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На рубеже XVII-XVIII вв. Могольская империя по внешним признакам находилась в

зените своего могущества, а Дели стал одним из важнейших центров могольской куль-
туры, характерной чертой которой был сплав традиций многих народов Индии, а также
Ирана и Средней Азии [1]. Однако уже в последние годы жизни падишаха Аурангзеба
(пр. 1658-1707) проявились первые признаки дестабилизации государства, многократно
усилившиеся после смерти правителя. Преемники Аурангзеба Бахадур-шах I (1707-1712) и
Джахандар-шах (1712-1713) были марионетками соперничавших при дворе знатных клик.
В 1713 г. влиятельные братья-сайиды, Абдулла-хан и Хуссейн Али-хан, возвели на престол
Фаррух-Сияра (пр. 1713-1719): братья распоряжались властью в государстве и с легкостью
меняли падишахов на престоле. В 1719 г. они свергли и затем умертвили Фаррух-Сияра;
их роль при дворе наглядно свидетельствовала о конце владычества Бабуридов [4].

Мухаммад-шаху, в отличие от нескольких его предшественников, посчастливилось пра-
вить около 30 лет и уйти из жизни естественным путем. Став падишахом в 1719 г. в до-
вольно юном возрасте, Мухаммад-шах всецело зависел от временщиков, в ведении кото-
рых находилась основная масса военного контингента, финансы и другие государственные
ресурсы. По сообщению хронистов, хотя падишах не сформировал оппозиции сайидам, вы-
казывал им уважение и расположение, это не отменило того, что за ним велось постоянное
наблюдение. Даже во время недолгих поездок его сопровождал кто-то из личной охраны
сайидов, и во дворец он был обязан возвращаться до наступления темноты [6]. Хотя от
власти сайидов удалось избавиться в 1720 г., Мухаммад-шаху так и не удалось получить
полную свободу действий. Отделавшись от одной клики узурпаторов, он почти сразу по-
пал в руки другой группы знати, также жаждавшей власти.

За длительный период правления Мухаммад-шаху не удалось удержать империю от
распада. Весьма пагубное влияние оказали завоевательные войны маратхов, в результате
которых на территории Индостана возникло большое число маратхских княжеств. В Пан-
джабе за независимость боролись сикхи. Самостоятельными стали Бенгалия, Ауд, Кар-
натик. Полностью был потерян Декан, где Низам-уль-Мульк основал фактически неза-
висимое государство. Под непосредственной властью падишаха остался лишь Дели и еще
несколько городов в Северной Индии.

Конец империи был приближен вторжением Надир-шаха в Индию и захватом им столи-
цы в 1739 г. В источниках подробно описывается разграбление Дели, опустошение импера-
торской казны, убийство городских жителей, унижения, через которые пришлось пройти
самому Мухаммад-шаху [6]. Уходя из Дели, Надир-шах увез с собой и так называемый
павлиний трон, символ императорской власти могольских правителей [7, 8].

Однако, несмотря на снижение политического веса, Моголы играли большую роль в
жизни Северной Индии еще более столетия. О значимости могольского государства гово-
рило то, что каждый узурпатор, появлявшийся на индийском субконтиненте, стремился
получить признание от Дели или завоевать столицу Моголов [3].

При Мухаммад-шахе шло культурное возрождение Дели. Город играл ведущую роль в
формировании композитной культуры, которая оказывала воздействие на развитие раз-
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ных слоев североиндийского общества. В Индию из Ирана устремился поток ученых, ши-
итских богословов и мистиков [9]. Появился целый ряд поэтов, писавших на урду, и посте-
пенно Дели из центра поэзии на фарси превратился в крупнейший центр поэзии на урду.
Падишах покровительствовал и изящным искусствам.

Особого внимания заслуживает развитие живописи во время правления Мухаммад-
шаха: он содержал мастерские, в которых собрал лучших художников своего времени, а
те, в свою очередь, ориентируясь на вкусы падишаха, создали новый единый делийский
стиль. Придворные художники заметно расширили арсенал изобразительных приемов, ис-
пользовавшихся в миниатюрной живописи, особенно в могольских портретах. Они стали
изображать своих персонажей в неформальной обстановке и в окружении разнообраз-
ных пейзажных фонов, экспериментировать с освещением, пространством и объемом [2].
Живописные произведения, выполнявшиеся по заказу Мухаммад-шаха, можно считать
инновационными. Многие работы выполнены на больших горизонтальных форматах, в
палитре доминируют белые и серебристо-серые тона, сюжеты необычны по содержанию,
а сама могольская живопись в этот период освобождается от привязки к написанному
слову [5].

После разорения Дели Надир-шахом многие художники в поисках лучшей доли пере-
ехали в другие города, где при их участии возникли оригинальные живописные школы,
продлившие существование делийского стиля до начала XIX в.
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