
Отзыв на автореферат “Тарих-и Фаришта” как исторический источник 
по изучению истории Декана”, написанную научным сотрудником 

Национального университета Таджикистана Хусаиновым Саиджалал 
Саймахмудовичем на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук в области 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы 
исторических исследований

«Тарихи Фаришта» является одним из прекрасных образцов 
исторических источников, созданных на персидско-таджикском языке, в 
некоторых источниках называется как «Гюльшан Ибрахими». Хотя автор 
произведения родился в Иране (Астрабаде), основную свою творческую 
деятельность он осуществлял в Индии.

Работа в основном посвящена истории Индии и отличается ценными 
сведениями о религии, обычаях и традициях индусов, а также о 
распространении ислама в Индии, о происхождении, характере и географии 
династий, правивших страной.

Считается, что произведение было написано в 1624-1625 годах. Эта 
работа была издана в 1831 году в Мумбаи, в 1864 году в Лакхнау, в 1873-1874 
годах в Канпуре. Также произведение несколько раз публиковалось в более 
поздние периоды.

Особое значение имеет тот факт, что Хусайнов Саиджалал 
Саймахмудович проанализировал столь важную и значительную работу. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

Во введении работы указывается актуальность темы, изучение темы в 
научных обществах Европы, Индии, Ирана и СССР, цели и задачи 
исследования, объект и предмет исследования, теоретико-методологические 
основы исследования, база источников, основные факторы, обуславливающие 
защиту, научную новизну, теоретические и практические аспекты 
исследования, вопросы значимости, соответствия диссертации, паспорту 
научной специальности, личный вклад исследователя ученой степени в 
исследования, Апробация результатов исследования.

При анализе глав и статей, раскрывающих содержание темы, первая 
глава называется «Общее описание «Тарих-и Фаришта» Мухаммеда Касима 
Хинду-шаха Астарабади». Первый ее параграф называется «Возникновение и 
развитие персидской историографии в Индии» и дает общую характеристику 
развития исламской историографии в Индии, места и роли персидско- 
таджикских историков.

Второй параграф называется «Жизнь и творчество Мухаммеда Касима 
Хинду-шаха Астарабади» и посвящен семейному положению автора, службе



его отца во дворце, юности автора, его приезду в Индию и работе. В третьем 
параграфе «Содержание, источники и стиль изложения - «Тарих-и Фаришта», 
имеются информации: авторы, жившие в Индии в период Тимуридов (1526- 
1857) и писавшие на персидско-таджикском языке, их стили почерка и 
подробно раскрыты вопросы влияния на творчество "Тарихи Фаришта".

Вторая глава исследования называется «Отражение истории государств 
мусульманских династий Декана в «Тарих-и Фаришта» и состоит из трех 
частей. Информация о состоянии Виджаянагара бахманшахов, социально- 
экономических и политических делах в этом государстве, отношениях с 
другими государствами дана в первом параграфе исследования, известного как 
«Отражение истории Бахманшахов в Тарих-и Фаришта».

Второй параграф называется «Тарих-и Фаришта как источник изучения 
истории правления Адиль-шахов и Низам шахов» и посвящен анализу 
взаимоотношений этих мусульманских государств, существовавших на 
Деканском нагорье.

В третьем параграфе, известном как «Тарих-и Фаришта» как источник 
изучения персидской науки и литературы в Декане», имеются информации о 
состоянии ученых в странах Деканского региона, художников, работавших в 
Индии и творивших на персидско-таджикском языке, а также предоставил 
информацию об ученых, работавших в области естественных наук, медицины, 
музыки и других областях.

Автореферат исследователя Хусайнова Саиджалала Саймахмудовича на 
тему "Тарих-и Фаришта" как исторический источник по изучению истории 
декана" имеет заключения. Данные предложения отличаются своей 
актуальностью. Однако в работе есть небольшие орфографические и 
технические ошибки. Однако я считаю, что их следует оценивать 
положительно, принимая во внимание, что они не сказываются отрицательно 
на научном содержании работы.
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