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MÜNDLICHKEIT (УСТНОСТЬ): ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  

И ПОНЯТИЙНЫЙ ПАСЬЯНС 

Л.В. Самуйлова 
Тверской государственный университет, Тверь 

Номинация Mündlichkeit (устность) рассматривается в комплексе её понятийных 

представлений, терминологических модификаций и в соотношении с антоними-

ческим обозначением Schriftlichkeit (письменность).  
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1. У с т н о с т ь  &  /  V S  п и с ь м е н н о с т ь . Термин Mündlichkeit  (уст-
ность) является весьма частотным обозначением, в первую очередь, в зарубежной 
практике современных литературоведческих, культурологических, социолингви-

стических, собственно лингвистических, дидактических, юрислингвистических 
описаний. При этом актуализация понятийного содержания термина устность 

происходит в рамках конкретного предметного контекста, и, как правило, в сопос-
тавлении с письменностью (письменная форма речи (schriftliche Form der Rede) – 
устная форма речи (mündliche Form der Rede), книжность (Buchsprache) – разго-

ворность (gesprochene Sprache), грамотность (Alphabetismus) – неграмотность (An-
alphabetismus), письменно-литературное (Literatur) – устное народное творчество 
(Folklore). Поэтому кроме Mündlichkeit, визитной карточкой корпуса терминологи-

ческих инноваций лингвистов является обозначение Schriftlichkeit (в расширенном 
значении c включением в семантический потенциал параллельно-

противоположных Mündlichkeit языковых феноменов). Англизированные варианты 
– Oralität (англ. orality) и Literalität (англ. literacy) – поддерживают некоторые спе-
цифические значения Mündlichkeit и Schriftlichkeit.  

Семантическая ёмкость термина Mündlichkeit складывается из практики 
применения его в различных коммуникативных направлениях (Kommunikations-
wege). Общее представление о них даёт электронная энциклопедия Википедия 

[30]:  
 разговорная речь (gesprochene Sprache);  

 модификация разговорной речи – певческая речь (gesungene Sprache), напри-

мер, современный реп, а в исторической перспективе – классические формы 

речитатива; 

 сохранение в устной форме и передача из поколения в поколение культурно 

ценностного знания (mündliche Überlieferung) – исторической, социальной, ре-

лигиозной информации в форме сказаний, легенд, преданий, традиций;  

 принцип судопроизводства (Mündlichkeitsgrundsatz). 

Список может быть продолжен и уточнён. В рамках лингвистического и 
литературоведческого терминологического пространства под обозначением Münd-

lichkeit могут подразумеваться: 

 форма речи: устная / mündlich (vs. письменная / schriftlich);  

 языковой код (медиум, Medium): фонический / phonisch (vs. графический / gra-

phisch); 

 разновидности языка, обслуживаемые устной речью; сумма разновидностей 

языка с медиальным признаком устность; 
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 ансамбль лексических и грамматических форм, конструкций и прагматических 

структур, обслуживающих устно-разговорные разновидности языка; 

 традиционная культурная техника, способ сохранения народного поэтического 

творчества («литературы»), науки и культурного знания в целом; 

 совокупность произведений устного народного творчества какого-либо народа 

(фольклор, устное словесное народное творчество); 

 ступень развития общества в зависимости от актуальных каналов связи, ис-

пользуемых им в коммуникации (Oralität / Literalität); 

 маркер возврата к нормам устной (народной) речи, их экспансии. (см.: [14], 

ср.: [4]). 

Автоматически вычисленные коллокации из электронного словаря немец-
кого языка (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, далее – DWDS) позволяют 

судить о семантической соотнесённости обозначений Mündlichkeit и Schriftlichkeit 
с другими на материале корпуса языковых фактов прошлого столетия и их частот-
ности (о корпусе DWDS см.: [25: 76-80]). Ср.: Mündlichkeit: Grundsatz – Prinzip – 

Schriftlichkeit – fingieren - ursprünglichen – Öffentlichkeit. Синоним: Oralität. Пик 
употреблений Mündlichkeit приходится, по данным словаря, на конец ХVIII века, 

отчётливым подъёмом отмечено начало нового тысячелетия. Пик употреблений 
Schriftlichkeit лежит на рубеже XIX и XX веков, новый подъём знаменует XXI 
столетие [9]. Ср.: Schriftlichkeit: Mündlichkeit – Prinzip – Schrift. Синоним: 

Literalität. 
Высокая частотность обоих обозначений в настоящее время может быть 

проверена с использованием Интернет-полигона – выборки по ключевому слову 

Mündlichkeit, например, в поисковой системе google.de сети Интернет. Виртуаль-
ный терминологический пасьянс полностью подтверждает продуктивную много-
значность и полифункциональность обозначения Mündlichkeit и его медиального 

визави – Schriftlichkeit, отражает научные исследовательские интересы, практики 
подхода и описания феноменов. 

Mündlichkeit 

Mündlichkeit in der Presse (Harald Burger).  

Dargestellte Mündlichkeit in Romanen von Mario Vargas Llosa ... 

Fingierte Mündlichkeit in zeitgenössischen Chansons 

Aspekte konzeptioneller Mündlichkeit in der Chat-Kommunikation ... 

Textbasierte Mündlichkeit – Technik – jetzt.de 

Schriftliche Mündlichkeit in der Sprache des World ... – Georg Rehm 

Die literarisch konstruierte Mündlichkeit in Les Frustrés von Claire ... 

“Jetztzeit” Sekundäre Mündlichkeit als Umgangs- und ... 

Mündlichkeit & / VS Schriftlichkeit 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Fernsehen - Google Books 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit der Sprache 

Mündlichkeit. Schriftlichkeit. – Existenz verschiedener Dialekte ohne verbindliche Hoch-

sprache.  

Schriftlichkeit, Mündlichkeit und Neue Medien 

Mündlichkeit & Schriftlichkeit (geb.) 

Mündlichkeit & Schriftlichkeit (geb.), Von den Anfängen bis 1700, Literatur-

/Kulturtheorie, ScriptOralia. 

Schriftlichkeit und Mündlichkeit in der Chat ... – mediensprache.net 

Aspekte von Mündlichkeit und Schriftlichkeit 

Wissenschaft zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=m%C3%BCndlichkeit&source=web&cd=144&ved=0CFYQFjADOIwB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FDargestellte_M%25C3%25BCndlichkeit_in_Romanen_vo.html%3Fid%3DMxRjga0_s5oC&ei=u7EbUJuqFoap4gSmm4HIBw&usg=AFQjCNGOg1r2A_jh-L5N1gBqw4wFhkpqlA
http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/193811.html
http://content.grin.com/document/v17536.pdf
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=m%C3%BCndlichkeit&source=web&cd=40&ved=0CG4QFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Fjetzt.sueddeutsche.de%2Ftexte%2Fanzeigen%2F545292&ei=WbgbUMHzHuiP4gTi74CoDw&usg=AFQjCNHIrfJfTkKsy4wMSrghDon2G-cnJw
http://georg-re.hm/pdf/Rehm-Muendlichkeit.pdf
http://www-brs.ub.ruhr-uni-bochum.de/netahtml/HSS/Diss/QuinquisStella/diss.pdf
http://www.renner-henke.de/Einfuehrung5.pdf
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=m%C3%BCndlichkeit&source=web&cd=158&ved=0CGQQFjAHOJYB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FM%25C3%25BCndlichkeit_und_Schriftlichkeit_im_Fer.html%3Fid%3DSFoKHEXcO4sC&ei=XrMbUK3EAeWl4gS264C4CQ&usg=AFQjCNHVT3vt3zTjmXQ6uQz6U2rnzVLMPQ
http://xa.yimg.com/kq/groups/31750263/1319914283/name/Handout+M%C3%BCndlichkeit+und+Schriftlichkeit+der+Sprache.pdf
http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/bzmu2011/_BzMU11_2_Einzelbeitraege/BzMU11_SCHREIBER_Ch_NeueMedien.pdf
http://www.narr-shop.de/index.php/sprachwissenschaften/reihen/scriptoralia/mundlichkeit-schriflichkeit-geb.html
http://www.mediensprache.net/de/websprache/networx/docs/networx-29.aspx
http://www.pragmatiknetz.de/Seminare/WI02/S06Kin.pdf
http://www.uni-greifswald.de/informieren/kalender/print.html?no_cache=1&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=7469&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-6&tx_cal_controller%5Byear%5D=2012&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=06&tx_cal_controller%5Bday%5D=26&cHash=379f9a4161370c32528969574e6b3bed
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Twitter im Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit: Eine ... 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit im diskursanalytischen Vergleich ... 

Das Nibelungenlied zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit 

Konzeptionelle / mediale Mündlichkeit / Schriftlichkeit 

Терминологические номинации Mündlichkeit и Schriftlichkeit всё чаще 
мелькают в такой важной коммуникативной сфере как теория и практика 

обучения. Дидактика апеллирует к устности, имея в виду тот факт, что современ-
ная повседневная коммуникация складывается в среднем из 12 % письма, 16 % 
чтения, 32 % говорения и 40 % слушания, деля ответственность с риторикой, эсте-

тикой, прагмалингвистикой (разделами, изучающими разговорную речь и вырази-
тельную речь (Sprechwissenschaft), логопедией (Sprecherziehung) (см., например: 
[Was ist Mündlichkeit? – http:www.phil.fak.uni-duesseldorf.de/muendlichkeit/vorstellung-

muendlichkeit]; см. также Zertifikat Mündlichkeit / Zertifikat Schriftlichkeit – 

http://www.uni-muenster.de/Germanistik/ Studieren/zertifikat_muendlichkeit_schriftlichkeit 

и дидактическое сопровождение модуля «устность» (Modul Mündlichkeit), разработан-

ное И. Меркелем (I. Merkel [20]).  

2. У с т н о с т ь :  о р а л о г и я ,  о р а г р а ф и я . 
2.1 Устность: оралогия. Устойчивый интерес к устности (в комплексе её 

проявлений), наблюдаемый в последние десятилетия развития лингвистической 
науки, позволяет говорить об области научного знания с автономным объектом 

исследования, основным признаком которого является устная (звуковая) форма 
выражения. 

Современный лингвистический терминологический обиход не выработал 

ещё специального термина для обозначения этого исследовательского направле-
ния. Из истории грамматических учений известно, что попытки терминологиче-
ского освоения науки об устности предпринимались на французской почве. Так, 

методические воззрения на грамматику выразились в выделении двух разделов, 
один из которых получил название ортология и противополагался орфографии. 
Этот факт зафиксирован в статье «Грамматика» французской методической энцик-

лопедии XVIII века:  

«Грамматика делится на две части, первая из которых, трактующая об устной 

речи, может быть названа о р т о л о г и е й  (orthologie), а трактующая о письменно-

сти – о р т о г р а ф и е й  (orthographe)… Слово ортология состоит из двух корней: 

ortos rectus & logos sermo, – и означает ‘способ хорошо говорить’ (manière de bien 

parler)» (цит. по: [2: 44]). 

В этом значении термин вошёл в некоторые немецкие словари, оставаясь в 
целом лексикографической редкостью. Ср. данные двух немецких словарей: (1) 
Orthologie = Sprachrichtigkeit = Korrektheit [10]. (2) Словарь Ф.Э. Петри ставит знак 

равенства между терминами ортология и орфоэпия: Orthologie = Orthoёpie, 
orthologisch = orthoёpisch [11]. Отечественная лингвистика примеряла этот термин 

в 60–70-х годах XX века для обозначения учения о правильности речи (культуре 
речи) как отрасли языкознания, базовой категорией которой была избрана катего-
рия вариантности (см., например: [1]). В силу ряда причин (см. об этом [5; 6]) ор-

тологический подход не получил своего дальнейшего развития. Термин ортологи-
ческий, сигнализирующий о принадлежности реалии к сфере культуры речи, был 
хорошо известен и периодически анимировался некоторыми авторами. Попытки 

придать ортологии новое научное звучание предпринимаются в начале XXI века. 
При этом ортология, претендуя на научную самостоятельность, остаётся в пред-

http://books.google.com/books/about/Twitter_im_Spannungsfeld_von_M%C3%BCndlichke.html?id=kHzTI2EONAYC
http://www.pragmatiknetz.de/Seminare/SO02/S02Ter.pdf
http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/174970.html
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_sprach_literatur_und_kulturwissenschaften/germanistik/ndl_didaktik/lehre/carolin_mueller_folder/muendlichkeit_lehr_lernprozese/Konzeptionelle__mediale_
http://www.uni-muenster.de/Germanistik/%20Studieren/zertifikat_muendlichkeit_schriftlichkei
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метной области культуры речи, апеллируя к структурно-языковой норме. Разви-
ваемое ортологическое направление изучает различные случаи нарушения норм, 

языковые аномалии, речевые ошибки, разнообразные типы коммуникативных 
неудач [3]. Как реакция на очевидную множественность грамматической нормы 
возникла терминологическая инновация Partes-orationes-Grammatik. В. Нойман 

вводит это понятие, исходя из языковых (грамматических) реалий, гарантирующих 
говорящему возможность выбора конкретной нормативной подсистемы сообразно 

конкретным условиям коммуникации и собственным целеустановкам, т.е. пере-
ключение с одной подсистемы на другую в рамках общей нормы: Wechsel der Be-
ziehung auf ein Teilsystem von Normen von parti zu parti orationis [22: 31]. 

Рассуждая о терминологическом сопровождении сферы geschriebene Spra-
che / gesprochene Sprache, Г. Лёффлер справедливо замечает, что эта сравнительно 
молодая область исследовательского интереса ещё не отмечена лаконичной и точ-

ной терминологией. Он предлагает использовать в качестве исходных латинские 
обозначения scriptura VS oratio, что в адаптированном к немецкому языку варианте 

даёт терминологические словосочетания «skripturale» Sprache VS «orationale» Spra-
che [18: 88]. 

Выделяя в качестве основного признака тотального объекта исследования 

устную (звуковую) форму репрезентации, логично обозначить лингвистическую 
дисциплину – ОРАЛОГИЯ. В основе номинации лежит лат. ōs, ōris – ‘рот’, ‘уста’. 
Совокупный эмпирический объект будет складываться из суммы произведений 

устного словесного творчества какого-либо народа и из суммы устных языковых 
проявлений (речевых разновидностей с медиальной характеристикой устный). В 

применении к немецкому языку и с учётом исторической перспективы речь может 
идти о устной реализации языковых систем древне- (с начала письменной фикса-
ции до 1050), средне- (1050–1350), ранне- (1350–1650), нововерхненемецкого 

(1650–1945) и современного немецкого языка (с 1945 / 1950). 
2.2 Устность: ораграфия, ораграфемика. Изучение устности сопряжено с 

понятными трудностями фиксации и материализации звуковой ткани (лат. textus, 

texere). Какой бы совершенной ни была техника звукозаписи, она не в состоянии 
«остановить мгновение», а потому «записью» звуковой поток воспроизводимого 
(транслируемого) текста можно назвать весьма условно, так как он сохраняет ос-

новное качество своего естественного прототипа (живой устной речи) – её мимо-
лётность. Эта специфическая черта устной речи, осознание которой пришло к че-

ловеку еще в глубокой древности (ср. следующие пословицы: semel emissum volat 
irrevocabile verbum. Слово воробей, вылетит – не поймаешь. Reden und Federn treibt 
der Wind weg), затрудняет научное изучение и стимулирует поиск адекватных воз-

можностей фиксации звукового потока. Об этом читаем у немецких лингвистов:  

«Aber auch nach der Entwicklung der technischen Mittel zur Reproduktion von 

sprachlichen Lauten sind Formen der Verschriftlichung unumgänglich, um wissenschaft-

liche Analysen der Daten gesprochener Sprache zu machen, die ja immer die Kommuni-

kationsmöglichkeiten der Wissenschaftler über ihre Objekte und somit deren eindeutige 

Identifikation voraussetzen» (Но и после создания технических средств звуковой ре-

продукции для научного анализа фактов разговорной речи невозможно обойтись 

без форм письменной фиксации, которые являются предпосылкой и гарантией аде-

кватного описания исследовательского объекта) [13: 79. Перевод мой. – Л.С.].  

«Sprache zu untersuchen heißt somit, das „kontinuierliche Verschwinden des Wor-

tes im Fluß der Kommunikation“ aufzuhalten. Das bringt unvermeidlich Aufzeichnungs-

techniken ins Spiel. Die Wissenschaft ist angewiesen auf die Schrift, um ihr Objekt fest-
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stellen und darstellen zu können» (Исследовать язык означает, таким образом, „за-

держать ускользающее слово в потоке речи“. Это требует применения техник зву-

ковой фиксации. Наука: необходимо обращается к письму, чтобы идентифициро-

вать объект и описать его) [17: 107. Перевод мой. – Л.С.].  

Тема визуализации устности открывает новые эмпирические горизонты. 
Эту сферу исследовательского интереса логично назвать ОРАГРАФИЕЙ (от лат. 

ōro, оrāre – говорить), а лингвистическую дисциплину, разрабатывающую орагра-
фическую проблематику, – ОРАГРАФЕМИКОЙ. 

3. М е д и у м  –  к о н ц е п ц и я . Лингвистическая рефлексия по поводу 

взаимоотношения, сходств и различий двух медиумов – устности и письменности 
– строится, как правило, на основе признания их общей языковой детерминиро-

ванности, для отражения которой в немецком терминологическом обиходе встре-
чается обозначение Sprachlichkeit (дословно – «языковость») [29]. Выяснение со-
отношения Sprachlichkeit – Medialität приводит к пониманию наличия общих для 

письменности и устности языковых структур.  
Высокий престиж письма «эры Гуттенберга» вызвал к жизни явление, обо-

значаемое как «давление письменности». Оно прослеживается в немецкой фразео-

логии, характеризующей устную речь: reden wie ein Buch, Fraktur mit jmdm. reden, 
Klartext reden / sprechen, ohne Punkt und Komma reden, Bände sprechen. Устойчивый 

оборот «говорит, как пишет», «говорит по написанному» (нем. man spricht wie 
gedruckt) выводит явление за рамки понимания его как языкового кода, тем более 
что существует и противоположная фразеологическая модель «пишет, как гово-

рит» (нем. man schreibt, wie man spricht).  
Теория дифференциации речевого продукта по линии «медиум – концеп-

ция» (Medium – Konzeption) стала уже привычной для современных лингвистиче-

ских разысканий. Развитие темы осуществляется в направлении включения в ис-
следовательскую перспективу параметров коммуникации и стратегий лингвизации 
/ кодирования (Versprachlichungsstrategien). При этом формы коммуникации обо-

значаются как «язык контакта» (Sprache der Nähe) и «язык дистанции» (Sprache der 
Distanz) [16: 21]. Коммуникативные условия обеих форм диктуют стратегические и 

медиальные правила игры при построении высказываний. 
У. Маас напоминает о необходимости разграничения внешней (материаль-

ной) и внутренней (структурной) составляющих высказывания, констатируя факт 

отсутствия адекватной терминологической дифференциации этих двух состав-
ляющих. Вклад языковеда в процесс терминологического освоения феномена – 
несколько новых обозначений. Формальная характеристика, сохраняя традицион-

ные определения mündlich / schriftlich, дополнена латинизированными oral / scribal. 
При описании внутренней структурной составляющей высказывания У. Маас [19: 

42, 43] отказывается от уже устоявшихся терминологических обозначений konzep-
tionell mündlich / konzeptionell schriftlich (концептуально / стратегически устный – 
концептуально / стратегически письменный) и вводит новые orat / literat, что отра-

жено в следующей графике: 

material mündlich (oral) schriftlich (scribal) 

struktural orat literat 

Дальнейшие терминологические разыскания последовательно выводят на 
абстрактные обозначения устности – Oralität / Oratolität (оральность / оратность) и 

письменности - Scribalität / Literalität (скрибальность / литератность. Думается, что 
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обозначение scribal для сохранения единообразия вполне могло бы быть заменено 
на literal (oral – orat, literal – literat). 

В исследовательском поле устности все чаще фигурируют ещё два обо-
значения, некогда употреблявшиеся (и всё ещё употребляемые) не дифференциро-
ванно как синонимы – Verschriftung и Verschriftlichung со словарной дефиницией 

«создание системы письма для бесписьменного языка»: Verschriftung (auch: Schrift-
schaffung) Schaffung eines Schriftsystems für eine schriftlose Sprache (см., например: 

[21: 771], также [12: 1662]: ver|schrif|ten <sw. V.; hat> (Sprachw.): durch Übertragen 
in die geschriebene Form festlegen: die Sprache v.). Литературный словарь В. Килли 
[8] содержит статьи, в которых Verschriftlichung употребляется в значении Literari-

sierung (дословно «олитературивание»), т.е. перевод произведений устного народ-
ного творчества в письменную форму. В теории немецкого языка терминами Ver-
schriftung и Verschriftlichung обозначается также процесс транспонирования устно-

го высказывания в письменное, т.е. смена кода – фонического на графический (см., 
напр.: Verschriftung: [23;15], Verschriftlichung: [27; 24; 28]). В последних двух пуб-

ликациях речь идёт о нотационных системах для передачи разговорной речи в 
графике. 

Практика разграничения медиума и концепции при исследовании устности 

привела к понятийному размежеванию терминов Verschriftung и Verschriftlichung, 
закрепив за первым обозначение кодовой трансформации (фонический – графиче-
ский), за вторым – номинацию смены концепции (разговорный – книжный). Нача-

ло системному употреблению термина Verschriftlichung было положено П. Кохом в 
диссертационном исследовании «Distanz im Dictamen» (1987, Freiburg / Breisgau). 

В рамках теории «медиум – концепция» его право на существование было под-
держано трудами В. Эстеррайхера. Оба лингвиста различают четыре взаимообу-
словленных процесса перехода между устностью и письменностью. В основе 

различий лежит дифференциация по чисто медиальному признаку (транскрибиро-
вание спонтанного высказывания, чтение письменного текста вслух) и по концеп-
туальным техникам лингвизации в условиях конкретного медиума: 

 
 medial konzeptionell 

S>M Verlaut(lich)ung Vermündlichung 

M>S Verschriftung Verschriftlichung 

Немецкие обозначения, используемые вsit, чрезвычайно частотны в совре-
менной немецкой лингвистической литературе, несмотря на существующее преду-
беждение по поводу их переводимости, точнее непереводимости (см. об этом: 

[26]). Не так легко подобрать столь же прозрачные русские терминологические 
соответствия для немецких Verschriftung и Verschriftlichung. Английские обозна-
чения, как представляется, вполне адекватно отражают сущность обсуждаемых 

процессов: scripting = Verschriftung, textualisation = Verschriftlichung [7] (транскри-
бирование – текстуализация). 

Структурные особенности в сфере устности и письменности объясняются 
как различными механизмами порождения устной и письменной речи, так и спе-
цифическими параметрами двух видов коммуникации. При этом, обе формы реа-

лизации исходят из того набора структурных правил и форм, которыми располага-
ет язык, черпая из общего языкового фонда и архива. Составляющие их языковые 
структуры очень часто проявляют ситуационную, текстовую и медиальную привя-

занность. Более или менее жёсткая семантизация языковых структур обеспечивает 
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их стилистическую маркировку в рамках разнообразных ситуационных конфигу-
раций, типов текстов и дискурсов. 
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MÜNDLICHKEIT (ORALITY):  

TERMINOLOGICAL AND CONCEPTUAL GAME OF PATIENCE 

L.V. Samujlova  
Tver State University, Tver 

The term Mündlichkeit (orality) is referred to as a complex of conceptual ideas, in-

cluding differences in terminology. The term Mündlichkeit (orality) is seen in correla-

tion with the antonymous designation – Schriftlichkeit (written language). 

Keywords: orality, writing, written language, oralogiya, oragrafiya, oragrafemika. 
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