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К вопросу об этимологии этнонима ороче̄н

Аннотация
В междисциплинарном исследовании предпринимается попытка определения исходной этимологии этнони
ма ороче̄н, являющегося самоназванием (эндонимом) локальных групп эвенков России и Китая. К настояще
му времени проблема происхождения данного эндонима остаётся дискуссионной – в науке существуют две 
основные гипотезы, связывающие возникновение ороче̄н с хозяйственными традициями или ландшафтно
географической принадлежностью. В результате лексического анализа, основываясь на словарных и фольк
лорных материалах, было обнаружено, что исходное значение слова ороче̄н – это 'наездник на олене', кото
рое происходит от орон 'олень домашний', досл. 'предназначенный для верховой езды'. Также выявлены 
разнообразные формы, образованные от единой корневой основы в тунгусоманьчжурских языках, наличие 
которых свидетельствует об архаическом происхождении слов орон, ороче̄н и связывается с процессом до
местикации оленя и развитием традиций транспортного оленеводства.
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On the etymology of the ethnonym orochе̄n

Abstract
This interdisciplinary research attempts to identify the primary origin of the ethnonym orochе̄n, which is a native 
name (endonym) of the Evenki local groups of Russia and China. Currently, the problem of the endonym 
etymology is debatable as there are two main hypotheses connecting the origin of orochе̄n with either economic 
traditions or landscapegeographical affiliation. As a result of lexical analysis based on dictionaries and folklore 
materials, we conclude that the original meaning of the word orochе̄n is ‘deer rider’ which comes from oron 
‘domestic reindeer’ meaning deer ‘intended for riding’. We also found various forms derived from a single stem 
in the TungusManchu languages whose presence proves the archaic origin of the words oron, orochе̄n and is 
associated with the process of deer domestication and the development of transport reindeer herding traditions.
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1. Введение [Introduction]

Ц е л ь  настоящей статьи – определить исходную этимологию этнонима ороче̄н, 
являющегося самоназванием (эндонимом) локальных групп эвенков России и Китая.

Этнонимом ороче̄н / орочё̄н называли оленных эвенков Забайкалья, Приамурья и 
Южной Якутии. Этим словом называют этническую группу, проживающую на пригра
ничных территориях Китая. В России официальный этноним “орочон” просуществовал 
недолго – в переписях 1897 и 1926 гг. [Патканов, 1912, с. 5, 83, 88, 95, 173 ; Всесоюзная 
перепись…, 1928, с. 20, 97 ; Всесоюзная перепись…, 1929, с. 39, 106, 108]. В настоящее 
время в среде российских эвенков орочё̄н является неофициальным самоназванием ло
кальных групп эвенков Амурской области, Забайкалья и Южной Якутии. Иная ситуация 
наблюдается в среде эвенков Китая, где этноним ороче̄н (oroken, кит. упр. 鄂伦春, пи
ньинь èlúnchūn, элуньчунь) является официальным названием отдельного народа. Чис
ленность ороченов Китая по сведениям статистики 2023 г. составляет 9168 человек, 
проживающих в провинции Хэйлунцзян и во Внутренней Монголии. Для сравнения – 
численность эвенков Китая, объединяемых официальным названием ewenki (представи
тели группы солонэвэнки), проживающих во Внутренней Монголии, составляет 
34617 человек [Geographic Distribution…, 2023].

В летописи династии Тан (20–40е гг. VII в. н. э.) в составе северовосточных 
племён Хусе упоминается оленный народ улохунь: «Въ царствованiе государя Тхайцзунъ 
изъ сеѣерныхъ кочевыхъ, добровольно вступившихъ въ сообщенiе, было поколѣнiе Улу
хонь, иначе Улохэу и Улоху, кочевавшее за 6,000 ли отъ столицы прямо на сѣверовостокъ. 
На востоке Мохэ, на западъ Дулга, на югъ Кидань, на сѣверѣ Увань. Обычаи ихъ вообще 
были мохэскiе. Находились поколѣнiя Увань, иначе Гувань и Гюй; обитали отъ Баѣгу на 
сѣверовостокъ. Тамъ растутъ деревья, но нѣтъ травы. Земля произращаетъ много моху. 
Нѣтъ ни овецъ, ни лошадей. Содержали оленей, какъ домашнiй скотъ, кормили ихъ мо
хомъ, и впрягали въ телеги; одеянiе носили изъ оленьихъ шкуръ» [Цит. по : Бичурин, 1851, 
с. 441–442]. Исходя из содержания документа улохэ были единоплеменниками увань 
(эвенков) и населяли территории в верховьях Амура [Бичурин, 1851, с. 441 ; Туголуков, 
2016, с. 6, 39]. По мнению Э. В. Шавкунова, под искажённым названием улохэ в летописи 
Тан обозначена одна из тунгусских групп Приамурья, обозначаемая ороку / орокон: «При
близительно к этому же времени относится упоминание древнекитайскими письменными 
источниками племени Улохоу (Улохунь), также обитавшем в районе Хинганских гор. 
Древнекитайское чтение имени этого племени даёт нам слово «ороку» («орокон»), что 
этимологически связывает его с названием современных тунгусских народностей, как 
например, ороки, орочи, орочены» [Шавкунов, 1959, с. 49].

В истории маньчжурской династии Цин орочены обозначаются одной из родо
племенных эвенкийских групп Приамурья, существовавших независимо до распростра
нения влияния маньчжуров на Амуре в XVII в. В летописи «Записи Тайцзуна династии 
Цин» орочены названы этнонимом эртунь:

兀鲁苏屯之博穆博果尔索伦，俄尔吞、奇勒里、精奇里、兀赖布丁屯以东，兀木
讷克、巴哈纳以西，黑龙江额尔图屯以东，阿里阐以西，两乌喇兵共六千来袭正蓝旗后
队。 – 'Солоны Бомбогора из деревни Улусу, армия из шести тысяч воинов с двух рек – 
к востоку от деревни Улайбудин – эртунь, цилэли, цзинцили, к западу от Умунэкэ и Ба
хана и к востоку от деревни Эрту (Хэйлунцзян), к западу от Аличаня ударили по войску 
Чжэнланьци' [Записи Тайцзуна…, цз. 51, л. 9].
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Эртунь в китайских документах, вне сомнения – это орочены, а цилен, цилеми – 
это килен (локальные группы эвенков Приамурья и охотского побережья) [Сравнитель
ный словарь…, 1975, с. 393].

Первое упоминание об ороченах в российской истории  встречается в докумен
тах 40х гг. XVII в., в частности, в «Челобитной тунгусского аманата Ло… Умтерина сы
на о составлении новых ясачных книг жиганским ясачным тунгусам, разорённым и 
разбитым неясачными тунгусами «изменниками» от 1640 г.: «И в нынешнем государь, в 
148м году весною на зверином промыслу приходили на нас сирот твоих великие госу
даревы изменники неясачные тынгусы, которые тебе великому государю непокорны и 
непослушны, и ясаку с себя тебе великому государю не платят, оленские тунгусы и чи
нигири и ванядыри и орочаны» [Колониальная политика…, 1936, с. 204–205].

2. Этимология этнонима ороче̄н [The etymology of the ethnonym “orochе̄n”]

Существует две основные гипотезы происхождения этнонима. Согласно первой, 
наиболее распространённой гипотезе, этимология связывается с хозяйственными тради
циями эвенков. Вторая гипотеза указывает на ландшафтногеографическое происхожде
ние этнонима. В общественном сознании эвенков России преобладает мнение о 
происхождении данного эндонима от орон 'олень', т. е. ороче̄н / ороче̄р 'оленный чело
век / оленные люди'. В среде ороченов Китая зафиксированы два варианта объяснения 
происхождения этнонима: 'житель горных вершин' и 'оленный человек'.

Впервые этимологию эндонима орочон во взаимосвязи со словом орон 'олень' 
обозначил И. Г. Георги во второй половине XVIII в.: «Енисейскiе Остяки и Татара, назы
ваютъ ихъ такъ, какъ и Россияне, Тунгузами… Въ прочемъ называютъ ихъ Манджуры 
Ссоломами, стрѣльцами и Орочонами, оленеводцами, от слова Оронъ, олень» [Георги, 
1799, с. 34]. К такому же мнению в середине XIX в. пришёл известный лингвист 
М. А. Кастрен: «Von den Mandshu warden alle übrigen Tungusen Orotchon benanut, was 
einen Rennthierbesitzer bezeichnet» [Castren, 1857, p. 22] – 'Из манчьжуров всех осталь
ных тунгусов зовут орочоны, что означает хозяин оленей'. Сторонником этой гипотезы 
является Л. И. Шренк, по мнению которого этноним орочен имеет маньчжурское проис
хождение: «“Орунчунъ, Голунчунъ”… Какъ уже было нами доказано, оно – маньчжур
скаго происхожденiя. Означая не болѣе какъ «оленный народъ» [Шренк, 1883, с. 185–
186]. С. М. Широкогоров, описывая локальные группы эвенков Забайкалья, указал на 
происхождение этнонима от орон 'олень' и, опираясь на мнение Л. И. Шренка, предпо
ложил о его заимствовании: «Официально орочены разбиты на 6 групп: баунтовских, 
ангарских, подлеморских, две группы нерчинских и, наконец, олекминских орочен. 
Первые три группы называются тунгусами, последние три – ороченами. Я удерживаю 
только второе название, распространяя его на всех забайкальских тунгусоволеневодов. 
Нет основания вводить указанную дифференциацию, если они себя сами все группы без 
различия называют орóчєр (р – суффикс множественного числа вместо л, так как 
единственное число будет орóчϵн, а н всегда заменяется не л, а р, а в элегантном языке 
сав и сал) или орочϵсал. Это название происходит от орóн 'олень' и значит приблизитель
но «оленный»… Название это, безусловно, заимствовано» [Путешествия…, 2022, 
с. 293]. Позднее В. А. Туголуков, как и предшественники, связал этимологию этнонима 
со значением орон 'олень', но обозначил эвенкийское орочен и эвенское ороч изначально 
северотунгусскими самоназваниями [Соколова, Туголуков, 1983, с. 84 ; Туголуков, 
1996]. А. Ф. Старцев связывает происхождение вариантов этнонима с традициями оле
неводства, предполагая о распространении единой культуры и самоназвания в среде 
разных групп тунгусоманьчжурских народов [Старцев, 2015].
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Г. М. Василевич отрицала исходную взаимосвязь эндоэтнонима ороче̄н с олене
водством, объясняя его этимологию географическим происхождением. Первичный аре
ал возникновения этнонима обозначается исследователем в верхнем Приамурье во 
взаимосвязи с топонимическим названием р. Оро – одного из притоков Амура. По мне
нию исследователя, самоназвание ороче̄н возникло в среде тунгусов в дооленеводче
ский период и в процессе дальнейшего расселения тунгусских групп видоизменилось в 
ороч / ороче̄н [Василевич 1963, с. 72–73 ; Василевич, 1969, с. 12]. Ю. А. Янхунен, под
вергая сомнению происхождение этнонима ороче̄н от слова олень, предположил о воз
никновении этнонима во взаимосвязи с ландшафтом горной тайги: «нельзя исключить, 
что некоторые случаи наименований oroch (орочи) и orochen – oronchon на самом деле 
вообще не возникли на основе oron, «северный олень», а скорее на других словахомо
нимах. Возможные основы могли бы быть предложены из oron – xoron, «верхняя часть 
головы» = «вершина горы»… (слово horon) и oron – «свободное место, место»… (слово 
onno)… (слово oron), оба из которых имеют связи также с монгольским языком» [Янху
нен, 2018, с. 15]. А. М. Певнов, опираясь на лингвистический анализ, выдвигает предпо
ложение, что самоназвание ороче̄н является заимствованием эвенками из древнего 
пласта монгольского языка при посредничестве маньчжурского, солонского и орочен
ского языков, и исходно могло быть образовано от оро(н), orun – «место, местность», 
т. е. ороче̄н – «житель (данного) места, местности» [Певнов, 2020, с. 746–749].

Как видим, этимология этнонима ороче̄н остаётся дискуссионной в тунгусоведе
нии – складывается картина, что присутствие схожих этнонимов у разных групп тунгу
соманьчжурских народов и возможная взаимосвязь этимологии с архаическим пластом 
тунгусских и монгольских языков не позволяет предложить одну, в должной степени об
основанную гипотезу, которая учитывала бы всю локальную специфику схожих самона
званий. Предпримем попытку определения этимологии, основываясь на подробном 
лексическом анализе этнонима.

В языках тунгусоманьчжурских народов однокорневые слова образуют различные 
локальные этнонимы, которые В. И. Цинциус правомерно сгруппировала во взаимосвязи с 
корневой основой орон 'олень': эвенк. ороче̄, ороче̄н, ориче̄н, орочӣ – «оленевод», «самона
звание забайкальскоамурской группы оленных эвенков», «самоназвание групп с р. Наун, 
Ган и др.»; солон. орше̄, orsēē, oričēn, orončo – «название народности»; эвен. орач, ороч, 
орос – «самоназвание локальных групп эвенов Магаданской области и Камчатки», оро
чо̄н – «эвенк», оро̄ч – «ороч (название народа)», оратты̄, оротты̄(ч) – «эвенский, оро
чельский»; ороч. орочи – «название народности», орочиса(г) – «орочи (название народа)», 
орочида – «говорить поорочски»; удэг. орочи – «название народности»; ульч. орочи – 
«название народности», орочиǯи – «страна орочей»; орок. орӈгор – «название народно
сти»; нанайск. ороче, орочи – «название народности»; маньч. орончо – «название народно
сти», ороньчо – «оленникъ, разводящий оленей», «название одного приамурскихъ 
Тунгусовъ, разводящихъ и ѣздящихъ на оленяхъ, извѣстныхъ у русских подъ именемъ 
Орочоновъ» [Сравнительный словарь…, 1977, с. 24–25 ; Эвенкийскорусский словарь, 
2004, с. 473 ; Эвенскорусский словарь, 2005, с. 224 ; Русскоэвенский словарь, 1952, 
с. 354, 355, 686 ; Аврорин, Лебедева, 1978, с. 216 ; Поппе, 1931, с. 64 ; Shirokogorov, 
1944, p. 105 ; Полный маньчжурскорусский словарь, 1875, с. 132]. Нельзя не согласить
ся с Н. Ю. Ушницкой в том, что широкая представленность указанного корня в тунгусо
маньчжурских языках и высокая номинативная плотность концепта «олень» говорят о 
его древнем происхождении [Ушницкая, 2022].

Одним из способов выявления исходной этимологии этнонима может быть поиск 
наиболее древней лингвистической формы (значения), характерной для разных тунгусо
маньчжурских языков. Решение проблемы видится в определении исходного значения 
орон 'олень', встречающегося во всех тунгусоманьчжурских языках: эвенк. орон, оре̄н, 
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оjон; нег. оjон, орон; эвен. ор, орна, орон, оран, одна; ороч. оро; удэг. оло, оро; ульч. 
оро(н); нан. оро̄, оро̄н; маньч. орон буху [Эвенкийскорусский словарь, 2004, с. 473 ; 
Shirokogorov, 1944, p. 106 ; Эвенскорусский словарь, 2005, с. 224; Русскоэвенский сло
варь, 1952, с. 349; Нанайскорусский словарь, 1980, с. 315 ; Цинциус, 1982, с. 255 ; Срав
нительный словарь…, 1977, с. 25]. По нашему мнению, слово орон 'олень', досл. 
'верхом', 'верховой', является производным от архаической корневой основы: (h)оро(н), 
(h)оjо(н), (h)оро(й), оjо, оро – 'вершина', 'верх', 'макушка', 'поверхность чеголибо', 'верх
няя часть чеголибо', 'хребет' и производных значений 'спина', 'место для сидения', 'ме
сто, занимаемое сидящим', встречающихся в тунгусоманьчжурских и монгольских 
языках [Сравнительный словарь…, 1977, с. 8–9, 334 ; Shirokogorov, 1944, с. 99, 105 ; 
Эвенкийскорусский словарь, 2004, с. 455 ; Монгольскорусский словарь, 1957, с. 305] + 
н (суффикс наречия места; суффикс принадлежности) [Цинциус, 1947, с. 253 ; Василе
вич, 1958, с. 777]. В эвенкийском и эвенском языках hо̄р, hэр, ор означают 'задержать
ся, удержаться на чёмлибо', оро – 'влезть на чтолибо' [Эвенкийскорусский словарь, 
2004, с. 472 ; Русскоэвенский словарь, 1948, с. 305 ; Сравнительный словарь…, 1977, 
с. 333], соответственно в языке северных тунгусов (h)орон = (h)ор + о (соединительная 
гласная) [Цинциус, 1947, с. 240], либо оро + н (суффикс имени действия) [Василевич, 
1958, с. 777 ; Цинциус, 1947, с. 253] = досл. 'удержание на чемлибо', 'влезание на что
то', 'то, на чём удерживаются', 'то, на что садятся' в значении 'то, на чём сидят (ездят) 
верхом'. В таком случае слово ороче̄, ороче̄н, орочё̄н, ориче̄н – 'оленевод' [Эвенкийско
русский словарь, 2004, с. 473 ; Сравнительный словарь…, 1977, с. 25] исходно означает 
'наездник [на олене]', 'ездящий верхом [на олене]' < орон + че̄н (суффикс имени деятеля, 
чё̄н – фонетический вариант суффикса соответственно закону гармонии гласных) [Ва
силевич, 1958, с. 797].

3. Этимология запева героя в эпическом мотиве «приручение оленя» 
[Etymology of the hero’s solo in epic song “Domestication of deer”]

В эпосе восточных эвенков распространён мотив приручения оленя под верхо
вую езду. В эвенкийском нимнгакане эпический герой – потомок пеших охотников при
ручает оленя к востоку от исторической прародины [Варламов, 2021]. Эвенкийский 
эпический герой, приручивший оленя, обладает соответствующим запевом, образован
ным от глагола уг – «сесть верхом [на оленя, коня]» [Эвенкийскорусский словарь, 
2004, с. 657, 660, 661 ; Сравнительный словарь, 1977, с. 243]:

1. «Эр иркимэктэ иркин бэю̄н авдӯлка̄н
Иркинӣчэ̄н гунмурӣ ма̄та̄
Тыкэ̄н гуннэ турэ̄лкэ̄н о̄чан̄ уhу:
Угэле̄угэле̄ угэндэ̄р!
Ичэкэл, эр би
Дэгрӣ дэктэндэв,
Туксарӣ hалганми,
Суптырӣ со̄ниӈ сумув,
Тынис сэ̄ксэдук тэкэлкэ̄н,
Одун сэ̄ксэдук о̄нӣлкан
Аналла̄к мэ̄нми укчакив,
Иркин бэю̄н авдӯв.
– Этот богатырь по имени Иркиничэн, ездящий
На диком олене со свежеоголенными рогами,
Сказал [оленю] такие слова:
Угэлэ̄угэлэ̄ угэндэ̄р!
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Вот, послушайпосмотри,
Ты, летающие крылья мои,
Бегающие ноги мои,
Богатырские жилы мои носящий!
По твоему крепкому родукрови,
По твоей сильной крови тебе суждено
Быть моим верховым оленем,
Мой дикий осенний олень мой» 

[Эвенкийские героические сказания, 1990, с. 222, 223].
2. «Эр эмэксэ̄, дюви уркэдӯн коп до̄hинчакса̄, тыкэ̄н гуннэ тулдулӣкэ̄н турэ̄т

чэрэн, улбутыкэ̄н улгурдерэнивит арай:
– Уҕэлɛ̄уҕэлɛ̄, дэлэҕэ̄й! – Эркэ гунэм бӣ гиркӣ гунды̄ гиркӣв, надан оhика̄кта 

укчакилка̄н Хэглэндэр байан этыркэ̄н амӣлка̄н. Сивэккилэ̄н байан атырка̄н энӣлкэ̄н, 
илан Сивирдӯ ичэ̄н идэлкэ̄н, араӈӈа айитты̄ дярикилка̄н, бучэ̄вэ ариврӣ алгиhилка̄н айа 
удаҕан Айакча̄нкилӣвли, доӈдолима доро̄во биҕин! Ноноптын доро̄во биҕин, амаргӯп
тын улгур о̄ҕин! Эр минэвэ “иргӣт тэкэлкэ̄нсэ̄ксэлкэ̄н мата эмэнди?” гӯнэкис, – сӣ гир
кӣ гунды̄ гиркӣс, мэ̄ндукки hуларин мэӈун нэ̄мэлкэ̄н, мэ̄ндукки улгэр нё̄ҕӯлка̄н мэрилэ̄ 
орон укчакилка̄н дулин буҕа Хурко̄кчо̄нин биӈнэм».

– Прилетев, шумно опустился у дверей и начал говорить откровенно и рассказы
вать подробно:

– Угэле̄угэле̄, дэлэгэ̄й! Вот, говорю, подругой называемая подруга моя, имеющая 
отцом почтенного Хэглэндорстарца, ездящего верхом на семи звёздах, и имеющая мате
рью почтенную Сивэккилонстарушку, добрая шаманка Аякчанкрасавица, предвидящая 
все в трёх Сибирземлях, вылечивающая хилых, больных, оживляющая умерших, прими 
моё звучное приветствие! Сначала приветствие, а после – разговор! Если ты спросишь: 
“Откуда корнемкровью ты – гость прибыл?” – [то отвечу]: “Я – твоим суженным называе
мый, твой друг Хуркокчон средней земли, ездящий на пёстром прирученном олене со 
своим собственным (природным) седлом из золота, со своим собственным (природным) 
плетёным недоуздком”» [Фольклор…, 1971, с. 195–196, 300–301].

Дословный перевод вариантов запева характеризует эпического героя не как оле
невода, а как человека, приручившего оленя под верховую езду: Угэле̄угэле̄ угэндэ̄р – 
'Сидящий верхом, приручивший верхового оленя'; Угэле̄угэле̄ дэлэҕэ̄й – 'Сидящий вер
хом, приручивший дикого оленя'. Представим морфологический разбор слов, состав
ляющих запев: угэле̄/уҕэле̄ = угале̄ / уҕале̄ < уг(а), уҕа, уг(и), уҕ(и), ук – 'подниматься 
вверх', 'подняться [на коня]', 'сесть верхом [на коня, оленя]' > угискӣ, угэскӣ – 'вверх, на
верх', угэро, угэлэ – 'подняться', 'взойти [о солнце]', угэ – 'опора, основание', 'сиденье', 
угэ – 'подложить, подставить, подпереть' [Эвенкийскорусский словарь, 2000, с. 181 ; 
Эвенкийскорусский словарь, 2004, с. 657, 660, 661 ; Shirokogorov, 1944, p. 136 ; Сравни
тельный словарь…, 1977, с. 243, 247] + ле̄ (фонетический вариант лӣ – суффикс рас
пространения состояния) [Василевич, 1958, с. 767–768]; уҕэндэ̄р = уганда̄р < уг(а), 
уҕа + н (суффикс имени действия) [Василевич, 1958, с. 777 ; Цинциус, 1947, с. 253] + 
дэ̄ / да̄ (суффикс действия предметом, объектом ; суффикс приведения предмета в дви
жение) [Василевич, 1958, с. 752 ; Цинциус, 1947, с. 244] + р (суффикс признака по дей
ствию) [Василевич, 1958, с. 785]; дэлэгэ̄й/дэлэҕэ̄й < корневая основа дэл(э) > дэлмӣ, 
дэлэмӣн, дэлэмӣ – 'одичавший олень', 'неприрученный олень' [Эвенкийскорусский сло
варь, 2004, с. 188–189 ; Сравнительный словарь…, 1975, с. 233] + гэ̄ (суффикс, обозна
чающий действие предметом) [Василевич, 1958, с. 749] + й (суффикс отглагольных 
прилагательных) [Цинциус, 1947, с. 246].
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4. Заключение [Conclusion]

Таким образом, результаты лексического анализа, материалы фольклора позволя
ют предполагать об исходном значении этнонима ороче̄н в виде «наездник на олене», 
«ездящий верхом на олене», образованном от слова орон – досл. 'предназначенный для 
верховой езды'. В современном языке эвенков и родственных народов тунгусомань
чжурской группы этноним сохранился в близком значении 'оленный человек', 'оленевод'. 
Этимология приручения оленя чётко прослеживается в запеве героя в соответствующем 
эпическом мотиве.

Наличие разнообразных дериватов, образованных от единой корневой основы в 
тунгусоманьчжурских и монгольских языках, свидетельствует об архаическом происхо
ждении слова орон во взаимосвязи с процессом доместикации оленя и развитием тради
ций транспортного оленеводства. Об этом же свидетельствует содержание 
проанализированных образцов эпоса.
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