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ДЕМОГРАФИЯ ДЕЛИ В XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX вв.: 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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Отличительная характеристика городов Индии — густота и многочисленность их обитателей. Рост 
численности народонаселения связывается со стабильностью в государстве и экономическим процвета
нием. В истории Индии XVIII — начало XIX вв. характеризуются как эпоха слабых преемников Вели
ких Моголов, большинство из которых сменялись на престоле довольно быстро. Установление точного 
количества жителей Дели в этот период является сложной задачей. Тем не менее заметна убыль насе
ления столичного города по сравнению с периодом правления падишаха Аурангзеба (пр. 1658—1707), 
когда империя находилась на пике своего могущества, а Дели славился своей многолюдностью. Населе
ние могольской столицы на 1659—1666 гг. могло составлять около 500 000 человек. После смерти Ауран
гзеба, с кризисом Могольской империи наблюдается депопуляция Дели. На начало правления падишаха 
Мухаммад-шаха Рангилы (1719—1748) численность обитателей Дели могла составлять около 400 000 чел. 
Далее депопуляция прогрессировала — перепись населения 1853 г. приводит цифру в 152 426 чел. Поло
жительная тенденция в изменении количества жителей города наблюдается лишь со второй половины 
XIX в. Данная статья ставит целью проследить динамику численности населения Дели в эпоху пребыва
ния у власти Поздних Моголов (1707—1857), а также рассмотреть факторы, повлиявшие на эти изменения.
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DELHI’S POPULATION DYNAMICS IN THE 18th — FIRST HALF OF THE
19th CENTURIES
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Population growth is associated with economic prosperity and stability in the state. During the reign of 
Aurangzeb (r. 1658—1707) the empire was still strong, powerful and prosperous and Delhi was rather crowded. 
The population o f the Mughal capital in 1659—1666 could be about 500 000 people. After the death o f Aurang
zeb, with the crisis of the Mughal Empire, the depopulation of Delhi is observed. In the history of India 18 — 
early 19th centuries are characterized as the era of weak successors of the Great Mughals. It is a difficult task 
to establish the exact number o f Delhi residents during this period. However the decline in the population of
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the capital city is noticeable compared to the previous period. At the beginning o f the reign o f Muhammad 
Shah Rangila (1719—1748), the number of inhabitants of Delhi could number up to 400 000 people. In the fol
lowing years the number of inhabitants continued to decline. According to the census of 1853 Delhi’s popula
tion was about 152 426 people. Positive dynamics in the change in the number of city residents has begun only 
since the second half o f the 19th century. This article aims to trace the dynamics o f the population o f Delhi 
during the era of the Late Mughals (1707—1857), as well as to consider the factors that influenced these changes. 
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Крупные города И ндии X V I—XVII вв. отличались больш им количеством жителей, 
что было обусловлено стабильностью  государства В еликих М оголов и его эко
номическим процветанием. В период правления падиш аха Аурангзеба (пр. 1658— 

1707) империя находилась на пике своего могущ ества, и Д ели славился особой м ноголю дно
стью. В эпоху пребывания у  власти слабых преемников А урангзеба (1707—1857) ситуация сильно 
изменилась, что явилось следствием  нескольких ф акторов, как внеш них, так  и внутренних.

Разны е аспекты  демограф ии И ндии X V III—X IX  вв. рассматривались историками, эко
номистами и социологами в контексте городских исследований, однако ряд вопросов по-преж 
нем у остается откры ты м, в частности , проблема численности  населения Д ели  при В еликих 
и П оздних М оголах. О сновы ваясь на статистических данных, исследователи пытались коли
чественно оценить население И ндии на разны х этапах истории М огольской империи, однако 
предлагаемые авторами циф ры весьма заметно варьирую тся [См. Habib Irfan, 1982, vo l I ,pp . 164— 
167]. О ценка численности населения столичного города Дели в могольскую  эпоху является еще 
более трудной задачей —  ф окусные исследования демограф ии Д ели весьм а немногочисленны 
и практически  не охваты ваю т эпоху П оздних М оголов. И сточники не назы ваю т конкретны х 
циф р, оценочны е характеристики  даю тся разны ми лю дьм и  и не всегда корректны ; многие 
авторы  исторических сочинений и травелогов X IX  в. не приводят точны х циф р, ограничива
ясь такой оценкой города как «обезлю девш ий, разруш енны й». П римером завыш енной оценки 
численности  населения города м ож ет служить сообщ ение англичанина Д ж . М этэсона 2 о том, 
что в период правления Ш ах-Д жахана (пр. 1627—1658) количество жителей Д ели достигло вы с
ш ей отметки в 2 млн чел. [M atheson, 1870, p. 355].

В могольскую  эпоху Д ели не был единой территориальной  единицей, а представлял 
собой конгломерат поселений, основанных различными правителями, в том  числе и в домо- 
гольскую  эпоху3. В X VIII —  первой половине X IX  вв. центром могольских владений оставался 
Ш ахджаханабад, ныне известный как «Старый Д ели» 4 и его ближайш ие окрестности. Ш ахджа- 
ханабад, окруженный с трех сторон кирпично-каменной стеной, занимал площ адь около 7 миль 
(т. е. около 11,27 кв. км). За стенами Ш ахджаханабада лежали развалины так  называемого «ста
рого Д ели», состоявш ие из нескольких бывш их городов и занимавш ие площ адь около 20 миль 
[Matheson, 1870, p. 355]. Эти территории были слабо заселены; особенно заметным этот контраст

2 Дж. Мэтэсон — уроженец Глазго, работал в компании «William Stirling & Sons», а впоследствии — с 1872 г. — 
занял пост президента торгово-промышленной палаты в Глазго; приехал в Индию в 1862 г. и пробыл там около 
года. В 1869 г. опубликовал записки об этой стране (прим. авт.).
3 Наиболее известные из них: Индрапрастха (ок. 800 г. до н. э.), Лал Кот (1024 г.) Кила Радж Питхора (1170 г.), 
Сири (1302 г.), Туглакабад (1320 г.), Джаханпанах (1334 г.), Ферозабад (1351 г.), Динпанах (1530 г.), Дил Шер Шахи 
(1542 г.), Шахджаханабад (1648 г.) (прим. авт.).
4 Шахджаханабад — город, построенный падишахом Шах-Джаханом ок. 1638—1648 гг. (прим. авт.).
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стал после восстания 1857 г. [M atheson, 1870, рр. 355, 365, 367, 370, 373]. О дной из характер
ных черт Д ели рассматриваемого периода является некоторое запущ енное состояние города, 
в особенности его окрестностей. Член Королевского азиатского общ ества лейтенант Уильям 
Ф ранклин  после поездки  по территории  И ндии в 1793 г. писал, что преж де процветавш ая 
метрополия великого королевства леж ала в руинах [Franklin, 1798, p. 435]. О крестности столицы 
на северо-западе были наполнены остатками некогда роскош ных садов и загородны х домов 
знати. Д анны е территории ранее снабжались водой из канала, вырытого Али М ардан-ханом5, 
но в X VIII в. канал пересох и частично разруш ился, что могло послужить одной из причин 
депопуляции этих м ест [Franklin, 1798, p. 435].

П охожие картины разруш енной столицы нарисовал поэт М усхаф и (1750—1824):

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., 1967, с. 68].

П римерно оценить численность обитателей столичного города в позднемогольскую  
эпоху помогаю т косвенные данные, содержащ иеся в сочинениях различных авторов. Ф ранцуз
ский путеш ественник Ф рансуа Бернье, служивш ий при дворе Аурангзеба, в своих записках упо
минает о том, что Д ели —  такой же крупный город, как и П ариж [Бернье, 2008, с. 331], т. е. его 
население во второй половине X VII в. могло составлять около 500 000 человек [Lough, J., 1961, 
vol. V, р. 246]. П осле смерти Аурангзеба с нарастанием кризиса М огольской империи прогрес
сировала и депопуляция Дели. По предположению  исследователя Стивена Блейка, на начало 
правления М ухаммад-ш аха Рангилы  (пр. 1719—1748) численность населения Д ели, возможно, 
составляла около 400 000 чел. [Blake, 1991, р. 175]. Вторжения иностранных захватчиков, голод, 
болезни, мятежи привели к резкому сокращ ению  количества городских жителей. М огольскую  
столицу не обош ли стороной и стихийные бедствия. Х ронист Сайид Гхулам-хан приводит све
дения о катастроф ах, затронувш их делийцев в X VIII в., в том  числе описывает землетрясение, 
произош едш ее в 1720/1 г. в могольской столице. Гхулам-хан сообщ ает о разруш ениях в городе 
и о больш их человеческих жертвах, однако точное количество погибш их не называет. В  хро 
нике говорится, что землетрясение разруш ило и сильно повредило многие здания в Ш ахджа- 
ханбаде и «Старом Д ели», часть жителей погибла под обломками, часть была ранена и покале
чена [Seid G holam  H ossein Khan, 1902, vol. I, рр. 164—165].

В «И стории И ндии» Сайида Гхулам-хана такж е встречается упоминание о численно
сти одного из кварталов Д ели —  М огулпура, оцениваемого хронистом в 50 тыс. человек [Seid 
G holam  H ossein Khan, 1902, vol. IV  p. 196]. Сведения об общ ем количестве обитателей Д ели 6, 
которые Гхулам-хан приводит со ссылкой на данные сторонних источников, представляю тся 
преувеличенными.

5 Али Мардан-хан (ум. 1657) — военачальник и администратор при шахе Персии Аббасе I (пр. 1587—1629) и Сефи I 
(пр. 1629—1642), позднее — высокопоставленный чиновник в Могольской империи при императоре Шах-Джахане 
(пр. 1628—1658). В качестве служащего при Великих Моголах руководил строительством и эксплуатацией водных 
каналов (прим. авт.).
6 Ок. 1 млн чел. в 1750 г. См: [Seid Gholam Hossein Khan, 1902?, vol. I, p. 187].
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Н аиболее негативно на демограф ию  Д ели повлияло вторжение в 1739 г. Н адир-ш аха 
А ф ш ара (ш аха И рана в 1736—1747 гг.). П утеш ествен ни к Л еопольд  ф он О рлих писал, что 
к 1740 г. население Д ели составляло около 500 000 чел., а после вторжения Н адир-ш аха в пер
вые годы X IX  в. количество ж ителей сократилось примерно до 100 000 чел. [Orlich, 1845, vol. 
II, p. 4]. В  персидской хронике «И стория жизни Н адир-ш аха, короля П ерсии» отмечалось, что 
по приказу завоевателя «разъяренны е персы разруш али каж дое здание, уничтож ая при этом 
всех, кто попадался им на пути». Эта уж асная бойня длилась несколько часов, и «когда самые 
богатые сооружения в Д ели сровнялись с землей и около тридцати тысяч жителей были убиты, 
Великий М огол и его министры ходатайствовали перед Н адир-ш ахом , вы м аливая прощ ение 
для других жителей города» [The H istory o f the L ife o f  N ader Shah, K ing o f  Persia, 1773, p. 52].

К огда персы вош ли в Д ели, они поставили охрану у  каждых городских ворот для того, 
чтобы помеш ать местным жителям как сбежать из города, так и унести от захватчиков свое добро 
[Dow A lexander, 1792, vol. II, p. 346]. Со временем  в городе, отрезанном от остальной страны, 
возникла нехватка продовольствия, разразился голод и начались волнения. Д елийцы , поверив 
в слухи о смерти Н адира, убили около двух тысяч персов. В отместку разгневанный завоеватель 
приказал своим солдатам перебить все население Дели. Этот приказ «вы полнялся с таким рве
нием, что уже к полудню  около 100 000 человек без различия в возрасте, поле или положении 
валялись мертвыми в луж ах собственной крови, причем меч успел коснуться не более одной 
трети обитателей города» [Dow A lexander, 1792, vol. II, p. 347].

Л ейтенант У. Ф ранклин, характеризуя состояние Д ели в 1793 г., писал, что Н адир-ш ах 
н аблю дал  за кровоп ролити ем  с м ечети  Р оуш ан-уд-Д оулы , находи вш ейся у  входа на улицу 
Ч андни-Ч оук, и с момента кровавой бойни квартал около этой мечети всегда был слабо засе
лен [Franklin, 1798, p. 441]. Этот же сю жет присутствует в записках М арии Н адж ент7, которая 
упоминает о том, что по приказу Надир-ш аха, наблю давш его с крыш и мечети Роуш ан-уд-Доулы 
за тем , как солдаты его армии уничтожали ж ителей Д ели, было истреблено до полумиллиона 
обитателей старого города, т. е. Ш ахджаханабада [Nugent, 1839, vol. I, p. 411]. И звестно также, 
что Н адир-ш ах ежедневно посылал отряды грабить поселения около Д ели и вырезать всех их 
обитателей, в частности, в выш еупомянутом  М огулпуре было убито 6000 человек. О дин отряд 
был направлен на базар города Д ели, где начиналось восстание против персов: отряду было 
приказано захватить лю бых 700 человек и отрубить им носы и уш и [M inturn, 1858, pp. 348—349].

В 1740—1750-х гг. численность жителей Д ели неуклонно снижалась также из-за оттока 
горожан, которые в поиске лучш ей жизни перебирались в другие населенные пункты. Как только 
Надир разрешил открыть городские ворота, половина жителей города хлынула в деревни [Minturn, 
1858, p. 350]. После ухода Надир-ш аха из Индии положение усугубили грабительские набеги осно
вателя Дурранийской державы Ахмад-ш аха Дуррани/Абдали (ок. 1721—1773). В  1757 г. Ахмад-ш ах 
вторгся в Индию  и, не встречая сильного сопротивления со стороны могольских военачальни
ков, быстро захватил Дели. П адиш ах Аламгир II (пр. 1754—1759) попал в руки завоевателя и стал 
свидетелем того, как захватчики в течение двух месяцев разграбляли могольскую  столицу. Уходя 
из Д ели, Абдали по пути захватил М атхуру, вырезав ее население в наказание за попытку защ и
тить как свои жизни, так и имущ ество [Dow A lexander, 1792, vol. II, pp. 387—388].

Трагедия повторилась при другом правителе, Ш ах-А ламе II (пр. 1759—1806). В  1761 г. 
А хмад-ш ах снова приш ел в Д ели и потребовал от горожан выплаты  огромной контрибуции.

7 Мария Наджент (1771—1834) — супруга британского офицера, фельдмаршала сэра Джорджа Наджента (1757— 
1849), оставила дневники о путешествии по Индии и Дели в период правления падишаха Акбара II (пр. 1806— 
1837) (прим. авт.).
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О казавш их неповиновение жителей он приказал убить. «Резня длилась без перерыва семь дней, 
и не насытивш иеся кровопролитием воины Дуррани продолжили бы свои бесчинства, если бы 
вонь от разлагаю щ ихся мертвых тел не изгнала их из города. П осле ухода армии Ахмад-ш аха 
из Д ели город ф актически представлял собой кучу мусора: больш ая часть зданий обратилась 
в пепел, а тысячи людей, кому удалось избежать смерти от меча, сидели на дымящ ихся руинах соб
ственных домов и медленно умирали в агонии от голода» [Dow Alexander, 1792, vol. II, pp. 395—396].

После ухода Абдали из Дели в город приш ли маратхи и продолжили разорять его. Кроме 
того, в столице начал буш евать такой голод, что «лю ди бежали от своих близких и друзей, как 
от хищ ных зверей, из-за страха быть съеденными», многие женщ ины «пожирали своих детей, 
в то время как некоторые матери, более человечные, лежали мертвыми на улицах с присосав
ш имися к их груди младенцами» [Dow A lexander, 1792, vol. II, p. 397]. М аратхи терроризиро
вали Д ели и его окрестности несколько десятилетий, пока в 1803 г. армия британцев не одер
ж ала над ними верх, а могольский император не попросил защ иты у главнокомандую щ его бри
танскими вооруж енными силами в И ндии лорда Дж. Л ейка (1744—1808) [M inturn, 1858, p. 241]. 
К огда падиш ах вместе с британскими военными направлялся к дворцу, улицы опустевш его Дели 
стали заполняться толпами народа —  жители города надеялись увидеть возвращ ение на пре
стол могольского правителя [Pearse, 1908, p. 201].

В период упадка империи М оголов, сопровождавш егося войнами, мятеж ами, вторж е
ниями Н адир-ш аха и А хм ад-ш аха Д уррани , произош ло резкое сокращ ение платеж еспособ
ного населения и спроса на товары , что обусловило движение масс лю дей из города в деревни. 
Д епопуляция когда-то многолю дны х «традиционны х» городов, в том  числе Д ели, продолж а
лась и в колониальный период, вплоть до конца X IX  в. П осле победы англичан над маратхами 
Д ели , находясь под защ итой британцев, в течение довольно длительного периода времени 
наслаж дался непрерывным спокойствием [Hunter, 1885, vol. IV, p. 194]. За это время город был 
тщ ательно укреплен и приведен в относительный порядок [M inturn, 1858, p. 242].

Об общ ем количестве кварталов Д ели рубеж а X V III—X IX  вв. можно судить по сооб
щ ению  У. Ф ранклина, который упоминает, что город был разделен на 36 кварталов (мохалла). 
Каждый из кварталов был назван в честь проживавш его в нем определенного омра8 или в честь 
местных событий, связанных с данной локацией [Franklin, 1798, p. 443].

Ф илипп Сергеевич Еф ремов (1750 —  ум. после 1811), русский путеш ественник по стра
нам Востока, в своей книге «Девятилетнее странствование и приклю чения в Бухарии, Х иве, П ер
сии и И ндии и возвращ ение оттуда через А нглию  в Россию » оставил описание города Дели, 
который, по его словам, мусульмане называли не иначе как Ш ахджаханабад. По сообщ ению  
путеш ественника, «город сей был весьм а велик», однако после наш ествия Н адир-ш аха от преж
него Д ели не осталось и «третьей доли». Город «местоположение имеет ровное и почву серо
ватую ; не укреплен; в окружности (равно и числом жителей) вдвое более против Казани, сверх 
сего за оным виднею тся обш ирные каменные и глиняные р азвал и н ы ... «  [Ефремов Ф. С., 1995, 
с. 240]. П ричину опустош ения города и его окрестностей Еф ремов видел в непрекращ аю щ ейся 
междоусобной брани, почти все города находились между собою  в непрерывной распре, ссоры 
и сражения были непрестанны , а народ, который был малосилен и робок, не имел спокойствия 
[Еф ремов Ф. С., 1995, с. 241].

8 Омра — (искаженное «умара», мн. ч. от «эмир»), высшие должностные лица мусульманского двора, в особенно
сти в Могольской империи. В старых европейских повествованиях слово употреблялось для обозначения вель
можи в ед. ч. (прим. авт.).
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Т раги чн ы е собы ти я X V III в. налож или  оп ределенн ы й  отп ечаток  на образ м ы слей 
и характер  творчества поэтов и писателей . Э м оциональны е переж ивания и печали авторов 
того врем ени , страдания народа и недовольство полож ением  дел в столице наш ли отраж е
ние в новом жанре шахр-е аш об  —  сочинениях 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 Джоу- 
хури (1714—1796), М ир М ухаммад Таки М ир (1723—1810), Ш ейх Вали М ухаммад Н азир Акбара- 
бади (1739—1831), Гулам Х уссейн Расикх (1749—1823) и другие. П оэты оплакивали былое вели 
чие города и царивш ие там  порядки, они были хорош о осведомлены об изменениях, проис
ходивш их в общ естве, и пытались описать и объяснить тот упадок, который, по их мнению , 
со временем  только усиливался. Разруш илась старая система организации, мусульманская ари 
стократия переживала тяжелые времена, лю ди теряли доход, работу, средства к сущ ествованию  
[Lehman F., 1970, p. 129]. Вы нужденный покинуть Д ели после разорительных набегов Н адир- 
ш аха и А хмад-ш аха Абдали М ир Таки М ир поселился в Лакхнау, но продолжал тяжело пере
живать невзгоды, обруш ивш иеся на его родину. Руины Д ели были ему намного милее богатых 
кварталов процветаю щ его Л акхн ау [См. С уворова А . А ., 1995, с. 126]. П ечалью  проникнуты  
стихи М ира, рассказываю щ ие о страданиях разоренны х лю дей:

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].

В  начале X IX  в. Уолтер Гамильтон, член К оролевского азиатского общ ества, в работе 
по описанию  Х индустана предпринял попытку дать оценку численности населения Дели. Он 
отметил, что никаких регулярны х переписей в городе не проводилось. У читы вая обстановку 
в стране, Гамильтон предполагал, что общ ая численность обитателей Д ели была меж ду 150 000 
и 200 000 человек —  для такой великой столицы , как Д ели, численность, по мнению  автора, 
весьма малая. Гамильтон также сравнивал население могольской столицы с другими городами —  
так, Д ели превосходил Агру, в которой, по предположению  Гамильтона, проживало не более 
60000 чел. По своему разм еру и численности  населения Д ели в X IX  в. значительно уступал 
другому североиндийскому городу —  П атне. Гамильтон, ссылаясь на данные Ф рэнсиса Б ью ке
нена9, подсчитавш его на 1811 г. количество городских построек в П атне, оценил общ ее коли
чество ж ителей города в 312 тыс. человек [Hamilton, 1820, vol. I, p. 262].

По сообщ ению  М арии Н аджент, путеш ествовавш ей по Северной И ндии в эти же годы, 
на расстоянии около 20 миль от Дели «ничто не указывало на близость великого города: посе
ления были редкими и малолю дными —  деревни быстро приходили в упадок и представляли 
на всеобщ ее обозрение руины и нищ ету» [Nugent, 1839, ral. I, р. 405]. В  отличие от окрестно
стей Д ели, отмечала она, Ш ахджаханабад выглядел по-другому —  поразительный вид ему при
давало неисчислимое количество обитателей в ярких и пестрых одеждах, а сам город был обне
сен стеной и довольно густонаселен [Nugent, 1839, vol. I, рр. 408—409].

Ш отландский экономист Д жон Рамсей М акКаллок (1789—1864) при описании Дели упо
минает численность населения, равную  примерно 200 тыс. человек. Он отмечал, что по мере 
упрочения власти британцев к 1803 г. на территории провинции Д ели около 600 поселений

9 Фрэнсис Бьюкенен (1762—1829) — шотландский ученый, по заказу правительства Бенгалии в 1807—1814 гг. иссле
довал территории, которыми владела Ост-Индская компания (прим. авт.)
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были заброш ены , однако к 1821 г. часть ж ителей вернулась в свои деревни и стала вновь возде
лывать оставленные земли; как численность населения, так  и доход в тот период значительно 
выросли [M cCulloch, 1852, vol. I, p. 742].

Более точная инф ормация о численности населения Д ели (и других индийских горо
дов) начинает появляться в британских источниках ближе к середине X IX  в. И сследователь 
П ерсиваль Спеар, ссылаясь на данные анонимного инф орматора, писал, что в 1833 г. числен
ность населения составляла около 120 000 чел., и эти данные были, вероятно, занижены [Spear, 
2011, p. 194]. Результаты  переписи, проведенной в 1845—1847 гг., показали, что общ ая числен
ность населения города, пригородов и дворца составила около 166 000 чел. [Spear, 2011, p. 194]. 
О дно из самых ранних и точны х упоминаний о количестве жителей могольской столицы при
води т в работе по изучению  уровня смертности в И ндии капитан Х. Б. Х ендерсон  со ссы л
кой на Delhi Gazette 1833 г. (без указания номера): в 1833 г. в городе проживало 119 800 человек 
[H enderson, 1836, p. 191]. По половому составу численность населения различалась не сильно: 
39 592 мужчины, 20 553 мальчика, 41 526 женщ ин и 18 189 девочек. П оказатель количества смер
тей на 1833 г. превыш ал показатель рождаемости: 4248 смертей (2168 мужчин и 2080 женщ ин) 
на 3733 рож дения (2002 мальчика и 1731 девочка) [H enderson, 1836, p. 191]. В  данны х отчета 
о переписи населения 1853 г. приводится циф ра в 152 426 человек [Hunter, 1885, p. 195]. Сай
мон Фрейзер, британский индийский государственный служащ ий и агент в Д ели (1853—1857), 
оценивал население города в 1856 г. в 152 000 жителей, что вместе с пригородами и дворцом 
могло бы дать в общ ей сложности около 182 000 чел. [Spear, 2011, p. 194].

Во врем я Сипайского восстания 1857—1859 гг. население столицы снова уменьш илось, 
хотя точных данных авторы не называют. Стоит отметить, что делийцы во время восстания несли 
потери как от рук мятежников, так  и от «освободителей»-британцев. По сообщ ению  путеш е
ственника Р. М интерна10, во время восстания христианское население Д ели, вклю чая англичан, 
метисов и коренных ж ителей, сменивш их вероисповедание, пряталось от мятежников и спаса
лось бегством. Все, кто был пойман, были убиты  без сожалений [M inturn, 1858, p. 273].

П осле того, как Д ели был взят британцами, мятежники в течение ш ести дней отступали 
из города. Б ольш ая часть из них отправилась в Лакхнау, другие бежали в разных направлениях. 
О стальные ж ители Д ели делали то ж е самое —  прятались или уносили с собой наиболее цен
ную  часть своего имущ ества. Таким образом, на двадцатое сентября в пределах города не оста
лось ни одной живой душ и, кроме английских войск. Также в городе остались только немощ 
ные и раненые сипаи, которые не могли самостоятельно передвигаться. Однако и они прожили 
недолго, поскольку англичане безжалостно предавали их смерти [M inturn, 1858, рp. 276—277]. 
Гнев англичан обруш ился не только на мятежников, но и на простых ж ителей —  беззащ итных 
и безоружных убивали без пощ ады [D alrym ple, 2007, p. 385].

Особо жестокой была резня в мохалла Куча-Челан. В этом квартале было вырезано около 
1400 делийцев [D alrym ple, 2007, pp. 386—387]. По словам М интерна, на улицах захваченной сто
лицы  не было ни душ и, повсю ду царили тиш ина и опустош ение, а город напоминал собой 
открытую  могилу. Д аж е после того, как в городе был восстановлен  порядок, мирные жители 
не спеш или возвращ аться в свои дома [M inturn, 1858, рp. 278—279].

П осле подавления восстания Д ели находился под управлением  военной адм инистра
ции. И з-за множества убийств английских солдат из города была выдворена значительная часть

10 Роберт Минтерн-младший — сын крупного американского торговца из Нью-Йорка Роберта Минтерна, основа
теля и владельца «Grinnell, Minturn & Co», одной из ведущих трансатлантических судоходных компаний. По ито
гам многочисленных поездок, совершенных по делам компании, написал книгу о путешествиях по разным стра
нам, в том числе и по Индии, где он находился в течение шести месяцев в 1857 г. (прим. авт.).
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его населения. Впоследствии индусам было позволено вернуться, однако мусульмане не допу
скались в город вплоть до восстановления в Д ели городской администрации в январе 1858 г. 
[Hunter, 1885, p. 195]. М интерн также отметил, что при входе в город мусульмане должны были 
предъявлять письменный пропуск, разреш аю щ ий проход [M inturn, 1858, p. 279].

Что касается численного соотнош ения индусов и мусульман, то, как утверж дал Р. М ин
терн, больш е половины населения являлось индусами [M inturn, 1858, pp. 244—245], хотя в городе 
преобладала м усульм анская архитектура. Ф. У айман в своих записках отмечал, что в мечети 
Д жама-М асджид во время утренней или вечерней молитвы или же по особым событиям нередко 
собиралось от 4000 до 5000 молящ ихся [W yman, 1866, p. 193].

Во второй половине X IX  в. наблю дается положительная динамика в приросте населения 
города [См. H unter, 1885, p. 195]. По данным переписей населения, в Д ели в 1868 г. проживало 
154 417 чел.; в 1876 г. —  160 553 чел. В 1877 г. средняя смертность по городам И ндии составляла 
33 чел.о на тысячу, причем в Д ели было заф иксировано максимальное значение (52 на тысячу), 
а в К охате11 —  минимальное (12 на тысячу) [Hunter, 1885, p. 671]. Удивительно, что смертность 
в столице была столь высока, и это при том, что многие англичане отмечали «благоприятную » 
атмосф еру Д ели. Ф. Уайман писал, что «Д ели, в целом, намного здоровее, чем близлежащ ие 
станции М ирут, Агра, К арнаул и Амбала, из коих А гра наиболее плоха. Лю бой скептик в этом 
вопросе будет удовлетворен, если обратиться к ежегодным медицинским отчетам. Д аж е эпи
демии наведываю тся в Д ели в более мягкой ф орме, чем в другие места» [Wyman, 1866, p. 189].

В эпоху пребывания у  власти П оздних М оголов Д ели по численности населения см е
стился со своих лидирую щ их позиций, превративш ись из густонаселенной величественной 
столицы в город со средним количеством  жителей. За относительно небольш ой период в пол
тора века, с 1707 по 1857 гг., количество обитателей Д ели сократилось с 400—500 тыс. до при
мерно 150 тыс. человек. Сокращ ение количества обитателей происходило за счет как истре
бления населения в ходе наш ествий иностранных завоевателей , так и оттока жителей в другие 
места в поисках лучш ей жизни. Н егативно на населении Д ели сказалось восстание 1857—1859 гг. 
П оскольку Поздние М оголы не отличались политическими и военными успехами, жители Дели 
не чувствовали себя в безопасности, хотя город в представлении индийцев оставался символом 
власти. П олож ительная динамика в росте населения Д ели наблю дается с появлением в городе 
британцев, однако восстановительный период занял много времени.
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