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КУРДЫ ПЛЕМЕНИ ГУРАН

В этом  плем ени  насчиты вается  до  6500 семейств. Т ерритория, зан я тая  этим пле
менем 1(центр— (селение Г ахварё) располож ен а на западе  Ирана, к северу о т  дороги 
К ер м ан ш ах  —  К асри  Ш ирин в го р ах  Д е л а г у  и Р и д ж аб и ; представители этого племени 
ж и ву т  разбр о сан н о  и в М ахидаш те, на за п а д  о т  К ерм ан ш аха . По словам  ханов, пле
м я гуран  п о явилось на дан н о й  территории  лет  200 н азад . Зим ой курды  Г уран  пере
кочевы ваю т со скотом  в более  теплую  зону, в долину З о х аб а , на равнину С еракала 
и в  районы  К анинам  и Ч еасо р г , вдоль ирано-иракской  границы , а т ак ж е  в Карату 
(на  территории  И р ак а).

П л ем я  гу р ан  состоит из 7 по д р азд ел ен и й  (тире): 1) Г ах в ар ё  (до 1200 семейств), 
приш едш ее из Г авиля, из окрестностей  Д ж е в а н р у д а , говорит на наречии «мачумачу»; 
2) К альхонии  Б а х р ам и  (до 800 сем ейств), приш едш ее из А йвона, говорит по-курд
ски; 3) К альхонии  А спарй (до 1200 сем ейств), появилось из 'Айвона, говорит по- 
курдски; 4) Т о ф ен к чй  (до 1000 семейств), появилось она соврем енной территории 
Г у р ан а  из Д ж е в а н р у д а  и П аве, ж и вет  оседло , говорит по-курдски; 5) Н ерезй  (до 
700 семей), ж и ву т  в 15 селениях  к северо-востоку  от  К асри  Ш ирина, в районе Зо 
х аб а ; го во р ят  на  наречии  «дж аф й»; 6) Б ибионй (до  600 сем ей ), ж ивут  северо-зап ад
нее ответвления Г ах вар ё, говорят  на наречии «м ачум ачу»; 7) Д ж а ф  (1000 семей), 
состоит из д ву х  родов: Т айш й и К ады р М урид Вейси. Это ответвление появилось из 
М есопотам ии и  говорит на наречии  «дж аф и». Ч то касается  религии, то  первы е че
ты р е  плем енны х п о д р азд ел ен и я  исповедую т культ «али илахи», а последние три — 
сунниты.

К урды  плем ени  гуран  н азы ваю т ж и л и щ а  ханэ, д ж о  или м анзиль. Ж и л ы е поме
щ ения строят из кам н я, кирпи ча-сы рца и глины, в некоторы х м естах применяется 
о бо ж ж ен н ы й  кирпич (а д ж у р ) ,  но  в больш инстве ж и л и щ а —  глинобитные. В стенах 
ж и ли щ  внутри д е л ае тс я  много ниш. В потолке им еется отверстие д л я  вы хода дыма 
от костра, которы й р азво ди тся  в м еталли ческом  сосуде (содж ), ставящ ем ся на пол. 
Стены изнутри обы чно не белятся . П ол  глиняны й, покры вается  циновкам и , а у  за 
ж иточны х курдов кам ы ш овы е цы новки засти л аю тся  коврам и. П ечей  в ж илы х поме
щ ениях нет. П ол —  зам ин , потолок  и к р ы ш а носят общ ее н азван и е  «бон», дверь — 
пар, окно —  к у н о вад ж а, порог —  вар д ар .

Х озяйствен ны е пристройки: т а в и л ё — стойло, о х ^р  —  коню ш ня, огйл — хлев (для 
коров и овец), кулона —  курятник, м и в а к —  кухня. Ч асто  ж и л о е  пом ещ ение и хлев 
для скота расп о л агаю тся  под одной кры ш ей и р азделены  стеной. У  курдов-бедняков 
часто в ж и л о е  пом ещ ение на ночь в холодную  погоду загоняю т телят.

О д еж д а  к ур д о в  'Состоит из брю к (ш авор), преим ущ ественно черного цвета.
У  пояса брю ки ш ирокие и су ж и ваю тся  внизу д о  сам ой щ иколотки, гд е  они обтяги
ваю т ногу м ан ж етой . Р у б а х а  (ш авй ) обы чно ситцевая, длинная, без воротника. 
П о верх  р убахи  н ад ев аю т  ж и л етк у  (д ж ал и ск а ) или п и д ж ак  (сечак). К ром е того, сверху 
н адеваю т  за-бун (д л и н н ая  о д е ж д а )  или  к аб а  (д л и н н ая  одеж да, им ею щ ая внизу раз
резы  по бокам  до 40 с м ). П о вер х  о деж ды  курды  опоясы ваю тся м атерчаты м  куша
ком  в несколько  м етров длиной, о б в и в ая  талию  несколько раз. Головной убор со
стоит из войлочной ш апки  (к ал ау ), поверх  которой , не зак р ы в ая  ее  верхуш ки, повя
зы вается  п л ато к  с бахром ой, кисти которой свеш иваю тся вокруг головы. Зимой, во 
врем я холодов курды  данного  плем ени носят войлочную  о д е ж д у  (капанёк), преиму
щ ественно из белой ш ерсти с очень узким и р у кавам и . К ап ан ёк  достигает колен и по 
к р аям  иногда о бш и вается  м атерией .

О д ёж д а  курдской  ж енщ ин ы  проста и бедна. Н аим енован ие ж енской одежды: 
к ам ар чй н  —  длин ное платье, с у р у в а н —'го л о в н а я  повязка, чапкан  —  ниж няя ночная 
ру бах а . Ш и р о кая  п ер ев язь  на р у к ав е  ж енского  платья  назы вается  мошта. П латья  — 
темных цветов, длинны е, д о  зем ли . Г олова за к р ы в ается  больш им  платком  и обвязы 
вается  им несколько  раз. У краш ения курдских  ж енщ ин состоят из сереж ек  (гуш- 
пора), нагрудны х украш ений  (м ю л ьво н ёк), бр асл ето в  (дазю нёк), колец  (келькуана) 
и украш ения  тивулбан , н адеваем ого  н а  лоб  и состоящ его из турецких лир.

В пищ у употребляется  хл еб  (нан), вы пекаем ы й различны м и способами. В селе
ниях в ы п екается  круглы й хл еб  —  с о д ж й и  тонкий круглы й хлеб  —  ти р й . И з кушаний 
наиболее употребительны  к ау р м а  — ж ар е н о е  мясо в сале, м якяш  — куш анье из риса,
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кишмиша, м асл а , воды , соли, тм и на (зи р а ) и б ар б ар и са  (зи р еш ёк ). Я пр ах  или дуль- 
ма — п р и готовляется  из риса, м яса  (б ар ан ьего  или коровьего), киш м иш а, коровьего 
масла и виноградны х листьев  с до б авл ен и ем  тм ина и бар бариса. Н и м р у  -  яичница 
на коровьем  м асл е  с солью . П л о в  вари тся  из риса и баран ьего  м яса  на коровьем 
масле. Б а р а н ь е  сало  у п отреб ляется  очен ь  редко. Т архин а при готовляется  из пшеницы, 
дуга и соли (дуг —  отходы  м о лока). Это куш анье заго то вл яется  в  больш ом количе
стве на зим у. С остав  из пш еницы , д у га  и соли суш ится на солнце в конце лета. 
Зимой от этой  суш еной м ассы  о тлам ы ваю т куски, о пускаю т в воду, прибавляю т 
коровьего м асл а  и тар х и н а  готова. Ч ай  пью т только  черны й; зелены й чай не упо
требляю т.

И з м ебели и утвари в ж илищ ах встречаю тся: сто л  (миз), с ту л  (сандали), палас 
гилйм), 'ковер (коли), к о тел  (к азго в ), пиала (дж ом ), т ар ел ка  (д о вр й ), медная чаш ка 
(боя), м едны й поднос (м адж м а), м едны й таз  (таш т), половник (каф йр), постель (ду- 
ш ак), о д е я л о  (лаЬоф), п одуш ка (болйш т), кувш ин д л я  омовения (Ьафтова), таз  для 
умывания (лагбн), ковры  и паласы , которы е т к у т с я  и з овечьей ш ерсти (хури), ткацкий 
станок —  к ал ьк й т , челнок —  хапёк.

П ри водим  н азв ан и я  дом аш них ж ивотны х: г у р а к а — теленок  или тел к а  до года; 
ни,Ьн —  т е л к а  1— 2 лет; нубанд —  тел ен о к  1— 2 лет; м ан га  —  корова  от 3 лет и стар 
ше; г а —' бы к 3 л ет  и старш е; асп —  лош адь; к у р р й —.ж е р еб ен о к  до  2 лет; м ан н — 
кобы лица; в ар к ь  — ягнен ок  до года; ш ак ь  —  ягнен ок  до 2 лет; к аур  —  бар ан  старш » 
2 лет; ми —  овечка  1— 2 лет; гиск —• ко зел  и ко за  до  года; бизйн —  козел  и коза 
старш е года; сау р й н  —  к о зе л -в о ж а к  в во зр асте  3—4  лет; хар  к у р р н — осленок до 
года; х ар  —  о сел  старш е года; м о х а р — о сли ц а ; д ж ю л ёк ь  —  цы пленок; м ам м ы р - -  
курица; к ал аш н р  —  петух. Д л я  дом аш н ей  утки им ею тся назван и я: с а р с а у с и  м ам р авн .

О б р аб о тк а  зем ли  производится примитивны м и оруди ям и . Гавосйн или Ь и ш ь — 
прим итивная д ер ев я н н ая  со х а  с м еталли ческим  наконечником . М о л я —.борона  из 
сучьев дер ев а , м икуг —  м олотило ручное, ч о н —.м о л о ти л к а  в виде деревянного  ци
лин д р а  с деревян ны м и  ж е  зуб ьям и  в полм етра. В эту  м олотилку  впрягается  пара 
бы ков. З у бьям и  при вращ ен ии  обм олачиваю тся снопы, разостлан ны е на току. М оло
тилка — чон употребляется  дово л ьн о  редко, ч а щ е  м олотят посредством  бы ков и м у
лов, которы е гоняю т по снопам  на току. З е м л я  паш ется сохой —  гавосйп , в которую  
впрягается  п а р а  бы ков, а  иногда п а р а  мулов. З ем лю  паш ут д за ж д ы  весной, с м е
сячным пром еж утком , неглубоко. О сенью  паш ут в третий раз (для  устранения сор
няков) и про и зво дят  сев. П оливную  зем л ю  (обй ) поливаю т 2— 3 р аза  в сезон. Б о 
гар н ая  зем л я  н азы в ается  дейм . М ерой зем ли  явл яется  бона —  площ адь, на которой 
вы севается  10 м ан  пш еницы  (30 кг).

Н а зв а н и я  плодов: урю к (за р д оую ), яблоко  (сиф), виноград  (ан)6р), м индаль 
(боям ), гр у ш а  (а м р у ), слива (алю б олы ), персик (ш аф талю ), м елкий орех (фенёк), 
черная слива (ал ю б у х о р о ).

У  плем ени  гу р ан  развито  почитание кам ня (кучёк), источников (конй) и деревьев  
(дор). Г рам отны е ку р д ы  зн аю т о  добром  духе  О рм узде и о  ди ве  (злом  духе) Ари- 
мане. П оч и таю тся  м азар ы  и  свящ ен ны е м огилы  (к о у р й  м у к ад д аси и ). Б есплодны е 
ж енщ ины  при посещ ении м азар о в  в  качестве  н а зр а  п ри носят пищ у, которую  раздаю т 
присутствую щ им , чтобы  они м олились з а  и збавлен и е  дар и тел ьн и ц  от бесплодия.

П р и  похоронах  тело  ум ерш его  ом ы вается, надевается  белы й саван  (каф ан). 
У исповедую щ их культ «али илахи» ум ерш ий захо р о н и вается  лицом  к  пишвб, т. е. 
к м огилам  руководителей  этого культа; лицом  в сторону. К ааб ы  у  a m  илахи покой
ников не хоронят. П р и  похорон ах  собираю тся пл акал ьщ и ц ы  (м уровар). Поминки по 
ум ерш ем у (в 3-ю, 7-ю , 40-ю  ночь после смерти, а  т а к ж е  ровно через год) сопровож 
даю тся угощ ением  д л я  участников поминок.

С ущ ествую т зн ах ар и  (дурдёк), которы е л еч ат  собираем ы м и в горах  целебны м и 
тр авам и . О тм етим  из них т р ав у  гиёташ ом  д л я  лечен ия р ая . С этой ж е  целью  
употребляю тся листья  д у б а  (гало  барыю), которы е кипятятся  и этим  настоем пром ы 
ваю тся раны . Д л я  лечен ия м аляри и  м олодую  ивовую  кору  в ар я т  в воде, полученный 
горький о твар  п од слащ иваю т и пью т его  тр и ж д ы  в день во в р ем я  приступов м алярии.
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