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Дели XVIII—XIX вв. пережил неоднократные удары судьбы. Внутренние распри, череда наше
ствий и грабежей, несомненно, оставили свой след в жизни города. Иноземные захватчики стремились 
заполучить в свои руки прославленную столицу Дели, которая на протяжении всей Могольской эпохи 
являлась символом власти. Нашествия Надир-шаха и Ахмад-шаха Абдали усугубили неприязнь к персид
скому языку, и хотя изучение его не прекращалось, появился целый ряд стихотворцев, писавших на урду. 
Недовольство положением дел в столице и эмоциональные переживания нашли отражение в жанре шахр-е 
ашоб — стихах о бедствиях и разрушениях города. Покровительство (как могольских падишахов, так и 
британцев) способствовало расцвету изящных искусств в Дели в первой половине XIX в. Часть придвор
ных живописцев продолжила работать в позднемогольском стиле, другая же стала писать свои работы под 
влиянием живописной школы британского натурализма и в угоду вкусам проживавших в Дели иностран
цев. В результате в изобразительном искусстве сформировалось отличное от позднемогольского стиля 
направление, которое стало называться кампани калам или стиль/живопись [Ост-Индской] компании.
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Throughout the Mughal era the city of Delhi was a symbol of power, so foreign invaders sought to 
take control of it. Delhi has suffered repeated blows of fate. Internal strife, a series of invasions and robber
ies undoubtedly left their mark on the life of the city. The invasions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali 
provoked hostility towards the Persian language, and although it was still in use, a number of poets gravitated 
toward the use of Urdu. Dissatisfaction with the state of affairs in the capital and emotional experiences of the 
Delhi inhabitants were reflected in poems about the disasters and destruction of the city. These poems formed 
a genre named Shahr-e Ashob. Mughal padishahs and the British both patronized the fine arts, which brought a 
great contribution to the flourishing of fine arts in Delhi in the first half of the 19th century. Some of the court 
painters continued to work in the late Mughal style, while others in their pursuit of pleasing the tastes of foreign
ers living in Delhi began to paint their works under the influence of the pictorial school of British naturalism.
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As a result, in the visual arts was formed the so called East India Company style or painting, which was much 
different from the late Mughal style.
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Г ород Д ели был символом  власти  на протяж ении всей М огольской эпохи, поэ
том у иноземные захватчики стремились заполучить в свои руки прославленную  
столицу. Н есмотря на неоднократны е удары  судьбы , которы е приш лось п ере

жить Д ели , говорить о резкой и безвозвратной деградации столицы не приходится. В нутрен
ние распри, череда наш ествий и грабежей, несомненно, оставили свой след в ж изни города, 
однако Д ели сохранил ф ункции важнейш его историко-культурного центра Северной И ндии, 
продолжая развиваться.

На с е л е н и е  и  а т м о с ф е р а  Де л и

Вторжение иноземных захватчиков повлияло наиболее негативно на численность населе
ния Дели и на уровень и качество жизни делийцев. Н аселение Дели во второй половине X VII в. 
могло составлять около 500 000 человек [Lough, 1961, vol. V, p. 246]. По предположению  иссле
дователя Стивена Блейка, на начало правления М ухаммад-ш аха Рангилы  (пр. 1719—1748) чис
ленность населения Д ели, возможно, составляла около 400000 чел. [Blake, 1991, p. 175]. В тор
ж ение в 1739 г. в Д ели Н адир-ш аха (1688—1747) и дальнейш ие удары  судьбы —  грабительские 
набеги основателя Дурранийской державы А хмад-ш аха Дуррани/Абдали (ок. 1721—1773), марат
хские войны и отложение А уда, Бенгалии и Х айдарабада, английское вторжение и битва при 
П лесси  (1757) —  негативно повлияли на Д ели и М огольскую  империю . Уолтер Гамильтон, 
член Королевского Азиатского О бщ ества, ссылаясь на данные Ф рэнсиса Б ью кенена2, общ ую  
численность жителей города на начало X IX  в. оценил в 312 тыс. человек [Hamilton, 1820, vol. I, 
p. 262]. В  период упадка империи М оголов, сопровождавш егося войнами, мятежами, вторж е
ниями иноземных захватчиков, произош ло резкое сокращ ение платежеспособного населения 
и спроса на товары , что обусловило движение масс лю дей из города в деревни.

Даргах Кули-хан, перс по происхождению , находился на службе у  наваба Н изам-ул-мулка 
А саф -Д ж аха I3 (1671—1748), правивш его в Д екане. Д аргах Кули-хан был назначен оф ициаль
ным летописцем  и состоял в свите А саф -Д ж аха I, когда тот отправился в Д ели по приглаш е
нию  падиш аха М ухам м ад-ш аха Рангилы  для реш ения политических вопросов. Он пробы л 
в столице несколько лет, с 1737 (1738) по 1741 г. В  историческом сочинении «М уракка-е Д ели» 
(«Д елийский альбом») К ули-хан  ри сует захваты ваю щ ую  карти ну социальной  и культурной  
жизни Д ели X VIII в. Н аблю дения Д аргаха К ули-хана, сделанные незадолго до и после вторж е
ния Н адир-ш аха, представляю т собой иллю страцию  культурной и политической жизни Дели, 
где немыслимым образом сочетались крайности. Великолепие культуры Великих М оголов резко 
выделялось на ф оне политических потрясений и вызванны х ими уны ния и депрессии.

2 Фрэнсис Бьюкенен / Фрэнсис Бьюкенен-Гамильтон (1762—1829) — шотландский ученый, по заказу правитель
ства Бенгалии в 1807—1814 гг. исследовавший территории, которыми владела Ост-Индская компания.
3 Низам-ул-мулк Асаф-Джах I (1671—1748) — визирь империи Великих Моголов, основатель династии низамов 
Хайдарабада (1720—1948). Известен также как Мир Камар-уд-дин и Чин Килич хан.
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Во врем я наш ествия Н адир-ш аха поднять и укрепить дух делийцев помогала музыка. 
М узыканты , выступавш ие для императорского двора и лично М ухаммад-ш аха, (Н иамат Кхан, 
Боле Кхан Калавант, Таки , Ч амани и прочие) стали играть представления повсеместно и для 
горожан [Dargah Quli Khan, 1989, p. 91, 96, 108]. По наблю дениям Кули-хана, музыка была самой 
распространенной и популярной ф ормой развлечения, практикуемой во всех сф ерах жизни, 
которой покровительствовали и при дворе, и в домах знати, в домах суф иев, музыкантов и тан 
цоров. М узыка звучала на улицах и в местах общ его пользования. О на объединяла лю дей раз
ного вероисповедания, социального положения, выступала как мощ ный инструмент культур
ной интеграции и социальной гармонии.

Ж енщ ины -танцовщ ицы , которых упоминает Кули-хан, были ю ны, красивы и чрезвы 
чайно талантливы , повсеместно признаны и желанны . Только богатые лю ди могли позволить 
себе покровительствовать им. Н екоторые из женщ ин, такие как Н ур Баи, Камал Баи, Ч ак М ак 
Д ани были непосредственно связаны с императорским двором [D argah Q uli Khan, 1989, p. 110, 
111, 122]. О знаменитой танцовщ ице и исполнительнице газелей К амал Баи автор писал —  
после наш ествия Н адир-ш аха падиш ах воздерживался от музы кальных вечеров и приостано
вил их проведение во дворце. Таким образом, общ ество Камал Баи, которое ранее было запре
щ ено простым лю дям, стало теперь им доступно [Dargah Quli Khan, 1989, p. 122]. Кули-хан оста
вил аналогичный комментарий, когда упоминал об исполнительницах по имени П анна и Тану 
[D argah Q uli Khan, 1989, p. 121, 124]. Д о вторж ения Н адир-ш аха П анна была главной танцов
щ ицей императорского двора, ее манящ ая красота и грациозность доставляли огромное удо 
вольствие бадшаху, который осыпал ее милостями. Теперь же она организовывала музыкальные 
вечера для своих поклонников и радовала их выступлениями. Ее стиль весьма своеобразен —  
в речи она использовала разговорный диалект, изобиловавш ий пословицами, идиомами и даже 
бранными словами, что завораж ивало и приводило в восторг аудиторию  [D argah Q uli Khan, 
1989, p. 124]. П осле вторж ения Н адир-ш аха состояние лю дей искусства сильно пош атнулось, 
количество проводивш ихся в Д ели мехфилов4 значительно сократилось.

XVIII век в истории могольской И ндии обычно характеризуется как период упадка, дека
дентства и деградации. Во многих источниках вторжение Н адир-ш аха и устроенная им в городе 
резня рассматриваю тся как маркер конца величия могольского Д ели, но Д аргах Кули-хан вос
принимал эти события как временный регресс и спад в жизни столицы. Дели сохранял ф ункции 
важнейш его историко-культурного центра Северной И ндии, продолжая развиваться. Н есмотря 
на упадок города, многими воспринимавш ийся как униж ение, Д аргах Кули-хан описывал Дели 
как город по-преж нему яркий и утонченный, полный очарования и интриг. Столица остава
лась городом радости, местом , примечательным своими безумными вечеринками, яркими тор 
жествами и ф естивалями. К расота дворцов и святых мест Д ели «соперничала» только с вели ко
лепным многообразием общ ества и ош еломляю щ им количеством поэтов, танцоров и мистиков. 
По словам К ули-хана, культурная ж изнь в городе находилась в самом расцвете, а лю ди смогли 
сохранить радость к жизни и веселый нрав.

О тносительно спокойный период Д ели переживал с 1803 г., когда падиш ах Ш ах Алам II 
был вынуж ден признать власть англичан и перейти под «покровительство» британской Ост- 
И ндской компании. П режняя незащ ищ енность исчезла, жизнь города ш ла по накатанной колее 
до восстания 1857—1859 гг.

4 Мехфил (перс. ) — букв. заседание, ассамблея; вечера придворных развлечений, на которых прохо
дили состязания поэтов, выступали музыканты, певцы, танцоры.
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О бщ ая карти н а города до м ятеж а бы ла хорош о о п и сан а Ч арльзом  Ф. Э н дрю сом  5 
на основе отчетов старожилов [Andrews, 1929, p. 4—9]. «В  мирные годы после британской окку
пации» Д ели  процветал и был весьм а многолю ден . О дним из самых густонаселенны х райо
нов Старого Д ели было то место, где ныне проходит сеть ж елезнодорож ны х линий. Больш ое 
открытое пространство между Д жама М асджид и Красным фортом, которое во времена Эндрю са 
использовалось исклю чительно в военны х целях, в то время было заполнено домами город
ских ж ителей среднего класса и использовалось как жилой квартал. Там  также были дома, при
надлежавш ие знати М огольского двора [Andrews, 1929, p. 4—7].

Весной 1857 г. Дели больш е не был экономически приграничным городом, окруженным 
истощ енной сельской местностью . В городе было больш ое изобилие, и лю ди из-за нехватки 
м еста и мирны х условий начали переезжать и поселяться за городскими стенами. П родукты  
питания были деш евы. Д олгое время цены оставались чрезвычайно низкими, поскольку Дели 
был центром очень больш ого и плодородного сельскохозяйственного района [Andrews, 1929, 
p. 4—7]. Также Дели становился коммерческим центром быстро растущ ей торговли [Spear, 2011, 
p. 194]. За стенами города наблю дался рост пригородов, появлялись британские бунгало. Граж 
данские чиновники переезжали из обнесенного стеной Старого Дели, покидая район Дарьягандж 
и район у  К аш мирских ворот. Н екоторые, такие как сэр Эдвард К олбрук6 и Томас М етка(л)ф 7, 
построили особняки на открытой местности. Н овую  жизнь обрел и район М ехраули, который 
стал местом летнего отдыха для могольского падиш аха и аристократии. Д вор был культурным 
центром, индусы доминировали в коммерческой жизни, а британцы руководили администра
цией. О ф ициальные вечеринки в саду М етка(л)ф -хауса посещ али принцы Великих М оголов, 
индуистские банкиры, а также британские чиновники и их жены [См. Steel, 1897, Bk. 2, ch. 5].

Сипайское восстание весьма негативно сказалось на могольской столице, имперский 
город сокруш или врем я и насилие. Европейские путеш ественники , посетивш ие Д ели после 
1857—1859 гг., выразили больш ое сожаление по поводу изменения облика города. Д ели сразу 
после восстания выглядел весьма удручаю щ е: «Н е было видно ни душ и, только тиш ина и абсо
лю тное опустош ение. М агазины, где продавалось золото, серебро, бесценные индийские ш али, 
были разграблены и выпотрош ены . Д ом а были открыты и н ео б и таем ы ... < ...>  Д ели сейчас 
похож  на открытую  могилу с перевернутым содержимым, и в таком  оскверненном состоянии 
[город] леж ит обнаженный у  всех на виду средь бела дня» [M inturn, 1858, p. 279]. Н апом ина
нием о резне 1857 г. служили земляные насыпи, разбросанные по округе пустые руины, разби
тые городские стены. П литы и кресты  на могилах павш их солдат за каш мирскими воротами 
доверш али печальную  картину [M atheson, 1870, рp. 356—357].

Н есмотря на негативные последствия восстания, некоторые районы Д ели достаточно 
быстро восстанавливались, из них убирали мусор и продолжали работы по очистке [M atheson, 
1870, p. 353]. Город продолжал жить дальш е: благодаря англичанам  в Д ели появилось много 
нового (телеграф , почта, ж елезнодорож ные пути, мосты через реки, хорош ий караван-сарай 
для размещ ения путеш ественников и т. п.). П утеш ественники отмечали, что в лучш ую  сторону

5 Чарльз Фрир Эндрюс (1871—1940) — священник англиканской церкви и христианский миссионер, педагог и соци
альный реформатор, борец за независимость Индии. Эндрюс был близким другом Рабиндраната Т агора и Махатмы 
Ганди и присоединился к освободительной борьбе Индии.
6 Сэр Эдвард Колбрук (1761—1838), 3-й барон Колбрук. Британский резидент / политический агент в Дели (1827— 
1828), брат санскритолога Генри Томаса Колбрука (1765—1837).
7 Томас Теофил Метка(л)ф (1795—1853), служащий Ост-Индской компании и комиссар /агент провинции Дели 
в 1838-1844 гг.
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менялась ситуация с транспортом . В целом Д ели довольно быстро подвергался модернизации 
и обрастал «европейскими характеристиками» [Bulger, 1869, р. 27].

Из м е н е н и я  в  л и т е р а т у р е

У падок могольской империи, наш ествия Н адир-ш аха и А хмад-ш аха А бдали усугубили 
неприязнь к персидскому языку, и хотя изучение его не прекращ алось, появился целый ряд сти
хотворцев, писавш их на урду. Х отя персидский язы к оставался оф ициальным языком империи 
до 1835 г., уже к середине X VIII в. он стал вытесняться из литературы языком урду. Некоторые 
поэты продолжали создавать произведения на фарси, но их творчество утратило прежнее значение 
и было лиш ь данью  литературной традиции, отражаю щ ей затянувш ийся этап двуязычия в общем 
процессе замены персидского языка в литературе языком урду. Последним крупным индийским пер
соязычным поэтом был Абдулкадир Бедиль (1644—1720) [Глебов Н. В., Сухочев А. С., 1967, с. 40].

Н едовольство положением дел в столице и эмоциональные переживания наш ли отра
ж ение в жанре шахр-е аш об —  стихах о бедствиях и разруш ениях города. В этом жанре творили 
такие известные поэты как М ухаммад Раф и Сауда (1713—1780), Ш ах А ят А ллах Джоухури (1714— 
1796), М ир Таки М ир (1723—1810), Ш ейх Вали М ухаммад Н азир Акбарабади (1739—1831), Гулам 
Х уссейн Расикх (1749-1823) и другие.

Сочинения жанра шахр-е аш об  объединяю т общ ая тем а и настроение: строки наполнены 
пессимизмом, драматизмом и меланхолией. М ир Таки М ир тяжело переживал невзгоды, обру
ш ивш иеся на его родину. М ир был придворным поэтом в Д ели и Лакхнау, свидетелем разру
ш ен ия индийской столицы, видел горе своих сограждан. П ечалью  проникнуты  стихи М ира, 
рассказываю щ ие о страданиях разоренного лю да:

В деревне почти не осталось людей,
А те, кто ее еще не покинул, давно голодают.
Истощены, измучены девушки-смуглянки,
Голод и нищета иссушили тела красавиц.
[См. Глебов Н. В., Сухочев А. С., 1967, с. 55].

М ир Таки М ир, вынужденный покинуть Дели после разорительных набегов Н адир-ш аха 
и А хмад-ш аха Абдали и поселиться в Л акхнау, воспринимал его как чужой город:

Руины Дели мне милее, чем Лакхнау.
О, лучше бы я умер там, чем жить несчастным здесь!
[См. Суворова, 1995, с. 126].

П оэт отделял себя от лакхнауского общ ества, ставил Д ели несоизмеримо выш е нового 
прибежищ а, объявляя все неделийское второсортным:

Зачем, о жители Востока, надо мной смеетесь
И вопрошаете, откуда взялся я?
Был город Дели на земле, избранник мира.
Я —  обитатель разоренной той страны.
[См. Суворова, 1995, с. 126].
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М ир Таки М ир, с одной стороны, критиковал могольский двор за то , что разруш илась 
старая система организации, мусульманская аристократия переж ивала тяжелые времена, лю ди 
теряли доход, работу, средства к сущ ествованию . С другой стороны, поэт указы вал на беспо
мощ ность правителей-марионеток, сидевш их на делийском троне [Lehman, 1970, p. 129].

П оэт М усхаф и (1750—1824) нарисовал картины разруш ения столицы:

Я вижу опустевший Дели, его руины в тяжком сне.
Его пустынные дворцы, безмолвные дома.
Я вижу сад, изломанный осенней бурей,
Тяжелые и мертвые деревья на земле.
Что спрашивать садовника, где житель сада —  соловей:
В пыли лежит комочек перьев за оградой.
[См. Глебов Н. В., Сухочев А. С., с. 68].

Часто поэты шахр-е аш обзатрагивали политические темы —  они рассуждали об «испор
ченности» времени, о роли правителя и чиновников в деградировавш ем государстве. П ридвор
ный поэт М усхаф и одним из первых высказался против английской политики грабежа и насилия:

Все ценное, несметные богатства Хиндустана
Обманом, хитростью забрали англичане.
[См. Глебов Н. В., Сухочев А. С., с. 68].

Современник М усхаф и поэт Д ж ураат (ум. в 1810 г.) вменял в вину индийским правите
лям и придворной знати то, что они покорно склонили головы перед завоевателями:

Не зовите их теперь амирами и вазирами,
В руках англичан они, как птицы, в клетке.
[См. Глебов Н. В., Сухочев А. С., с. 68—69].

Н овый этап культурного развития Д ели наступил в начале X IX  в. С одной стороны, это 
было обусловлено временны м затиш ьем на политической сцене и сужением реальной сферы 
влияния падиш ахов до территории Д ели , точнее, их резиденции —  К расного ф орта; с дру
гой —  личными интересами и устремлениями самих падиш ахов.

Но в ы е  с т и л и  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а

В связи с упадком в первой половине X V III столетия могольские правители испыты
вали нехватку средств, что затрудняло содержание и спонсирование придворных живописных 
мастерских. Часть художников, работавших в мастерской падишаха Мухаммад-шаха, была вынуж
дена покинуть могольскую столицу и искать покровительства при дворах других индийских пра
вителей  [Атманова, 2021, с. 114]. М астер изобразительного искусства Рай Кальян Д ас (Читр- 
ман II, работал в 1715—1760 гг.) работал в А вадхе, худож ник П уран Н атх (Хунхар II, работал 
в 1730—1780 гг.) сначала работал в А вадхе, а затем  переехал в М урш идабад, Н идхамал (работал 
в 1735—1775 гг.) отправился в Л акхнау [Атманова, 2021, с. 122]. Тем художникам , которые оста
вались ж ить и работать в Д ели, приходилось либо устраиваться при дворах знатных вельмож ,
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либо п о д с т р а и в а т ь с я  п о д  з а п р о с ы  б а за р н о й  ж и в о п и с и  ( ба за ри  калам ) и продавать свои 
работы на базарах [Атманова, 2021, с. 114—115].

П одъем  в делийской  культуре н аблю дается во врем я п равлен ия последних м оголь- 
ских падиш ахов —  Ш ах А лама II (1759—1806), А кбар -ш аха II (1806—1837) и Б ахадур-ш аха II 
(1837—1857). Покровительство падиш ахов миниатю рной живописи позволило сохранить делий
ский стиль живописи / дели калам  (урду pis ^.Ъа). Ш ирокое распространение получила практика 
копирования живописных произведений, созданных еще в первой половине X VII века, во вре
мена правления В еликих М оголов [Атманова, 2021, с. 123]. Часть художников работала в усто
явш емся стиле могольской ж ивописи, подражая мастерам прош лого. Сайид А хмад-хан в книге 
«А сар-ус-санадид» при перечислении мастеров изобразительного искусства отметил художника 
М ухаммада А лама, который хорош о разбирался во всех вопросах, связанных с искусством , был 
примечателен тем , что достиг мастерства в рисовании в «стиле древних» [Sayyid A hm ad Khan, 
2018, p. 256].

К  середине X IX  в. под воздействи ем  европейцев делийский  стиль ж ивописи  тран с
ф ормировался, приобретая некоторые черты британского натурализма. Д анны й стиль полу
чил впоследствии еще больш ее распространение за пределами Д ели и стал называться кампани 
калам  (урду p s  или стилем/живописью  [О ст-И ндской] компании или же фиранги калам
(фиранги —  европейский). Картины кампани калам  создавались индийскими художниками для 
европейцев, ж ивш их и работавш их на И ндийском  субконтиненте, особенно для британских 
служащ их О ст-И ндской компании. Они представляю т собой сплав традиционны х индийских 
худож ествен ны х стилей  с условностям и  и техническим и  особенностям и , заим ствованны м и  
из западного искусства. Н екоторые картины писались по специальным заказам, другие произ
водились практически серийно, их можно было купить на базарах.

И зменились взаимоотнош ения художника с его покровителем . Работая в придворной 
живописной мастерской, художник мог также принимать заказы у других лиц, в том числе у евро
пейцев. В соответствии с предпочтениями заказчика х у д о ж н и к и  могли работать в разных 
стилевых направлениях [Атманова, 2021, с. 125]. Д ля могольских падиш ахов писали преимущ е
ственно в могольской манере и технике, для британцев —  в стиле кампани калам. М огли использо
ваться разные живописные материалы, например акварель или масляные краски.

Х удожник Гхулам М уртаза-хан (1760—1840, работал в 1805—1836 гг.) не только под покро
вительством  п адиш аха А кбар -ш аха II изображ ал  на своих м ин иатю рах имперскую  семью , 
но и творил  такж е при п оддерж ке бри тан ских оф ицеров Д ж ей м са С кин н ера 8 (1778—1841) 
и У ильяма Ф резера9 (1784—1835).

П ридворны й (в 1817—1855 гг.) ж ивописец  Гхулам  А ли-хан , п реем ник Гхулам  М урта- 
зы -хана, работал  в поздн ем огольском  стиле. Он создал  несколько  вариантов корон ац и он 
ных портретов падиш аха Б ахадур-ш аха II. В  то же врем я в 1815—1819-х гг. Гхулам  А ли-хан  
работал на заказ для У ильям а Ф резера и его брата Д ж ейм са Бэйли Ф резера (1783—1856). П ор
треты , ландш аф тные зарисовки, сценки из ж изни местного населения впоследствии составили 
конечное произведение, известное как «А льбом  Ф резера» (Fraser A lbum ). Все портреты и зари
совки примечательны свободой поз изображенных персонажей и тем , что их лица обращ ены 
к зрителю . Работы , собранные в альбоме, куда вош ли и отдельные работы Гхулама Али-хана,

8 Джеймс Скиннер (1778—1841) — англо-индийский военный, полковник; служил в Индии, командовал двумя бри
танскими кавалерийскими полками. Хорошо знал персидский язык и написал на нем несколько книг. Позднее 
Джеймс Скиннер стал известен как Сикандар-сахеб.
9 Уильям Фрезер (1784—1835) — государственный служащий британской Индии, агент генерал-губернатора Индии, 
комиссар территории Дели в правление падишаха Акбар-шаха II.
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документирую т повседневную  ж изнь Д ели начала X IX  в.: на картинах изображены сельские 
жители, солдаты, танцовщ ицы , аф ганские торговцы лош адьми, святые и отш ельники, некото
рые представители знати.

Другое значительное произведение было создано в середине X IX  в. по заказу сэра Томаса 
М етка(л )ф а (1795—1853), служ ащ его О ст-И ндской  компании и ком и ссара провинции Д ели 
в 1838—1844 гг. М етка(л)ф  заказал  худож нику М азхару А ли-хану серию  иллю страций с изо
бражениями памятников, руин, дворцов и святынь Дели. П озднее сам М етка(л)ф  добавил под
писи ко всем  картинам , и заверш енный альбом получил название «Воспоминания об импер
ском Д ели» или «К нига Д ели». Х удож ник запечатлел могольские и некоторы е домогольские 
архитектурные памятники, сценки из ж изни города. Все архитектурны е здания были изобра
жены в том  виде, в котором они сущ ествовали в Д ели до Сипайского восстания 1857—1859 гг.

Н екоторые делийские художники также работали в технике масляной живописи на хол
сте. Ж ивописец Раджа Д живан Д ас (Дживан Рам, работал в 1820—1850 гг.) был чрезвычайно раз
носторонним человеком и мог творить в различных стилях и техниках. П омимо картин маслом, 
Д ж иван  Рам также писал миниатю рные портреты на бумаге, а также на слоновой кости. Н а его 
ж ивописный стиль, вероятно, повлияли некоторые приемы Д ж ордж а Ч иннери10 11, в том  числе 
привычка этого худож ника создавать силуэты своих объектов на ф оне темного неба, с сильным 
боковым освещ ением. В отличие от Ч иннери, обычно на холст накладывавш его краски густым 
слоем, Дживан Рам наносил тонкий красочный слой, чтобы имитировать соверш енно плоскую  
поверхность индийских миниатю р [Losty, 2015, p. 3].

Д ж ивану Раму покровительствовали британцы из М ирута и Д ели из-за его способности 
рисовать в натуралистичной европейской манере. Д ж иван  Рам  написал маслом на холсте пор
треты европейцев капитана Роберта М акмаллина (1786—1865)11, капитана Уильяма Гардена (1790— 
1852) и др. [Losty, 2015, p. 3]. И мел он и индийских покровителей —  ему благоволили импера
тор Акбар II и Бегам  С ам ру12 (1745—1836). Генерал-майор Генри Слиман писал о художнике 
следую щ ее: «Радж а Д ж иван  Рам, превосходный художник-портретист, очень честный и прият
ный человек, недавно был нанят для создания портрета императора [Акбар-ш аха II]» [Sleeman, 
1844, vol. II, p. 285-286 ].

Д ж иван  Рам  был одним из нескольких художников, кому Бегам  Самру заказала серию  
картин для украш ения своего нового дворца в Сардхане в 1834 г. Он работал вместе с Уильямом 
М елвиллом 13 (работал в 1815-1851 гг.) и Д ж ордж ем  Б ичи 14 (1817-1855). Д ля Бегам  Самру было

10 Джордж Чиннери (1774-1852) — английский живописец, наиболее известный своими работами в Индии и Китае. 
С 1807 по 1825 г. жил и работал в Калькутте, где занимал положение ведущего художника британской колонии.
11 Роберт Макмаллин (1786-1865) — участник экспедиции на Маврикий в 1810 г., с 1823 по 1831 г. работал диви
зионным инженером в Мируте.
12 Джоанна Нобилис Сомбре (ок. 1753-1836), известна как Бегам Самру (Фарзана Зеб ун-Нисса). Она начала свою 
карьеру в качестве танцовщицы, дважды была замужем за европейцами, обратилась в католицизм, но в конечном 
итоге стала весьма влиятельной дамой и правительницей Сардханы, небольшого княжества недалеко от Мирута. 
Бегам Самру была главой профессионально подготовленной наемной армии, унаследованной от ее мужа-наем- 
ника из Европы Уолтера Рейнхардта Сомбре.
13 Уильям Мелвилл прибыл в Индию в 1814 г. в качестве свободного торговца. С 1824 по 1832 г. он работал в фирме 
«Фергюссон и компания» в Калькутте сначала помощником, а затем партнером. Затем он, похоже, путешество
вал по стране и, возможно, жил живописью. Его кисти принадлежат портреты Бегам Самру и Джеймса Скиннера. 
URL: https://artcollection.culture.gov.uk/person/melville-william/ (дата обращения: 18.07.2023).
14 Джордж Бичи (1817-1855), художник-портретист. Путешествовал по Египту с 1821 по 1822 гг. В 1830 г. уехал 
в Калькутту, откуда в 1832 г. отправил в Королевскую академию портрет «Хинды», своей индийской жены. Впо
следствии Бичи отправился в Лакхнау, где приобрел большую известность и стал придворным художником наваба 
Ауда. Бичи занимал эту должность до 1842 г. Картины Бичи довольно редки; некоторые картины могли быть унич
тожены во время индийского восстания 1857 г. [См. Graves R. E., Dictionary of National Biography, 1885-1900, vol. 4].
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создано более 25 картин маслом. К  стилю  кампани калам  относится портрет Бегам  Самру кисти 
Д ж ивана Рама. П ортрет датируется примерно 1830 г., когда ж енщ ине было почти 80 лет. Х удож 
ник изобразил ее в изумительной ш али желтого цвета, драгоценны х украш ениях и с хуккой15 
в р уке16.

Д ж иван  Рам сопровождал лорда У ильяма Б ентинка (генерал-губернатор И ндии 1828— 
1835 гг.) в 1831 г. на встрече и п ереговорах с м ахарадж ей  Р андж итом  С ингхом  (1780—1839) 
в Рупаре на реке Сатледж . В Рупаре Д ж иван  Рам смог нарисовать портрет Рандж ита Сингха. 
Х удож ник изобразил махарадж у сидящ им, подтянувш им под себя ноги и опираю щ имся на две 
подуш ки [Losty, 2015, p. 12].

Таким образом, наибольш ая активность деятелей искусства наблю дается во время прав
ления М ухаммад-ш аха и последних трех позднемогольских императоров. Данный всплеск актив
ности был связан как с возобновлением спонсирования мастеров падиш ахом и богатыми делий
цами, а позднее и иностранцами, так  и с временными паузами в наш ествиях иноземных захват
чиков и грабежах города. Л ичные вкусы  падиш ахов способствовали трансф ормации некото
рых отраслей делийского искусства, привнося новое в сущ ествую щ ие стили. П окровительство 
падиш аха миниатю рной ж ивописи  позволило как сохранить дели калам  —  делийский стиль 
ж ивописи, —  так и распространить влияние этой ж ивописной ш колы на другие территории. 
К  середине X IX  в. под воздействием  европейцев делийский стиль ж ивописи вновь трансф ор
мировался а впоследствии получил ещ е больш ее распространение за пределами Д ели и стал 
называться кампани калам  или стилем/живописью  [О ст-Индской] компании.

Н есмотря на политические потрясения и все трудности , через которые могольской сто
лице приш лось пройти в X V III—X IX  вв., в культурной  среде города не наблю дается явной 
деградации и упадка. С одной стороны, развитие продолжалось по инерции, когда сохранялись 
черты «классической» культуры эпохи Великих М оголов, с другой, плачевное состояние импе
рии находило отражение в худож ественны х и литературны х работах, что, в свою  очередь, при
вело к возникновению  новых стилей и форм. И ностранцы, связавш ие свою  жизнь и карьеру 
с И ндией и Д ели, привнесли в культурную  среду города новые черты.
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