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3 .А.Юсупова

О МЕСТЕ ГОРАНИ СРЕДИ КУРДСКИХ ДИАЛЕКТОВ 
(ИСТОРИЯ ВОПРОСА)

Диалект горани наряду с другими ведущими диалектами (курман- 
джи, сулейыани, мукри) является одной из форм курдского литератур
ного языка, прошедшего сложный путь развития (в  пределах различных 
государственных границ). На диалекте горани, который на протяжении 
ряда веков был официальным и литературным языком некогда могущест
венного Арделанского княжества (Иранский Курдистан), существовавше
го с конца ХП до 60-х  г г .  XIX в . ,  сохранилась богатейшая литерату
ра, составляощая неотъемлемую часть духовного наследия курдского 
народа.* Эта литература включает памятники лирической и эпической 
поэзии, а также религиозно-философские сочинения, связанные с уче
нием мусульманской секты "ахл-и хакк" -  "людей истины", главный 
контингент которой, по мнению известного русского ираниста В.А.Жу
ковского, составляй: курды-гораны.^

Следует сказать, что еще до недавнего времени о существова
нии литературы на горани было известно лишь по отдельным публика
циям в курдских и западноевропейских периодических изданиях, а 
также по каталогам курдских рукописей, хранящихся в разных библио
теках мира.^ Большая заслуга в публикации дошедших до нас литера
турных памятников на горани принадлежит иракским ученым, благода
ря усилиям которых подготовлены критические издания диванов из
вестных курдских поэтов, таких как: Бесарани ( I 6 4 I - I 7 0 2 ) ,  Ханай 
Кубади (1 7 0 0 -1 7 5 9 ), Комаси (ХУШ в . ) ,  Сайиди (1 7 8 4 -1 8 4 8 ), Маулави 
(1 8 0 6 -1 8 8 2 ), Вали Девана, Джафаи, Ранджури -. XIX в . и др. Религи
озные памятники на горани впервые были изданы известным иранистом 
Ж.Мокри, которому принадлежит приоритет в описании грамматическо
го строя и лексики памятников.^

Первые сведения о грамматике горани были опубликованы в 1881 
г . английским ученым Ч.Рьё (Ch.Hieu) в его описаниях трех горан- 
ских рукописей, хранящихся в Британском музее. Составленный
Ч.Рьё краткий грамматический очерк дает некоторое представление об 
этом диалекте, хотя отдельные языковые характеристики и заключение 
автора (горани рассматривается как разновидность персидского языка) 
свидетельствуют о том, что он не имел полных данных о курдском 
языке и его диалектах.

В 1887 г . была опубликована упомянутая выше статья В.А.Жуков
ского, посвященная секте "людей истины". В этой статье , содержащей
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полевой материал, приводится текст религиозных полустиший на го - 
рани, записанных В.А.Жуковским со слов одного из представителей 
указанной секты. Характеризуя, однако, текст записей, В.А.Жуков
ский отмечает, что он сильно искажен, а потому "не может и не 
должен служить образцом иранского диалекта ни в лексическом, ни в 
грамматическом отношении" ( с .  8 ) .

В 1922 г .  посмертно были изданы собранные В.А.Жуковским в 
1883 г .  материалы по горанскому диалекту деревни Талахадешк, вклю
чающие переводные тексты и глоссарий с глагольными парадигмами, 
приводимыми параллельно с соответствующими данными по персидским 
диалектам.®

В 1904 г . публикуется значительный труд французского ориен
талиста Ж. де Моргана ( J .d e  Morgan), содержащий помимо материала 
по персидским диалектам, сопоставительное описание курдских диа
лектов "Персидского Курдистана", в одном ряду с которыми рассмат
ривается и диалект аврамани, представляющий основную разновид
ность горани.7 Грамматическое описание курдских диалектов (авра
мани, мукри, гарруси, йаэиди, сеннайи, керманшахи, джафи, раджа- 
би, сулейыани, лаки) содержит разделы: I .  Введение ( с .  1 -7 ) ;
2 . Сведения о фонетике ,п.. 8 - 5 8 ) ;  3 . Имя существительное ( с .  5 9 -  
6 9 ) ;  4 . Имя прилагательное ( с .  7 0 -7 5 ) ; 5 . Местоимения ( с .  7 5 -1 0 2 ) ;
6 .  Числительные (1 0 3 -1 0 8 ',  7 . Курдская лексика ( с .  I 0 9 - I 5 I ) ;
8 . Глагол ( с .  I 5 2 - I 9 I ) ;  V. Наречие, предлоги, союзы ( с .  I 9 I - I 9 5 ) .

Помимо подиалектнсй языковой характеристики работа содержит 
обширный лексический материал, отражающий основной словарный фонд 
курдского языка. Списки приводимых автором слов включают астроло
гические, метеорологии сие термины, названия дней недели, меся
цев, времен года, явлений природы, животных, птиц, растительного 
мира; слова, обозначающие части тела, родственные отношения,пред
меты быта, атрибуты одежды и т .д .  -  всего 40 списков. Авраманская 
лексика насчитывает более 300 слов.

В предисловии к работе Кл.Хюар (Cl.Huart) отмечает, что ма
териалы по курдским диалектам были собраны Ж.де Морганом во время 
его путешествия в Персидский Курдистан в I8 8 9 -I8 9 I  г г . По этим 
материалам в 1902 г .  в Гамбурге на конгрессе ориенталистов Кл.Хюа- 
ром был сделан доклад, вызвавший большой интерес у специалистов.

Особую ценность представляет составленная Ж.де Морганом диа
лектологическая карта, указывающая регионы распространения опи
санных им диалектов.

В 1921 г . выходит в свет работа по описанию диалекта аврама
ни района Пава.® Она содержит грамматический очерк ( с .  1 7 -7 5 ) ,
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составленный А.Кристенсеном по текстам, записанные М.Бенедиктсе- 
ном во время его поездки в Персию в 1900-1902 г г . По свидетельст
ву самого М.Бенедиктсена запись текстов (объемом в 18 с т р .) была 
осуществлена в пятинедельный срок в г.Сенне от молодого авраманца 
из деревни Рувар (=Рудабар). Часть записей (объемом в 5 с т р .) ав
тору удалось сделать в окрестностях Пава. Как пишет в своем пре
дисловии к книге М.Бенедиктсен, записи делались под дйктовку с 
одновременным переводом их на персидский язык. Не ставя под сом
нение общую ценность текстов, мы вынувдены, однако, отметить,что 
они не могут быть признаны удовлетворительными для грамматических 
исследований, так как содержат ошибочные формы, местами искажены 
и отличаются большим разнобоем в транскрипции.

Грамматический очерк, основную часть которого составляют не
полные глагольные парадигмы (где в качестве исходных форм приво
дятся персидские инфинитивы) дает общее представление об аврама- 
ни. Вызывает, однако, удивление то , с какой легкостью авторы кни
ги утвервдают о некурдской принадлежности диалекта аврамани. Так, 
М.Бенедиктсен следующим образом аргументирует эту точку зрения:
"По мере того , как я знакомился с аврамани, я постепенно замечал 
его сходство (материальное, фонетическое, лексическое) с языком, 
на котором говорят на территории Турции в районе Дерсима, извест
ным как /язык/ заэа . У меня создалось впечатление, -  пишет далее 
автор, -  что аврамани и заза являют собой изолированные островки 
некогда единой группы иранских диалектов, имевших когда-то широ
кое распространение, а впоследствии разобщенных нашествием инозем
цев, главным образом экспансией (? )  курдовГ®

А.Кристенсен, разделяя эту точку зрения, начинает свое пре
дисловие к рассматриваемой работе с того, что не соглашается с 
Ж.де Морганом в отнесении аврамани к курдским диалектам. "А.Бене- 
диктсен, -  пишет он, -  весьма справедливо замечает, что аврамани 
имеет сходство с языком за за , на котором говорят очень далеко от 
Аврамани, в Турецком районе Дерсим, f v j  который П.Лерх и Юсти 
считают курдским. Однако ни аврамани, ни заза не принадлежат к 
курдскому языку, а относятся к другой группе иранских диалектов . 
Как видим, кроме указания на сходство этих диалектов, сколько-ни
будь серьезных доказательств в пользу высказанного мнения авторы 
работы не приводят.

Столь же малоубедительными представляются доводы, приводимые 
английским автором Э.Соном (E.Soan) для доказательства непринад
лежности горани к курдскому языку: "Гуранский диалект, -  пишет он, 
-  называют курдским, но это не так. Курманджи имеет характерные
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для него грамматические формы, лексику, идиомы, не имеющие ничего 
общего с гурани. Последний, как свидетельствуют существующие в 
нем грамматические формы, является лишь вариантом персидского 
языка, характеризующимся заимствованиями как из курманджи, так и 
из персидского". 1

В 1930 г . К.Хаданк (K.Hadank) издает материалы 0 .Манна 
( о .Mann) по следующим разновидностям горани: кандулаи, аурамани, 
баджалани, биваниджи, гахвараи, раджаби, сайиди и эардайи (1 8 ) .  
Большую часть работы составляет детальное описание диалекта -  
кандулаи ( с .  8 5 -3 6 7 ) . В предисловии к работе приводятся сведения 
об истории, этнографии и религии горанов, излагается история изу
чения гор ан и .^

Большую ценность в работе 0 .Манна представляют тексты, содер
жащие богатый языковой материал по южным диалектам курдского язы
ка. Следует, вместе с тем, заметить, что приведенный 0 .Манном ма
териал не дает никаких положительных оснований для исключения а в - 
рамани, как и остальных рассматриваемых им диалектов, из числа 
курдских.

В последующие годы попытка доказательства непринадлежности 
горани (и за за ) к курдскому языку была предпринята в статьях ан
глийского ираниста Д.Маккензи (D.M ackenzie), где указанные диа
лекты противопоставляются курдскому языку на основании трех исто
рико-фонетических признаков, подкрепляемых к тому же идеей "г о -  
ранского су б ст р а та ".Н есо сто я тел ь н о сть  вцдвинутых автором дово
дов (в  обоснование своей точки зрения) была, однако, доказана в 
работах как зарубежных,^ так и советских курдоведов.

В 1966 г . выходит в свет работа Д.Маккензи по описанию ло
кального варианта аврамани, отражающего язык района Навсуда (Ав- 
р ам ан ).^  Работа включает: Краткий грамматический очерк ( с .  9 -  
5 8 ) . Тексты с переводом ( с .  6 0 -8 5 ) . Глоссарий -  аврамано-английс- 
кий ( с .  86-114) и англоавраманский ( с .  I 1 5 -1 4 0 ). Тексты, как за 
мечает автор, были записаны им в 1957 г .  в Лондоне от молодого 
авраманца, кстати, свободно владевшего и сулейманийским диалектом 
курдского языка. Часть текстов составляют записи, сделанные М.Бе- 
недиктсеном (см. примеч. 8 ) .

Работа Д.Маккензи представляет собой новый шаг в синхронном 
описании аврамани. Грамматический очерк, составленный главным 
образом по фольклорным текстам, при всей его схематичности, со
держит четкое и систематическое описание языка,хотя некоторые мо
менты фактического порядка могут быть оспорены. Так, например, 
тексты не дают основания считать, что "прошедшие основы всех пе-
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реходных глаголов имеют пассивное значение” 17

20

Характеризуя место аврамани в составе иранских языков, Д.Мак
кензи пишет: "НамгашГ forms an island in a Kurdish sea. Indeed, 
it many ways HawramI has aspect o f somewhat archaic Middle Irani- 
an dialect". Думается, что подобная характеристика статуса авра
мани требует серьезной аргументации. Никак не обоснована и весьма 
образно выраженная автором мысль о том, что аврамани не входит в 
состав курдских диалектов.^® Напротив, аврамани, представляя со
бой одну из южных разновидностей курдского языка, естественным об
разом граничит с другими южнокурдскими диалектами -  с одной сторо
ны -  с сулейманийским, с другой -  с диалектами сеннайи и керманша 
хи, с которыми он обнаруживает материальное и системное сходство?

Следующий значительный шаг вперед в изучении горани пред
ставляют собой труды известного ираниста М.Мокри, посвященные ис
следованию языка религиозных памятников на горан и .^  Работы М.Мок
ри отличает точность и скурпулезность в описаниях, а также глубо
кое знание языка.

Среди работ иракских ученых, помимо уже упомянутой статьи 
Т.Вахби, следует указать на монографию М.Аврамани, представляющую 
собой сопоставительную грамматику диалектов сорани и аврамани. 
Этому автору принадлежит и обстоятельная статья по фонетике ука
занных диалектов, опубликованная в 1976 г . в Трудах Курдской Ака
демии н а у к .^

Заслуживает внимания и хрестоматийное пособие по курдскому 
языку иракского ученого Г.Мукрийани, содержащее параллельные тек
сты и глоссарий на диалектах сорани, бахдини (=бахдинани), файли 
и аврами (=аврамани)

Ценный материал для изучения аврамани и литературы на этом 
диалекте имеется в книге другого иракского ученого -  Данай Авра
мани, где излагается учение Пир Шалиара Зардашти, которое испове
довали жители Аврамана до принятия ими и слам а.^  В этой книге при
водятся сведения о географических и природных условиях Аврамана, 
перечисляются имена авраманских правителей, религиозных деятелей 
и поэтов. Языковой материал представлен образцами фольклорных 
текстов.

Излагаемая здесь история изучения горани будет неполной, 
если, хотя бы в общих чертах, не изложить вопроса об определении 
места горани в составе курдских диалектов, тем более, что мнения 
ученых тут расходятся.

Согласно классификации курдских диалектов, предложенной 
иракским языковедом Т.Вахби, горани, составляющий одну из четырех
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диалектных групп курдского языка (зазайи, горани, лури, курманд
жи), включает диалекты: аурами, зангана, какайи, баджалани.
Другие ученые исходят из наличия в курдском трех диалектных групп: 
северный курманджи, центральный курманджи и южный курманджи. В 
составе последней выделяются диалекты: аврами, банджалани, з а з а , 
лури (-л ак и ). По третьей классификации различаются диалектные 
группы: северный курманджи, центральный курманджи и горани. К пос
ледней относятся диалекты: аврами, баджалани и за за . Диалект лаки 
включается в группу южный курманджи.

Из изложенного следует, что основные разногласия, при опре
делении места горани среди других курдских диалектов, сводятся к 
тому, что в одном случае горани и его разновидности рассматрива
ются как самостоятельная диалектная группа, исключающая диалект 
за з а , в другом -  горани (как и заза ) относится к числу южнокурд
ских диалектов.

Учитывая весь накопленный по курдской диалектологии материал, 
мы исходим из существования курдского языка (на современном этапе 
его развития) в двух основных разновидностях -  северной и южной. 
Каждая из этих разновидностей представлена диалектами разной сте
пени социальной значимости, группирующимися вокруг двух литера
турных языков -  курманджи и сулеймани. Данное деление основано 
на совокупности основных фонетических, морфологических и лекси
ческих признаков, характеризующих каждую из выделенных групп.
По характерны! признакам горани безусловно примыкает к южной раз
новидности курдского языка, в составе которой таким образом могут 
быть выделены три подгруппы. Одну из них образуют диалекты -  мук- 
ри, сорани д  сулеймани (условно обозначаемые термином "сорани"); 
другую -  диалекты керманшахи, сеннайи, коруни, гарруси и д р ., из
вестные как "юговосточнокурдские"; третью -  диалекты аврамани, 
кандулаи, баджалани, зангана, какайи и д р ., объединяемые термином 
"горани".

Обладая общими для южных диалектов курдского языка граммати
ческими признаками (наличие местоименной энклитики, суффикса оп
ределенности, посессивной конструкции и т . д . ) ,  горани в то же 
время больше сходства обнаруживает с юговосточнокурдскими диалек
тами. К.Барр, указывая в упомянутой выше работе на многочисленные 
грамматические совпадения юговосточнокурдских и горанийских диа
лектов, отмечает и сходство фонетической системы: "Совпадение 
между юговосточнокурдскими и горанийскими диалектами, -  пишет он,
-  распространяется и на всю звуковую систему, которая в обеих 
диалектных группах почти идентичная". Однако, в объяснении это
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го сходства К.Барр ссылается на стр. 8 работы А.Кристенсена и 
М.Бенедиктсена, где разделяется "гипотеза" Ф.Авдреаса, согласно 
которой "курдские кочевники, вторгшись (? )  с запада в старую го - 
ранийскую область, нашли здесь старое аборигенное население, и в 
своем языковом развитии подверглись влиянию горанийских диалек
тов этого населения".1 2 3 * Как, однако, свидетельствует языковой 
материал, юговосточные диалекты в отношении фонетики, как и грам
матики в целом, в большей мере сближаются с южными диалектами 
(мукри, сорани, сулеймани), нежели с горани.

Определенное сходство горани обнаруживает и с диалектом з а -  
з а , которое может быть объяснено общей для этих диалектов языко
вой основой. Данные заза  свидетельствуют о его материальной и 
системной близости как к южной, так и'еще более к северной раз
новидности курдского языка. Достаточно сказать, что в за за , как 
и в северных курдских диалектах, с которыми он соседствует, от
сутствуют энклитические местоимения, составляющие главную отли
чительную черту южных диалектов, включая и горани.3^

Как показывает обзор литературы, те из авторов, которые от
деляют горани от курдского языка, основываются на сравнении го
рани с южными и юговосточными курдскими диалектами -  с одной сто
роны, и с диалектом заза  -  с другой. Однако ни один из указанных 
авторов не рассматривает горани в плане его сопоставления с се 
верными диалектами курдского языка (курманджи), с которыми он 
также обнаруживает материальное и системное сходство, о чем, в 
частности, свидетельствуют и результаты проведенного нами иссле
дования языка литературного памятника на аврамани -  Дивана Маула- 
ви .33 Между тем факт сходства горани с северной разновидностью 
курдского языка представляется принципиально важным, поскольку 
он опровергает точку зрения, согласно которой общность граммати
ческих черт южных, а также юговосточных курдских диалектов и го
рани объясняется влиянием последнего.3^

Надо полагать, что планируемое нами дальнейшее изучение го
рани (и его разновидностей) по сохранившимся памятникам, даст 
новые факты в подтверждение его принадлежности к диалектам курд
ского языка.
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