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К. С. Васильцов 

‘ИЛМ-И НуДжуМ в системе традиционных 
знаний горцев бадахшана: об оПределении 

«счастливых и несчастливых» дней  
(извлечение из трактата гийас ад-дина  

'али ал-хасана ал-исфахани (XV в.)  
КИТАБ-И НуДжуМ)

В ранних мусульманских источниках термины ‘илм ан-нуджум 
и ‘илм ал-фалак обозначали одновременно и астрологию, и астро-
номию. Более поздняя средневековая традиция проводит четкое 
различие между наукой о звездах (‘илм ан-нуджум) и наукой о не-
бесных сферах (‘илм ал-фалак), которые служили обозначением 
для астрологии и наукой о структуре [вселенной] ‘илм ал-хай’а, 
обозначавшей астрономию (или в некоторых случаях космогра-
фию). Астрономический термин, который обыкновенно употре-
блялся в значении «звезда», — кавкаб (ар. мн.ч. кавакиб), слово 
с аналогичным значением наджм (ар. мн.ч. нуджум) стало обще-
употребительным в астрологических сочинениях (‘илм ахкам ан-
нуджум, сина‘ат ан-нуджум, танджим) [Pines 1986: 343]. Тер-
мин мунаджджим относился в равной степени как к астрологу, 
так и к астроному, и функции того и другого были весьма близки. 
Часто астролог пользовался научными методами для наблюдения 
за звездами, что подтверждается и словами Джабира б. Хаййана: 
«Астролог должен быть математиком (рийади); ему необходимо 
обладать искусством в астрономии (ал-хай’а), которая является 
частью астрологии или науки о звездах (‘илм ан-нуджум)» [Fahd 
1995: 107].

Несмотря на то что на протяжении всего средневекового пе-
риода практическое применение астрологии являлось предметом 
дискуссий и полемики среди мусульманских богословов и ученых, 
(к их числу относится, например, ал-Бируни, Ибн Халдун и др.), 
заявлявших, что она противоречит ряду основных положений ис-
лама — представлениям о пророках (наби) и пророческой миссии 
(нубувват), о всемогуществе и всеведении Бога и т.д. [Muqaddi-
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mah 1967: 405–409], астрология активно практиковалась в Иране, 
как и в других землях дар ал-ислам. Очевидно, именно благодаря 
иранскому влиянию ‘илм ан-нуджум приобрела авторитет и само-
стоятельное значение в качестве специальной дисциплины в си-
стеме средневекового мусульманского знания и стала популярной 
среди представителей правящего класса: «Стремясь во всем похо-
дить на Сасанидских правителей, ‘аббасидские халифы (в особен-
ности ар-Рашид и ал-Ма’мун), учителями и наставниками которых 
большею частью были персы, воспринимали обычаи, мало соот-
ветствующие духу арабов и религии ислама» [Fahd 1987: 485].

Если текст Авесты не дает сколько-нибудь значительной ин-
формации, чтобы судить о природе астрономии и астрологии во 
времена Ахеменидов, то уже в парфянский период можно с уве-
ренностью говорить о более или менее широком распростране-
нии вавилонской астрономии и практике астрологических пред-
сказаний в восточном Иране, о чем, в частности, свидетельствуют 
сохранившиеся в Центральной Азии буддийские тексты на сан-
скрите и их переводы на китайский язык. В Сасанидской империи 
на среднеперсидский язык были переведены трактаты греческих 
и индийских авторов, которые легли в основу собственно иран-
ских сочинений по астрологии, ставших впоследствии основными 
источниками наряду с некоторыми сирийскими текстами для фор-
мирования мусульманской астрологической традиции [Pingree, 
Brunner 1987: 870]. 

Основными разделы юдициальной астрологии (сина‘ат ал-
ахкам, ахкам ан-нуджум) являются генетлиалогия (ал-мавалид), 
предсказание судьбы новорожденного на основании положения 
звезд во время рождения, и гемерологий (ихтийарат), указание 
счастливых (са‘д) и несчастливых (нахс) периодов (год, месяц, 
день, час).

Генетлиалогия утверждается в качестве общепринятого обы-
чая в мусульманской традиции в период правления ‘Аббасидов. 
В дошедших до нас источниках ее возникновение связывается с 
именами Гермеса и Птолемея. К числу наиболее ранних из со-
хранившихся трудов относятся анонимные сочинения Китаб ма-
валид ар-риджал и Китаб мавалид ан-ниса’ ‘ала ра’й Хирмис ва 
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Батламйус, переводы с пехлевийского языка Китаб ал-мавалид 
и Китаб ал-мавалид ‘ала ’л-вуджуд ва ’л-худуд, а также припи-
сываемый Заратустре трактат Китаб Зарадушт фи ’н-нуджум ва 
та’сиратиха ва ’л-хукм ‘ала ’л-мавалид. [Pingree 1975: 10].

Одним из первых и наиболее влиятельных мусульманских 
астрологов, проявивших интерес к генетлиалогии, был знамени-
тый ученый Маша’алах (ум. ок. 200/815 г.), перу которого принад-
лежат две работы, упоминаемые и неоднократно использовавшиеся 
в трудах более поздних авторов. Своего расцвета генетлиалогиче-
ская литература достигает при Джа‘фаре ибн Мухаммаде ал-Балхи 
(787–886), известного как Абу Машара. Богослов, знаток хадисов 
и современник знаменитого философа ал-Кинди, Абу Машара за-
нялся астрологией сравнительно поздно — в возрасте 47 лет. Его 
трактаты по астрологии, в которых используются как ранние му-
сульманские сочинения, так и индийские, греческие и среднепер-
сидские тексты, имели широкое хождение на Ближнем Востоке, 
а их переводы на латинский язык были чрезвычайно популярны 
и оказали большое влияние на западных ученых XII в. (Китаб ал-
мудхал ал-кабир) [Kennedy, Pingree 1971: 72].

Составление гемерологий получает широкое распространение 
при дворе ‘Аббасидов: определение времени для совершения того 
или иного поступка или же отказ от него являлось основной преро-
гативой астролога, который превратился в важную фигуру в окру-
жении халифа, хотя существуют свидетельства, что уже в пери-
од Омеййадов многие решения, принимаемые кади или имамом, 
основывались на рекомендациях мунаджжима [Fahd 1995: 107].

В основе ихтийарат лежал принцип, согласно которому каж-
дый день имел свою звезду-покровительницу (наджм, тали‘), 
которая оказывала влияние на его характер (счастливый или не-
счастливый), на основании чего для каждого дня определялся круг 
занятий или действий, более всего ему подходящих. Структура 
большинства подобного рода сочинений сводилась, как правило, 
к перечислению дней месяца, благоприятных или неблагоприят-
ных для того или иного дела, перечислению поступков, рекомен-
дуемых или нерекомендуемых совершать в этот день, и т.д.

К составлению гемерологий обращались многие средневе-
ковые мунаджжимы, среди которых стоит отметить ‘Умара б. 
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ал-Фаррухана ат-Табари (Китаб ал-ихтийарат), Сахла б. Биш-
ра (Китаб ал-ихтийарат ‘ала ’л-буйут ал-иснай ‘ашар), Абу 
Йусуфа ал-Кинди (Ихтийарат ал-аййам), Абу Ма‘шара (Китаб 
ал-ихтийарат, Ихтийарат ас-са‘ат), Фахр ад-дина ар-Рази (ал-
Ихтийарат ал-‘ала’иййа) и др.

Автор Китаб-и нуджум Гийас ад-дин ‘Али Амиран Саййид 
ал-Хусайни ал-Исфахани (XV в.), по всей видимости, был астро-
логом при дворе Тимуридов. По тем или иным причинам, судить 
о которых не представляется возможным вследствие отсутствия 
сколько-нибудь подробных сведений биографического характера, 
в 50-х гг. XV в. он оказался в Бадахшане, где, как говорит сам 
Гийас ад-дин в кратком введения к своему сочинению, знатные 
и уважаемые люди (бузурган ва ‘азизан) попросили его составить 
трактат с изложением основ астрологии. Работа была завершена 
в 866/1461 г. Сочинение, написанное на фарси простым и доступ-
ным языком, стало чрезвычайно популярным и имело широкое 
хождение в Бадахшане вплоть до XIX — начала ХХ в., о чем сви-
детельствуют многочисленные списки этого трактата, до сих пор 
хранящиеся в частных коллекциях в Шугнане, Вахане, Ишкашиме 
и других районах ГБАО. Отчасти популярность Китаб-и нуджум 
можно объяснить тем обстоятельством, что в течение долгого вре-
мени это была одна из немногих доступных местному населению 
работа, специально посвященная астрологии. В 20-х гг. ХХ в. 
известный на Памире ученый-энциклопедист Саййид Шахзада 
Мухаммад ибн Саййид Фаррухшах (1869–1935) на основании не-
скольких списков составил «критический» текст сочинения, до-
полнив его несколькими главами [Чонбобоев 1995: 9].

Вплоть до начала ХХ в. трактат Гийас ад-дина ал-Исфахани ис-
пользовался местными халифа при определении благоприятного 
времени для совершения того или иного дела: сватовства, свадь-
бы, отправления в путешествие, заключения торговых сделок, 
строительства дома и прочего. Этому посвящена четвертая глава 
сочинения («Относительно описания счастливых и несчастливых 
дней месяца»), персидский текст и перевод которой мы приводим 
ниже. 
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