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А Й Р У М Ы

(К  вопросу происхождения этнонима)

Айрумы — этнографическая группа азербайджанцев, проживающая 
в западной части А зербайджанской ССР, в горной местности на прост
ранстве от оз. Гёк-гёль до р. Акстафы (по современному административ
ному делению здесь расположены районы Д астаф ю рский , Кедабекский, 
Ханларский, Ш аумяновский, Таузский, Казахский и К ельбадж арски й ); 
в других местах айрумы слились со своими соседями — азербайдж анц а
ми и армянами. О бласть  расселения их в прошлом простиралась от пер
сидско-турецкой границы, где охватывала район оз. Урмии и окрестно
сти Хоя, М аку, С алм аста  (т. е. примерно территорию бывшего ханства 
А вадж ик) 1 до Куры (исторические провинции Ворчала, Ш амшадиль, 
К азах) 2, и зан и м ала  как  горные, так и низменные местности.

Письменные известия об айрумах крайне скудны: из специальных 
работ имеются только две небольшие статьи — К- К а р а к а ш л ы 3 и
A. А л ек п е р о в а4, отдельные разрозненные данны е находятся в Актах 
Кавказской  археографической комиссии5 и в некоторых ранних работах
B. Ф. Минорского, И. И. М ещанинова и М. Г. Велиева (Б ахарлы ).

По вопросу этногенеза айрумов в литературе существует несколько 
взаимоисклю чаю щих точек зрения, из которых более или менее аргу
ментированными можно считать лишь гипотезы А. Алекперора и К. К а 
ракаш лы , все другие представляют собой априорные догадки и голо
словные утверждения.

По мнению Б ахарлы , предками айрумов были малоазийские тюрки, 
которые после разгром а их государства в Анатолии в 1301 г. нашли себе 
убеж ищ е в пределах З акавказья .  В пользу этого, считает Бахарлы, сви
детельствует сам этноним данного народа, представляющ ий собой со
единение двух слов: «эль» — по-тюркски — род и «Рум» — наименование 
тюркского султаната  в М алой А зи и 6. Зам ечания  об айрумах как  о более 
поздних приш ельцах на К авказе  содерж атся в работе В. Ф. Минорского 
« К у р д ы » 7 и в одной из газетных заметок И. И. М ещанинова, в которой 
указывается, что они «пришли из Персии во время персидско-турецкой 
войны в XVII в.» 8.

1 В. Ф. М и н о р с к м й ,  Курды. Заметки и впечатления, Пт., 1915, стр. 3.
2 См. «Акты Кавказской археографической комиссии» (далее — АКАК), тт. I—IX. 

Предметный указатель, Тифлис, 1866— 1878.
3 К- К а р а к а ш л ы ,  Об айрумах, «Изв. об-ва обследования и изучения Азербай

дж ана», №  8, вып, 1, Баку, 1929.
4 А. А л е к п е р о в ,  У айрумов, «Изв. об-ва обследования и изучения Азербай

джана», №  5, Баку, 1928.
5 АКАК, т. I— IX, см. Предметный указатель на «Айрумы».
6 П риводится по А. А л е к п е р о в у ,  Указ. раб., стр. 240.
7 В. Ф. М и  н о  р е к и  й, Указ. раб., стр. 3.
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В противовес этим миграционным теориям А. Алекперов и К- Кара- 
каш лы  выдвинули тезис об автохтонном происхождении айрумов, ко
торый, правда, каж ды й из них обосновывал по-своему.

В результате наблюдений над культурой и бытом айрумов К. Кара- 
каш лы утверждает, что они «по своему этнографическому и обществен
но-хозяйственному быту отличаются от равнинных тюрков постольку, 
поскольку горец мож ет отличаться от аранца», т. е. жителя равнины 9. 
Имя ж е  «айрум», по мнению этого исследователя, могло произойти 
«вследствие перемены территориального района и ухода, вернее, отделе
ния одной части населения от другой и заселения ею нового края от
дельными группами или семьями» 10 («отдельно» по-азербайджански — 
«айры», отсюда — «айрым», как  себя называю т айрумы). В подтвержде
ние этого своего предположения К. К аракаш лы  ссылается на толкова
ние данного этнонима самими айрумами, которые уверяют, что в д ал е 
ком прошлом аранцы  отделили от себя их предков якобы за уклонение 
от участия в какой-то войне «за веру», и при этом рассказываю т следую
щую легенду. В давние времена где-то на А ране (т. е. в равнинной части 
А зербайдж ана) происходила больш ая война, причиной которой послу
жили  религиозные распри между отдельными владетелями страны. 
Предки айрумов, живш ие далеко от театра военных действий, не хотели 
принимать в этой войне участия, но открыто отказаться побоялись и 
поэтому прибегли к некоторой уловке. Они отправились на войну не на 
лош адях, а на медлительных волах, так  что пока добрались до места 
сражений, война у ж е  успела закончиться. Однако эта хитрость была 
разгадана ,  и соседние народы стали смотреть на них как  на изменников 
общему делу и начали постепенно отделять от себя. «Вероятно, поэто
му,— заканчиваю т этот рассказ айрумы,— нас сейчас и называют 
« а й р ы м » 11. П риведенная легенда, по словам записавшего ее К. Кара 
кашлы, излагается айрумами довольно путано и без каких-либо кон 
кретных координат времени и пространства, в лучшем случае ее при
урочивают к жизни одного из первых 12 имамов, чаще всего к Хусей
ну. Она известна и остальному шиитскому населению Азербайдж ана г 
нередко использовалась мусульманским духовенством во время обряда 
«Ш ахсей-Вахсей» для поддерж ания религиозного экстаза верующих 
напоминая о каре, постигшей некий коварный народ за его холодность 
к делам  веры, муллы грозят нерадивых причислить к числу «воловьих 
воинов» 12.

О своем происхождении айрумы рассказываю т и другое предание, 
гораздо шире распространенное. В прошлом, гласит оно, в горах, ныне 
населенных айрумами, ж или армяне. Предки айрумов занимались ско
товодством на Аране. К аж дое  лето, поднимаясь со своим скотом на 
горные пастбища, они вынуждены были проходить через земли арм ян
ского населения. Чтобы скот не потравил посевов, скотоводы по тре
бованию горцев надевали на голову каждой  скотине по особой корзин
ке, которую снимали только далеко  от армянских земель, за  горой Кош- 
каром, в местности, которая до сегодняшнего дня называется «себятгяч- 
мез», т. е. «корзинка больше не наденется». Тем не менее полностью из 
бегать потрав посевов скотоводам не удавалось, в результате чего отно
шения между ними и з^дледельцам и были крайне обостренными, пока 
однаж ды  не произошел инцидент, повлекший за собой открытую войну 
В этой войне на стороне айрумов выступили гянджинский хан и лезги 
ны, и она закончилась полным истреблением армянского населения ь 
горах. В опустошенных землях никто не пож елал  селиться, и тогда гян 
джинский хан распорядился вызвать на эти земли жителей из Рума

9 К. К а р а к а ш л ы ,  Указ. раб., сгр. 37.
10 Там же, стр. 38.
11 Там ж е, стр. 32.
12 Там же.
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которые здесь основали 25 селений 13. К. К аракаш лы , записавший это 
предание, добавляет, что в одном селении старый айрум заключил по
вествование об этих событиях следующими словами: «В наших ж илах 
течет кровь очень многих народов, произошло очень большое смешение, 
в нас арм янская  кровь, и лезгинская, и персидская, и тюркская, а сами 
мы айрумы-мусульмане» и .

Помимо приведенных легенд, айрумы рассказываю т еще много р аз 
личных историй, в которых они представляю т себя менее культурными 
по сравнению с ж ителями соседних плоскостных районов и, в частности, 
гор. Гяндж и (ныне К ировабад) 15.

Заклю чение К- К ар ак аш л ы  о том, что айрумы представляют собой 
«фрагмент земледельческо-скотоводческих равнинных жителей», про
исхождение которых следует искать «не в каких-то „Р у м а х “ , а в преде
лах  самого К авказа»  и в частности в «Казахском уезде, откуда боль
шинство айрумов переселилось в горы Кош кара и К я п а з а » 16, особых 
возражений не вызывает. О днако мы не можем согласиться с предложен
ным им объяснением возникновения этнонима «айрум» («айрым»). 
Во-первых, хотя в тюркских язы ках  основа «айры» действительно исполь
зуется в качестве ядра  для  образования слов со значением «отделять», 
«разделять», тем не менее в азербайджанском языке указанные поня
тия вы раж аю тся  словами «сюркюн», «говуммуш», «узаг», «захид». 
Во-вторых, К. К ар ак аш л ы  ошибается, когда утверждает, что 
форма «айрум» не свойственна азербайдж анском у языку и возникла 
исключительно под влиянием русского языка, ибо, как  доказал  еще
А. Алекперов, в письмах Д ж ав ад -х а н а  Гянджинскпго (1804 г.) русско
му командованию, мы встречаем вы раж ение0 л̂ ^ г*Д^^та йфа Айруни, 
или Айруми), т. е. род, племя А й р у м о в 17, что свидетельствует скорее о 
том, что огласовка «айрым» возникла под влиянием особенности арти
куляционной базы  азербайдж анского  языка.

Д алее ,  в К азахе  имеются рядом два селения: Д ад ан ис  и Даданис- 
Айрум, из которых второе, как  указы вает А. Алекперов, в понятии мест
ного населения отнюдь не означает села о тщ епенцев18. Наконец, как 
об этом свидетельствуют многочисленные топонимические наименова
н и я 19, генеалогия айрумских селений20, предания ай р у м о в21 и истори
ческие источники22, предки этой группы азербайдж анцев  еще в недале
ком прошлом проживали не только в горах, но и на равнине, где зимой 
пасли скот. При этом они поддерж ивали самые тесные хозяйственно-эко
номические связи с равнинными жителями, в частности, с населением 
гор. Гянджи, о чем свидетельствует сохранившееся любопытное посла

13 К. К а р а к а ш л ы ,  Указ. раб., стр. 31.
14 Там же, стр. 32. М еж ду прочим, эту легенду К. К аракаш лы  записал со слов

старика, родившегося в 1804 г.
16 К. К а р а к а ш л ы ,  Указ. раб., стр. 33—34.
16 Там же, стр. 30.
17 А. А л е к п е р о в ,  Указ. раб., стр. 256; АКАК, т. I, №  824. стр. 611.
18 А. А л е к п е р о в ,  Указ. раб., стр. 257.
19 См. Д . Д . П и г а р е в, Указатель к пятиверстной карте К авказа, Тифлис, 1913. 

Географические названия с топонимом «айрум» встречаются как  в горных местностях, 
так и на равнине, причем преимущественно на последней.

20 К. К аракаш лы  сам указывает, что многие айрумы «твердо знают и утверждают, 
что их предки — основатели того или другого села — пришли в разные времена из раз
личных равнинных местностей, большинство из К азаха». По подсчетам автора, самому 
древнему айрумскому селению в горах не более 300—350 лет (К. К а р а к а ш л ы ,  
Указ. раб., стр. 39—40).

21 Ср. легенду о борьбе с армянами за  горные пастбища, согласно которой айрумы 
жили первоначально на равнине.

22 В переписке Д ж авад-хан а Гянджинского указано, что «айрумы входят в число 
гянджиноких элов», т. е. кочевых обществ (АКАК, т. I, № 824, стр. 610—611). Насиб- 
бек сообщал ген. Цицианову, что при приближении персидских войск айрумы —• выход
цы из Ш амш адиля — ушли в Гянджинские горы (АКАК, т. II, № 1124, стр. 571).
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ние елисаветполыских (гянджинских) старшин генералу Тормасову от 
1810 г., в котором говорится следующее: «...еще известились мы, что в
В. Выс-ву угодно переселить айрюмцев в Ш амш адиль. Мы, ниже подпи
савшиеся, уверяем В. Выс-во..., что айрюмский народ служит нам, 
разоренным, крепкою стеною и, если они будут переселены, то нас съе
дят  волки, собаки и чекалки; пропитание ж е  наш е зависит от них так, 
что если одну неделю прервется их сообщение, то... и мы все стеснены 
будем, потому что они доставляю т нам все потребности наши, т. е. 
масло, сыр, молоко пресное и кислое, айран, с а л о  (разрядка н а ш а .—
В. К .) ,  мед, скотину, баранов и лес на построение домов, которые они- 
нам привозят и продают здесь в городе, чем они нужду нашу удовлет
воряют... Р ад и  бога, да соизволите оставить их в своем месте...» (под
пись 75 азербайдж анских и 38 армянских старшин) 23. Известно, что 
айрумы занимались так ж е  еще развозом соли из Нахичеванских соля
ных копей 24 и состояли в родственных связях с жителями многих р ав 
нинных селений, в частности с ш ам ш адильцам и 25.

Когда русские войска в 1804 г. заняли гор. Гянджу, они нашли там 
свыше 500 сбеж авш ихся из ближ айш их окрестностей айрумских се
мейств 26, тогда как  другие айрумы вместе с карапапахам и ушли из рус
ских пределов в долину Д а р а л а г е з а  27. О какой же изолированности и о т 
чужденности айрумов от остального населения может идти после этого 
речь? Мы полагаем , что К. К аракаш лы , пытающийся осмыслить этноним 
«айрум» («айрым») как  «отделившийся», «отщепенец», идет в данном1 
случае на поводу у народной этимологии. Но, если следовать по этому 
пути, то можно подыскать и другое не менее «удачное» толкование дан
ного слова, а именно, «пещерник» от армянского «айри» — пещера, тем 
более, что в Гяндж е (Кировабаде) на вопрос о том, где живут айрумы,. 
часто отвечают поговоркой: «айрум живет в айруме», т. е. в пещере, 
имея в виду его убогое земляное ж илищ е — к а р а д а м 28. Однако при этом; 
допущении, как  и в предположении К- К аракаш лы , совершенно 
невозможно без откровенных натяж ек обосновать появление в конце 
слова фонемы «м», что выносит окончательный приговор всем подоб
ным домыслам.

Более аргументированным выглядит на первый взгляд предполо
жение А. Алекперова, который пришел к заключению, что в м атериаль
ной и духовной культуре айрумов явственно проступают напластования 
двух разнородных культур — оседлой земледельческой, уходящей свои
ми корнями в местную этническую среду, и пришлой скотоводческой,, 
связанной с появлением в А зербайдж ане кочевых тюркских плем ен 29. 
Оседлые предки айрумов — древние албанцы — в начале средних веков- 
в процессе христианизации края подпали под сильное влияние арм ян
ской церкви и в значительной степени были ассимилированы армянами, 
что, по мнению А. Алекперова, подтверждается наличием развалин древ
них храмов с армянскими надписями, сохранившихся в айрумских горах 
до наших дней. Однако .в V в. Халкедонский церковный собор расколол 
всех арм ян  и албанцев на два враждебных лагеря  — монофизитов, или 
халкедонитов,— поборников греческого православия и диофизитов, или 
антихалкедонитов,— сторонников старой армянской церкви, из которых 
первые за свою приверженность к Византии и получили в просторечьи 
прозвище «хай-хором», т. е. арм ян -греков30. В Армении халкедониты

23 АКАК, т. IV, №  705, стр. 493.
24 Там же, т. V II, №  95, стр. 96.
25 Там же, т. IV, №  690, стр. 487.
26 Там же, №  678, стр. 483.
27 Там же, №  685, ст-р. 485.
28 А. А л е к п е р о в, Указ. раб., стр. 230.
29 Там же, стр. 240.
30 См; - А. Х у д - о б а ш е в ,  Обозрение Армении, СПб., 1859, стр. 386.
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остались в меньшинстве и вынуждены были впоследствии эмигрировать- 
из страны, но в Албании их оказалось  гораздо больше и одно время они 
д а ж е  завладели  церковным престолом 31. В последующие века тюркиза- 
ция и исламизация А зербайдж ана , протекавшие в этих краях, судя по 
некоторым преданиям ай р у м о в 32, нередко в весьма жестокой форме, а 
т ак ж е  развернувш аяся в XVIII в. кровавая  вр аж д а  между армянскими 
меликами К ар аб ах а  и тюркскими ханами соседних областей Азербай
д ж а н а  привели к полному исчезновению здесь христианской религии и 
к забвению  первоначального смысла термина «хай-хором», который в 
усеченной форме «айрум» сохранился до наших дней как  название части 
аборигенного населения, у ж е  тюркского по языку и мусульманского по 
религии 33.

Однако А. Алекперов допускает ошибку, когда полагает, что назва
ние «хай-хором» послужило основой для образования интересующего нас 
этнонима: оно являлось, по всей видимости, сугубо книжным вы раж е
нием, так как  по данным полевых исследований и топонимики в по
вседневном обиходе употреблялось более краткое наименование — «хо
ром» 34.

В гипотезе А. Алекперова есть и другое слабое место. Если бы ай- 
румы в прошлом представляли собой раскольников, то они не были бы 
сосредоточены в одном каком-либо месте, а были бы рассеяны по р аз
личным уголкам исторической Армении и А зербайдж ана (Албании, Агва- 
нии) и д а ж е  за их пределами, как  это обычно бывает со всякой гонимой 
сектой. Именно так  обстояло дело с халкедонитами: «Их потомки,— от
мечал в середине прошлого столетия А. Худобашев,— в весьма малом 
числе находятся в настоящее время в Кесарии, Ахене, Такате, Эрзеруме 
и в Константинополе и сохраняют за малыми исключениями совершенно 
тот ж е  язык, те ж е  обычаи, как  и армяне, с тем только различием, что 
со держ ат  вероисповедание церкви греческой и зависят от греческого' 
патриарха»  35. Но мы знаем, что этих армян называют не айрумами, а 
просто «греками» («хоромами») или «ромеями» («урумами») 36. Таким 
образом, стройная, на первый взгляд, гипотеза А. Алекперова при бли
ж айш ем  рассмотрении т ак ж е  оказывается лишенной всякой фактической 
опоры и рушится, как  и гипотеза К. К аракаш лы .

Но если все гипотезы о происхождении айрумов, основанные на од
ном лиш ь осмыслении их этнонима, оказываются несостоятельными, 
может быть правильнее будет допустить, что айрумы — одна из этниче
ских групп тюрок или каких-либо древних аборигенов, сохранивших до- 
наших дней свою обособленность и старое племенное наименование, ка 
кими являю тся, например, падары, карапапахи , шахсевены и другие 
этнографические группы нынешних азербайджанцев. Однако от этого 
нас удерж иваю т следующие соображения. Во-первых, во всех русских 
официальных документах прошлого века айрумы неизменно именуются 
«айрумским народом» и ни разу  не названы «племенем» или «татарами», 
т. е. а зербайдж анцам и, от которых они в этих документах всегда обо

3' М. К а г а н к а т в а ц и ,  История агван, СПб., 1861, стр. 238—239.
32 См. К. К а р а к а ш л ы ,  Указ. pai6., стр. 31.
33 Религиозная дискриминация часто приводит к гипертрофии конфессионального 

признака -в ущерб национальному. Например, в Турции урумами называют не только 
греков, но и придерживаю щихся православного вероисповедания армян ид-рузин. См.
А. И. Р о б а к и д з е ,  К вопросу о некоторых пережитках культа рыбы в Грузии, 
«Сов. этнография», 1943, № 3, стр. 120. прим.

34 См. у А. Д . Врицева: православных армян «простонародье называет хоромами, 
т. е. греками», «Описок населенных пунктов Эрзерумской области, находившейся во вре
менном управлении России», Приложение к «Изв. Кавказского отдела Русского -геогра
фического Об-ва», т. 8, вып. 1, Тифлис, 1883, стр. 17; см. так же, стр. 12.

35 А. Х у д о б а ш е в ,  Указ. раб., стр. 286.
36 Н. Я- М  а р р, Арк’аун — монгольское название христиан, в связи с вопросом об 

а-рмянах-халкедоннтах, СПб., 1905, стр. 28.
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собляются. В то ж е  время карапапахи , шахсевены и другие этнические 
группы азербайдж анцев  и д а ж е  курды сплошь и рядом квалифициру
ются теми же источниками как  «племя», либо ж е  объединяются под 
общим собирательным термином — « т ат а р ы » 37. Единственным исклю
чением из этого правила является упомянутое письмо Д ж авад-хана , в 
котором трижды употреблено выраж ение «тайфа Айруми», т. е. род, 
племя айрумов. Тем Не менее, в официальном русском переводе того 
времени этот оборот изменен в двух случаях на топонимическое наиме
нование «Айрум», а в третьем — на традиционное «народ айрумский» 38.

Этот последний случай, на наш взгляд, особенно примечателен, так 
к ак  знаменует преднамеренное уклонение от употребления слова «пле
мя» в отношении айрумов со стороны русского переводчика, что, без
условно, не могло быть сделано без достаточных к тому оснований. По 
мнению А. А. Алекперова, русские источники потому айрумов называют 
«народом», что в начале XIX в. наряду с айрумами-тюрками существо
вал и  еще ай р у м ы -ар м ян е3&. К  сожалению, А. А. Алекперов не указывает 
конкретного документа, из которого он почерпнул известия об «айрум- 
ских армянах» и «айрумских татарах», чем значительно снижается цен
ность его сообщения, ибо в противном случае всякий вопрос о племен
ной принадлежности айрумов отпал бы сам собой.

Н ам  удалось обнаружить в «Актах...» один документ, в котором го
ворится о «ш амш адильских и айрумских арм янах и татарах», но, к а 
жется, здесь допущена просто стилистическая небреж ность40.

Тем не менее, имеется еще одно веское возражение против 
того, чтобы считать айрумов одним из тюркских племен, а их имя обыч
ным племенным названием. Д ело  в том, что для тюркских языков весьма 
характерно финитивное ударение, приходящееся на последний или один 
из последних слогов слова. Однако в нашем этнониме ударным является 
первый с л о г 41, что скорее свидетельствует в пользу его иностранного 
происхождения.

Это последнее замечание, однако, не только не решает проблему 
происхождения айрумов, но ставит перед нами новый логический вопрос: 
в силу каких причин тю ркская речь ай рум овв  таком глубоко народном 
и важ ном  термине, как  этническое имя, отступила от привычной для 
нее артикуляции и перешла на совершенно несвойственное ей произно
шение. Известно, что обычно язы к проявляет очень большую устойчи
вость по отношению к заимствованным инстранным словам и подчиняет 
их своим грамматическим и фонетическим законам. Поэтому единствен
но возможное объяснение нашему прецеденту мы видим в том, что, по- 
видимому, в этнониме «айрум» имеет место какое-либо забытое древнее 
грамматическое сочетание двух различных слов, из которых первое было 
главным, определяющим, а второе определяемым. Такими словами уже 
по самой морфологии нашего термина могли быть только известные 
у ж е  нам имена «ай» (с придыхательными «х») — этническое наименова
ние армян и «Рум» — название Византийской империи у ряда народов 
Востока в средние века. Однако отсюда отнюдь не следует, что так назы

37 См. АКАК, тт. I— IX. Предметный указатель на слова: «Айрумы», «Курды», «Ка
рапапахи», «Ш ахсевены».

38 Там же, т. I, №  824, стр. 611.
39 А. А л е к п е р о в .  Указ. раб., стр. 256—267.
40 Речь идет об одном письме ген. Ц ицианова полк. Карягину, в котором послед

нему предлагается уточнить данные камерального описания г. Гянджи и прилегающей 
округи (АКАК, т. II, №  1196, стр. 599). О днако в ведомости, на которую указывает 
Цицианов, айрумы, как всегда, выделены в особую группу и помешены в одну графу 
с азербайдж анцами (АКАК, т. II, №  1192, стр. 597). Можно допустить, что Цицианов 
имел в данном случае в виду не народ, а географический район по аналогии с Шамша- 
дилем.

41 К. К а р а к а ш л ы ,  Указ. раб., стр. 35.
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ваемую прародину айрумов следует искать где-то в «чужих» далеких 
землях — в Анатолии или у оз. Урмии, как  поступали некоторые другие 
сторонники подобного ж е  толкования данного этнонима. Мы полагаем, 
что она находится здесь ж е  в Закавказье ,  тем более, что одна из наи
более достоверных родословных легенд айрумов, в которой фигурирует 
гянджинский хан, лезгины и некий «Рум», не позволяет иначе и думать: 
пределы Гянджинского ханства никогда не распространялись далее 
К арабахского  нагорья и западной части азербайджанской плоскости — 
Арана.

Действительно, внимательное изучение топонимики в местах нынеш
него расселения айрумов дает  нам значительное количество географиче
ских названий с корнем «р.ум»: это гора и населенный пункт Урум-базар, 
река У рум-базар-чай  у стыка Ш ахдагского, М ровдагского и Зангезур- 
ского хребтов, гора Урумыс (или Рамис) к югу от Севана, гора Айрумча 
и три селения Айрум, Гю лядзар-айрум и Ч арвадар-айрум , местность 
под названием «айрумское кочевье» — в северной части Карабахского 
нагорья, сел. Чоирум на берегу Куры, сел. Хейрум — в К азахе  на грани
це с Арменией и другие 42. Все эти топонимы сосредоточены на относи
тельно ограниченной территории, тянущейся узкой полосой от южного 
берега Куры в районе несколько выше впадения в нее Алазани и Иори, 
через горы К ар аб ах а  по направлению  к Нахичевани. Вне этого прост
ранства, особенно на востоке, подобных наименований не встречается 
вовсе. Спрашивается, каким образом в глухие Карабахские горы, на 
Куру, оказались  занесены названия, в основе которых содержится имя 
одной из средневековых феодальных монархий? Ответ на этот вопрос мы 
находим в истории края.

В начале средних веков западный А зербайдж ан  состоял в очень тес
ных культурных и политических отношениях с соседней Арменией. Здесь 
было распространено христианство григорианского толка, существовала 
письменность, построенная на общей с армянским алфавитом графиче
ской основе. Армяне составляли значительную часть населения края, 
зан и м ая  в нем преимущественно горные местности (Карабахское плато, 
древняя область А рц ах),  тогда к ак  коренное население — ал б ан ц ы —■ 
п рож ивало  преимущественно на прилегающей плоскости — А р а н е43. 
В 591 г. во время второго раздела  Армении между Византийской импе
рией и Сасанидской Персией по территории западного А зербайджана 
прош ла граница, которая отделила часть армянского населения вместе 
с албанцам и  от остального населения страны. К ак указывает армянский 
историк Себеос, современник излагаемых событий, к Византии по этому 
р азд ел у  отошли «Арвастан от М цбина (Нисибина. — В. К .) ,  из арм ян
ской земли... дом Танутерский до реки ’У раздан и область Котайк до 
местечка Гарии и до Бзнунийского моря, и Ареставан, и область Гоговит 
до ’Ацюна и М аку. С трана Васпураканского гунда осталась под властью 
персидского царя, а из армянских нахараров большинство осталось в 
греческой стороне, а меньшинство — в персидской,..». Б ольш ая  часть 
Грузии до города Тбилиси так ж е  отошла к В и за н т и и 44. По указанию 
Ст. М алхасянца,  переводчика и комментатора Себеоса, река Гураздан 
или ’У раздан  — это нынешняя Занги, протекаю щая мимо гор. Еревана; 
кантон К отайк составляет западную  часть исторической Араратской 
провинции, которая орош алась  рекой Занги; Коговит, или Гоговит — 
область этой ж е  провинции к зап ад у  и юго-западу от массива горы А ра
рат; Ареставан — область на северо-восточном берегу оз. В а н 45. Следо

42 См. ген. Р а е в с к и й ,  П ятиверстная карта Кавказского края, [б. м. и г.], Листы 
Н О — 10, 11; Л М — 10, 11.

43 М о и с е й  Х о р е н с к и й  (Ананий Ш иракаци), Армянская география V II в., 
СПб., 1877.

44 «История епископа Себеоса», Ереван, 1939, стр. 43.
45 Там же, стр. 155, прим. 82.

Ю  С о в е т с к а я  э т н о г р а ф и я , №  3
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вательно, граница между двумя государствами проходила от северо- 
восточной оконечности оз. Ван (в прошлом Бзнунийское море), далее 
восточнее горы А рарат  и западнее местечка Гарни и г. Тбилиси и бук
вально р азр ы вал а  страну пополам 46.

Р азд ел  591 г. в дальнейшем был закреплен договором 628 г. между 
Византией и Персией и просуществовал до падения Сасанидской импе
рии и нашествия арабов на Закавказье ,  т. е. почти до конца V III в. 
В этих условиях в пограничной полосе и могло, по нашему мнению, 
сложиться новое этническое наименование «хай-рум» или, в армянской 
огласовке, «хай-хором» в качестве отличительного прозвища той части 
аборигенного населения, которое после раздела оказалось  в пределах 
Византийской империи. При этом новое название в равной степени могло 
применяться как  для  наименования народа, так и для обозначения зани
маемой им территории, как  это было, например, с названием: «греки» 
в древней Руси или «урум» на Востоке. Пословица, слышанная А. Алек
перовым в Гяндже, служ ит убедительным тому п р и м ер о м 47. Что же 
касается до перемены этнического наименования в результате изменения 
политической ситуации, то в истории это явление довольно частое. Со
ш лемся на пример потомков тех ж е  византийских греков — урумов, 
этноним которых возник в результате названия их государства — Вос
точной Римской империи. В русской истории известен случай, когда 
часть белорусов, долгое время находившихся под властью Литовского' 
государства, была прозвана «литвинам и»48. У армянского историка 
Себеоса имеется сообщение о группе армян, переселенных в персидскую 
провинцию Апар, которые вследствие этого стали именоваться апар- 
хайками 4Э.

Весьма важ но отметить также, что закрепление политического на
именования в качестве этнического имени или топонима совершается з а 
частую после того, к ак  обусловивший это явление фактор уж е исчез с 
исторической арены и, на первый взгляд, как  будто не в состоянии боль
ше оказы вать  какое-либо воздействие на происходящие в мире события. 
Так, этнонимы «урум», «румын», вызванные к жизни существованием 
Восточной Римской империи, получили широкую известность фактически 
только после ее падения. Существенно и то, что местом возникновения 
и сохранения новых названий становятся преимущественно периферия 
и далекие окраины, тогда как  на их родине, в метрополии они довольно- 
быстро забываю тся и исчезают из народной памяти. Т акая  судьба по
стигла, например, наименования «Рим», «Римская империя», перекоче
вавш ие на Восток — на Б алканы  и в Малую Азию (ср. средневековые 
«Рум», « Р у м ел и я» ) , или термины «Русь», «русские», забытые на землях 
бывшего Киевского государства и сохранившиеся в Закар п атье  (русины) 
и на северо-востоке (Россия, русские). Арабы и турки-сельджуки, захва
тив у Византии гор. Феодосиополь (бывший армянский Карин), переиме
новали его в А рзан-ар-Рум — Земля Рума. Можно предполагать, что не
что подобное произошло и с нашим этнонимом «айрум», который вошел

48 См. С. Т. Е - р е м я н ,  Атлас к книге «История армянского народа», ч. 1, Ереван, 
1952, карта Армении V—VII вв.

47 А. А л е к п е р о в ,  Указ. раб., стр. 230. Мы не согласны с объяснением автора, 
будто поговорка: «айрум живет в айруме», означает, что «айрумы живут в пещерах»- 
(по-армянски «айры »— пещ ера). По нашему глубокому убеждению, подобная трактов
ка поговорки является позднейшим осмыслением более раннего факта, а именно того, 
что часть Нагорного К арабаха .называлась Айрумом. Об этом свидетельствуют назван
ные выше топонимические имена, в основе которых леж ат корни «рум», «урум», «айрум». 
Толкование А. Алекперова неубедительно такж е и потому, что азербайджанская пого
ворка объясняется при помощи армянского языка.

48 См. «Народы СССР, Краткий справочник», М.— Л., 1958, стр. 7.
49 М о и с е й  Х о р е н с к и й  (Ананий Ш ирокаци), Армянская география VII в., при

мечание К. П. П атканова, № 201, стр. 74'.
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в обиход после того, как  господство Византийской империи в З а к а в к а 
зье уже пало, а она сама стала достоянием истории.

Н овая  политическая ситуация, слож ивш аяся в Армении и западном 
А зербайдж ане в результате разделения этих стран между Персидской 
и Византийской империями, получила отраж ение и в исторической лите
ратуре, и в топонимике края. Баладзори , автор IX в., упоминает в А зер
б ай дж ан е  «область Урума», в которой арабам  пришлось подавлять вос
стание арм ян  и азербайдж анцев  50. А. Алекперов склонен эту область 
локализовать  в К арабахе , где до наших дней сохранились топонимиче
ские названия с корнем «рум». С вязывать «область Урума» с районом 
оз. Урмии не представляется возможным, так  как  Баладзори  дает не
сколько иную транскрипцию названия озера 51. С точки зрения нашей 
гипотезы последний вопрос не имеет никакого принципиального значе
ния, так  как созвучная данному названию топонимика обоих указанных 
районов возникла вследствие одного и того ж е  исторического факта —• 
раздела  Армении меж ду Персией и Византией.

Из большого числа новых географических наименований, имеющих 
в основе корень «рум» или «урум», которые возникли на всем п ротяж е
нии линии раздела  от берега Куры на севере до оз. Ван и Урмия на юге, 
для  нас наибольший интерес представляю т топонимы Урум-базар, Чои- 
рум и Хейрум. И мя У рум-базар носят гора, река и селение, расположен
ные на древнем торговом пути из А зербайдж ана в Армению, в том месте, 
где дорога из К арабахских  гор выходит в Севанскую котловину. Эта 
магистраль по кратчайш ему расстоянию связы вала столицы двух у к а 
занных государств — П артав  (Барду) и Двин — и была в то время 
весьма оживленной 52. Поэтому вполне естественно, что после проведения 
границы меж ду двумя крупнейшими государствами средневековья на 
ней возник торговый пункт с характерным названием —■ Румский базар.

Д ругой топоним — сел. Чоирум на Куре, переводимый нами как  «ре
ка Рума», не менее выразителен по своему семантическому значению и 
точно указы вает  на то место, где линия раздела упиралась  в Куру, по 
которой затем  поднималась дальш е до Т б и л и си 53. «Оканье» в этом 
слове, совершенно несвойственное современному азербайджанскому 
языку, служит лишним подтверждением древнего происхождения д ан 
ного топонима.

Но наилучшим подкреплением нашего мнения служит наименование 
Хейрум (Хайрум?) в горах К азах а  на самой границе с Арменией, в 
имени которого до нас дошла первоначальная неусеченная форма этни
ческого наименования рассматриваемой группы азербайджанцев.

Процесс образования новой этнической и топонимической термино
логии не был, конечно, односторонним и происходил такж е и по другую 
сторону рубеж а — в персидской части З а кав казья ,  где у ж е  в  VII в. а 
исторических сочинениях упоминаются области под характерными н а
зв а н и я м и — Перс-Армения 54 и А рцах-П арсакан  55. Вполне вероятно так 
же, что распространенное в средние века наименование прилегающей

50 Б а л а д з о р и ,  'Книга завоевания стран, «М атериалы по истории А зербайджана», 
вып. 3, Баку, 1927, стр. 26.

51 А. А л  е к п е р о в, Исследования по археологии и этнографии Азербайджана, 
Баку, 1960, стр. 91.

52 Я . С  М а н а н д я н ,  О  торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей 
древних времен, Ереван, 1954, стр. 241.

53 В Атласе карт к  истории Армении С. Т. Еремяна граница второго раздела стра
ны в рассматриваемой части проведена по западному берегу Севана, что, по нашему 
мнению, является ошибкой: здесь совершенно нет топонимических названий с корнем 
«рум» (см. С. Т. Е р е м я н, Указ. раб., карта Армении V—VIT вв.).

54 Армянская география V II в., стр. 47.
55 М. К а г а н к а т в  а ц.и, Указ. раб., стр. 54.
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с востока к К ар аб ах у  части плоскости — Аран в своей первооснове вос
ходит тож е к этническому имени персов — «иран» 56.

П редлож енная  нами гипотеза дает возможность осветить некоторые 
темные места истории айрумов, как, например, особенности их расселе
ния узкой полосой от среднего течения Куры до водораздела озер Ван 
и Урмия, а т ак ж е  вызывавший в прошлом недоумение вариант этнонима 
«айрумлу» (как именуются айрумы И р ан а ) .  К ак  мы теперь знаем, такое 
меридиональное расселение с севера на юг было обусловлено проведе
нием в этом направлении границы раздела  Армении и западного Азер
б ай д ж ан а  в конце V I — начале VII в., с которым связано само проис
хождение айрумов. Те из них, которые впоследствии в силу каких-либо 
причин оторвались от этой «прародины», стали уж е именоваться «ай
румлу», буквально — «вышедшие из Айрума» (в азербайджанском языке 
окончание «лу» является показателем принадлежности). Действительно, 
согласно свидетельству В. Ф. Минорского, «племя айрумлу» было заф ик
сировано им значительно восточнее тех мест, где некогда проходила ли
ния раздела  между двумя империями, и обитало в новых краях сравни
тельно недавно 57.

И так, изучение всех имевшихся в нашем распоряж ении материалов 
привело нас к выводу, что айрумы представляют собой тюркизированных 
И исламизированных потомков армян и части армянизированных албан
цев, которые после второго раздела  Армении в конце VI в. оказались 
в пограничном районе с византийской стороны, вследствие чего и полу
чили наименование «хай-рум» или в армянской огласовке «хай-хором», 
откуда произошло усеченное «айрум», означавшее армянина, подданного 
Зизантии. В пользу этого предположения свидетельствуют легенды са
мих айрумов, которые помнят о предшествовавшем армянском населении 
в горах  К азах а  и «румской» прародине своих предков; расселение айру- 
моц узкой полосой от среднего течения Куры до иранских провинций 
Хоя, М аку  и Салмаста, а главное — наличие на всей занятой ими тер
ритории многочисленных географических названий с основой «рум», 
«урум», «айрум».

S U M M A R Y

The Airum s are  a sm all A zerbaijanian  ethnographic group dw elling in the m ountains 
in the no rthw est of the A zerbaijan ian  SSR and the contiguous te rrito ry  of Iran . Until 
recently, their orig in  rem ained unclear. The ethnic name of the A irum s in particu lar gave 
rise to misconceptions; certain  researchers w ith reason regarded it as a com bination of 
the w ords «Hai» (the nam e by which the Armenians designate them selves) and «Rum» 
(the appellation given to the B yzantine Empire in the E ast in the m edieval period). Com
prehensive stud ies of the to ta lity  of historical facts and in particu lar of the toponym y of 
the area have led us to believe th a t the ancestors of the Airum s w ere the aboriginal Ar
m enian and the A rm enianized A lbanian population which, follow ing the political partiti
ons of A rm enia by B yzantium  and S assanid  Iran  (in 591 and 628), found itself in the 
border zone on B yzantine territo ry ; this population came to be called «H airum s», m eaning 
A rm enian subjects of B yzantium . In the la ter M iddle Ages the A irum s w ere affected by 
Turk and Islam ic influences and lost their las t links w ith the A rm enian people as they 
became incorporated in the A zerbaijanian population as a d istinct ethnographic group.

66 Ср. у К. П. П аткаиова, «...Великий Иран или Великий Аран. В имели этой обла
сти сохранилось у армян название Аррана». («Армянская география VII в.», стр. 49, 
прим. 168); М. К аганкатваци эту часть Азербайдж ана называет такж е «Мец-Аран»,
«Мец-Иран» (Указ. раб., стр. 90, 266, 271).


