетинского языка — К. Г. Джусоева, М. Б. Ку-
льчиева, В. Д. Таказов, Ф. Д. Техов и др. 
Анализ лексики военно-политической сферы 
на осетинском языке осуществляется на ос-
нове материалов СМИ, научно-методологи-
ческой литературы и лексикографических 
источников, в том числе историко-этимо-
логического словаря осетинского языка. 

Освоение заимствованной лексики в 
осетинском языке происходит на различных 
языковых уровнях: грамматическом — 
гражд-айн-аг (корень гражд + -айн (харак-
терно появление полугласного -й- перед ко-
нечным сонорным основы (обычно при на-
ращении суффиксов -аг и -он)) + суффикс 
-аг (указывающий на происхождение, при-
надлежность, отношение) образуют прила-
гательное со значением ‘гражданский’); бро-
нетехник-ӕ ‘бронетехника’; фонетическом — 
диверси [дивэрси] (буква -д- образует звон-
кий твердый парный звук [д] в отличие от 
произношения буквы в исходном слове: ди-
версия [д’ивэрсийа] в русском языке, усече-
ние окончания -я согласно орфоэпии осе-
тинского языка); семантическом — ныхмæ-
лæуу-æг ‘противник, враг, неприятель’, 
ныхмæ-лæу-д ‘противостояние’ (от ныхмæ 
лæууын ‘букв. стоять/выступать против’ и 
номинативного суффикса, обозначающего 
деятеля -æг, и суффикса -д, образующего 
причастия прошедшего времени). 

Структурно изученные единицы подраз-
деляются на простые (однокомпонентные), 
двухкомпонентные, трехкомпонентные, че-
тырехкомпонентные и многокомпонентные, 
в том числе с аббревиацией. 

Простые единицы составляют 22,4 % вы-
борки и с точки зрения морфологии пред-
ставлены следующими группами: 

– существительными и прилагательными: 
æфсæдд-он ‘военный, военнослужащий, 
солдат’, образованное от существительного 
æ-фсæд (fsad | afsad ‘войско’; fseddon ‘вой-
сковой’, ‘военный’, от иран. spada- ‘воин’, 
с обычной метатезой sp- > fs) [Абаев 1958: 
479] и адъективного форманта -он, двусос-
тавное существительное — гибридный ком-
позит: æфсæддон-граждайнаг ‘военно-
гражданский’ от æфсæддон и граждайнаг 
(русская основа граждан и осетинский 
формант -айнаг), с-пырх ‘взрыв’, образо-
ванное от глагола пырх кæнын ‘разрушать’ с 

добавлением префикса -с со значением за-
вершенности; 

– глаголами в форме причастия прошед-
шего времени на -д: срæмыгъд ‘выстрел, 
взрыв’ от remuzyn: remygd | remozun: remugd 
‘отрывать’, ‘разрывать’, ‘вырывать’, ‘выдер-
гивать’. Восходит к иран. *fra-mauc-; индоев-
ропейская база *meuk- с исходным значе-
нием ‘обдирать, сдирать’ и т. п. (Pokor-
ny 744–745 — Mayrhofer II 645–649) [Абаев 
1973: 373]; 

– сложными глаголами со вспомогатель-
ным глаголом кæнын ‘делать’ в составе: 
скуынæг кæнын ‘уничтожить, истребить’. 

ТЕРМИНЫ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ образо-
ваны: 

1) заимствованием из русского с добавле-
нием формантов — носителей грамматиче-
ских характеристик осетинского языка — 
7 терминов, напр.: бронетехник-ӕ, 

1.1) а также из тюркского через грузин-
ский — 1 пример: сармадзан ‘пушка’ 
(sarmagan, sarmazan ‘пушка’ из груз. 
zarbazani ‘пушка’, с переходом b --> т. «Ис-
точником грузинского слова следует считать 
тюрк. sarbazan, zarbuzan ‘пушка’, Falkonet, 
Feldschlange überh. Geschoss (Радлов IV 
342. — Zenker II 585). sarsena д. см. sasir 
(Hübschmann. Oss. 68. — Вс. Миллер. Gr. 10. 
ОЯФ 166, 90)» [Абаев 1979: 35]); 

2) методом кальки (2 примера): хӕд-
тӕхӕг ‘самолет’ (тӕхын ‘летать, лететь’ 
(taxn (*tax-) ‘лететь’ и tazyn (*tac-) ‘течь, ка-
пать’ «имеют общую базу иран. *tak-|tac- 
‘течь’, ‘бежать’, и.е. *tek-. Основной сравни-
тельный материал приведен под taz. См. 
также tx, tagd. (Вс. Миллер. 03 III 149; Gr. 58, 
63. — Hübschmann. Oss. 57. — ОЯФ I 184, 
570.)» [Абаев 1979: 287] и хӕд ‘xed- | xwd-’, 
первая часть ряда сложных слов, означает, 
что действие, выражаемое второй частью, 
совершается самопроизвольно, автоматиче-
ски, соответствует гр. агто-, русск. само-; 
восходит к иран. *hwata-; местоименная база 
*/w- (др.инд. sta-, н.е. swe- i| swo-), усилена 
формантом -ta-.’) [Абаев 1989: 154]; иуæг 
‘единица (техники, вооружения)’ (иу ‘один’, 
номинативный суффикс -æг); 

3) методами словообразования; сюда от-
носятся: 

– композиты: ныхмæ-лæууæг (ныхмæ 
‘против’, лæууын ‘стоять’, номинативный 
суффикс -æг), æфсæддон-граждайнаг; 

– единицы, образованные аффиксальным 
способом, напр. при помощи префиксов 
со значением завершенности действия: 
с-пырх, с-рæмыгъ-д и фе-хсын (инфини-
тив, переводится существительным ‘об-
стрел’); æфсæдд-он — от æфсад ‘ар-
мия’, с адъективным суффиксом -он. 
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

ТЕРМИНОВ И ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, вербали-
зующие реалии военно-политической сферы 
(36,8 % выборки), представлены следующи-
ми структурными типами. 

1. Прилагательное + существительное. 
Среди словосочетаний данного структурного 
типа примечательно наличие как заимство-
ванных из русского с осетинскими формооб-
разующими формантами (оператив-он аэ-
родром, авиаци-он техникæ и др.), так и ис-
конно осетинских словосочетаний (дырыс 
хæцæнгарз ‘высокоточное оружие’; хæстон 
фæлтæрддзинад ‘военное искусство’ (хæст 
‘война’, адъективный суффикс -он, фæл-
тæрд ‘опытный, искусный’, суффикс отвле-
ченных существительных -дзинад), гарз-
джын тыхтæ ‘вооруженные силы’ (гарз 
‘орудие’, суффикс -джын, указывающий на 
содержание чего-либо или обладание чем-
либо)). Адъективный суффикс -он служит 
формированию отглагольных и именных об-
разований (как существительных, так и при-
лагательных), указывает на отношения раз-
нообразного характера. Суффикс -æн ука-
зывает на способность к чему-либо, на воз-
можность чего-либо: рæмудз-æн æрмæг 
‘взрывчатое вещество’, уæлæмхас-æн цæт-
тæ-кæнын-ад ‘повышенная готовность’. 
Отыменной суффикс -аг указывает на про-
исхождение, принадлежность, отношение: 
уæрæсей-аг æфсæдтæ ‘российские войска’, 
уæрæсе-й-аг дæл-хайæд-тæ ‘российские 
подразделения’, украинӕ-й-аг ӕфсӕд-тӕ 

‘украинские войска’. 
В числе двухкомпонентных словосочета-

ний встречаются также гибридные образова-
ния (æфсæд-д-он операци ‘военная опера-
ция’, мобилизаци-гонд æмбæстæг-тæ ‘мо-
билизованные граждане’; Сæрмагонд опера-
ци ‘специальная операция’ (от særmæ и kond, 
где særmæ — направительный падеж от sær 
‘голова’, а kond — причастие прош. вр. от 
kænyn ‘делать’) «(РО §§ 201п4, 2076)» [Абаев 
1979: 85]). Причастие прошедшего времени 
от глагола кæнын ‘делать’ во второй части 
сложных слов имеет значение ‘подобный че-
му-либо, устроенный, сложенный’ [Абаев 
1959: 140] (тобæгонд методтæ ‘запрещен-
ные методы’ образовано от тобæ ‘обет отка-
за или воздержания от чего-либо’ от арабско-
го tauba ‘раскаяние, зарок’ (Zenker I 318) 
[Абаев 1979: 297] и суффикса -гонд). Среди 
гибридных словосочетаний встречаются осе-
тинские единицы в сочетании с заимствован-
ными терминами с осетинскими формантами: 
Иудадзыг контр-атак-æ-тæ ‘непрерывные 
контратаки’ (иу-да-дзыг образовано от иу 
‘один’, -ыг — формант, дзыг — от тæдз ‘течь’, 
буквально ‘однотечный’) [Абаев 1958: 556]. 

2. Словосочетания, образованные по мо-
дели сущ. + сущ., представлены следующи-
ми группами: 

– заимствования: энергетик-æ-йы объ-
ект-тæ ‘объекты энергетики’ (заимство-
ванная основа энергетик + формант -æ 
+ окончание родительного падежа -йы; 
основа объект + формант множествен-
ного числа -æ с удвоением предшест-
вующей согласной буквы -т в соответст-
вии с правилами орфографии осетинско-
го языка); 

– исконно осетинские термины или тер-
мины и лексические единицы, относя-
щиеся к ранним периодам развития 
осетинского языка и, таким образом, 
адаптированные и не воспринимаемые 
носителями языка в качестве заимство-
ванных: æфсады инæлар ‘генерал ар-
мии’; хæст-æрмæджыты æфтауц ‘по-
ставки вооружения’ (aftawc aftawca ‘безо-
пасное от снежных завалов место <…>’, 
oftawc konyn | oftawcce konun ‘свозить, 
собирать в одно место’. Отглагольное 
образование с форматом -с | -с (-ti) от 
глагола cftawyn | cftawun ‘прибавлять, 
прибавляться’ и пр. (см. ОЯФ 1 573) 
[Абаев 1958: 113]); 

– гибридные словосочетания: хъахъхъæ-
нын-ад-ы министр ‘министр обороны’ 
(осетинское прилагательное и интерна-
циональный термин министр); мино-
мет-ты сармадзантӕ ‘боеприпасы для 
минометов’ (заимствование миномет с 
осетинским формантом множественного 
числа -т и окончанием родительного 
падежа осетинского языка -ы). 

3. Модель прич. прош. вр. + сущ. реализу-
ется в выборке посредством гибридных сло-
восочетаний. Причастие прошедшего вре-
мени от кæнын ‘делать’ встречается во вто-
рой части сложных слов в формах гонд, конд 
и может значить ‘подобный чему-либо’, ‘уст-
роенный, сложенный’: мобилизаци-гонд 
æмбæстæгтæ ‘мобилизованные граждане’; 
мобилизаци-гонд æфсæддон ‘мобилизован-
ные военные’; тобæ-гонд методтæ ‘за-
прещенные методы’ (из араб. tauba ‘раская-
ние зарок’) [Абаев 1979: 297]. 

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 
(26,3 % от общего числа единиц) представ-
лены следующими моделями: 

– прил. + сущ. + сущ. (45 % трехкомпо-
нентных сочетаний) — являются гибридны-
ми образованиями, состоящими из терми-
нов, в том числе композитов (оперативон-
тактикон ‘оперативно-тактический’) и каль-
кированных единиц (хæд-тæх-джытæ ‘сам-
о-леты’ от хæд ‘сам’, тæхын ‘летать’ и фор-
мы мн. ч. номинативного суффикса -æг — 
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-джытæ), как в оперативон-тактикон 
авиацийы хæдтæх-джытæ ‘воздушные 
судна оперативно-тактического назначения’, 
заимствованных из русского языка, адапти-
рованных к законам осетинского языка, 
и собственно осетинских лексических еди-
ниц, созданных при помощи преимущест-
венно таких суффиксов, как -он, соответст-
вующего таким русским суффиксам, как -н, 
-енн, -ов (хæстон архæйдтыты зонæ ‘зона 
боевых действий’), -гонд, -гæнæг, которые 
переводятся на русский язык с помощью та-
ких суффиксов, как соответственно -енн, 
-онн и -ущ, -ющ (иугонд къорды командæ-
гæнæг ‘командующий объединенными си-
лами’), форманта множественного числа -æ 
с удвоением согласной -т, падежных окон-
чаний (æфсæддон инфраструктур-æ-йы 
объектт-æ ‘объекты военной инфраструк-
туры’), в заимствованных словах примеча-
тельны следующие звуковые явления: реду-
цирование основы (сæрмагонд службæты 
диверси ‘диверсия спецслужб’), ослабление 
гласной основы с -а в -æ (Федералон 
æдасдзинады службæ ‘Федеральная служба 
безопасности’); 

– прил. + прил. + сущ. (35 %); представле-
ны как полностью заимствованными слово-
сочетаниями с осетинскими формантами 
(зенит-он ракет-он комплекс ‘зенитный ра-
кетный комплекс’), так и сочетанием заимст-
вованной ассимилированной лексики и тер-
минологии с исконно осетинскими единица-
ми с использованием редукции и гибридных 
образований с основой-интернационализ-
мом пилот и осетинских формообразующих 
морфем: префикса с отрицательным значе-
нием æнæ- и адъективного суффикса -он 
(сæрмагонд æфсæддон операци ‘специаль-
ная военная операция’, æнæ-пилот-он 
тæхæг аппарат ‘беспилотный летательный 
аппарат’) и словосочетаниями, состоящими 
из собственно осетинских основ (Ныгуылæй-
наг æфсæддон зылд ‘Западный военный 
огруг’, хиарæзт рæмудзæн æрмæг ‘само-
дельное взрывное устройство’); 

– сущ. + прил. + сущ. (5 %): Уæрæсейы 
Гарзджын тыхтæ ‘Российские Вооружен-
ные силы’; сущ.+союз+сущ. (10 %): демили-
таризаци ӕмӕ денацификаци ‘демилитари-
зация и денацификация’ (усечение оконча-
ния в заимствованных единицах), техник-æ 
æмæ пехот-æ ‘техника и пехота’ (ослабле-
ние гласных основы с -а в -æ); сущ. + нар. + 
глаг. (5 %): размæбырсттæ фæстæмæ 
аппарын ‘отразить наступление’. 

ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 
складываются из таких моделей, как сущ. + 
сущ. + сущ. + глаг., прил. + сущ. + прил. + 
сущ., сущ. + прил. + сущ. + сущ., сущ. + союз + 

сущ. + сущ., прил. + сущ. + союз + сущ., 
прил. + прил. + прил. + сущ., сущ. + сущ. + 
сущ. + сущ., представленных собственно 
осетинскими единицами (æфсæдты ифтон-
гкæнынад аиуварс кæнын ‘отрезать войска 
от снабжения’), гибридными образованиями 
с русскими терминами, сочетающимися 
с осетинским вкраплением в составе (залпон 
æхсты реактивон системæтæ ‘реактив-
ные системы залпового огня’) и словосоче-
таниями на осетинском с вкраплением на 
русском языках (Украинæйы Гарзджын 
тыхты размæбырст ‘наступление Воору-
женных сил Украины’). 

Среди пятикомпонентных сочетаний 
по материалам осетиноязычных медиатек-
стов выделяются следующие модели, ис-
пользуемые для вербализации реалий об-
щественно-политической жизни в области 
военно-политической коммуникации: 

– прил. + сущ. + сущ. + прил. + глаг. (æф-
сæддон дæлхайæдты æмархайд æрнывыл 
кæнын ‘наладить взаимодействие между 
военными подразделениями’); 

– прил. + сущ. + союз + сущ. + сущ. (æф-
сæддон фæткдаруаты æмæ энергети-
кæйы системæтæ ‘система управления в 
области военной и энергетической сфер’); 

– сочетания с аббревиатурой: УФ Гарзд-
жын тыхтӕ ‘Вооруженные силы РФ’. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенного исследова-
ния целесообразно сделать следующие 
обобщающие выводы: 

– лексика военно-политической сферы в 
современном осетинском языке образу-
ется посредством заимствования гото-
вых единиц или слово/формообразую-
щих морфем преимущественно из рус-
ского языка; 

– термины и лексические единицы, отно-
сящиеся к ранним периодам развития 
осетинского языка, адаптированы и не 
воспринимаются носителями языка в ка-
честве заимствованных; 

– лексика в искомой выборке представле-
на простыми, двух-, трех-, четырех- и 
многокомпонентными единицами; 

– наиболее рекуррентные сочетания еди-
ниц военно-политической лексики, двух-
компонентные словосочетания, образо-
ваны по модели сущ. + сущ.; 

– наиболее продуктивные аффиксы, обра-
зующие существительные: префиксы ба-, 
а-, ны-, ра-, (ы)с-, æнæ-, æ-, -æм и суф-
фиксы -дзинад, -аг, -ад, -дон, -гонд, -д, 
-он, -æн, -æг; прилагательные: префик-
сы -æм, -æд, -æ, -дæл, æнæ-, префик-
соиды анти- и суффиксы -он, -джын, 
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-гонд, -аг, -гæ; глаголы: преимуществен-
но превербы -с и -ба; 

– в области военно-политической комму-
никации Республики Южная Осетия при 
помощи превербов образуются глаголы-
композиты — единицы ВПЛ. Сложные 
единицы ВПЛ чаще всего встречаются в 
составе словосочетаний. 
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