
Джон Фредерик Бэддли, часто и продолжительно посещавший Кавказ с 1879 по 
1902 гг. (Казиев 2014: 19), имел личную встречу с шейхом Батал-Хаджи Белхароевым. 
Описание этой встречи, представленное в воспоминаниях английского путешественни-
ка, является одним из немногих непосредственных свидетельств о личности и нраве это-
го известного религиозного деятеля, имеющихся в научной литературе. Также Д.Ф. Бэд-
дли приводится описание конфликта, со слов одного из его непосредственных участни-
ков, между батал-хаджинцами и старшиной одного из ингушских селений, позволяющее 
уточнить некоторые аспекты взаимоотношений между членами этого братства и другими 
представителями ингушского общества. Кроме того, уточняются отдельные неточности 
фактического свойства, касающиеся встречи шейха и путешественника, допущенные 
в литературе.

Д.Ф. Бэддли встретился с шейхом Батал-Хаджи случайно, находясь в селении Му-
жичи в доме Хаджи-Маали Котиева, где он провел ночь с 7 на 8 октября 1901 г. Останов-
ка в доме Хаджи-Маали также была незапланированной: выпавший обильный снег на 
перевале Архотис не позволил путешественнику “проехать Главный хребет до Тифлиса 
через области пшавов и тушин”, и, чтобы не возвращаться во Владикавказ уже прой-
денным путем (через Джейрахское ущелье), он вместе со своими проводниками решил 
следовать туда через теснину Цорх и Тарскую долину. Одним из этих проводников был 
сын Хаджи-Маали Котиева –  Таги Котиев, который, по словам Д.Ф. Бэддли, “особенно 
склонялся к тому, чтобы мы повернули обратно”, имея скрытое намерение представить 
англичанина своему отцу, “что было бы невозможно, если бы мы перевалили Главный 
хребет, поскольку в этом случае нам пришлось бы возвращаться по Грузинской дороге” 
(Baddeley 1940a: 203, 241–242, 245, 256).

Факт этой встречи уже упоминался в  литературе (Meskhidze 2006: 183), однако 
в этом упоминании имеется неточность: вместе с Таги Д.Ф. Бэддли в поездке по Горной 
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Ингушетии и Хевсуретии (как и во многих других поездках по Кавказу) сопровождал не 
“его знаменитый проводник, балкарский князь Урусбиев” (Там же), а старшина осетин-
ского селения Саниба (ныне –  Горная Саниба), “друг Таги” Урусби Фидаров, а также 
племянник Урусби Ислам (Baddeley 1940a: 16–17, 203, 223; Казиев 2015: 32). Кроме того, 
из текста статьи Дж. Месхидзе остается неясным, о каком “балкарском князе Урусбиеве” 
вообще идет речь, а сам Д.Ф. Бэддли нигде в своих воспоминаниях не пишет о том, что 
в поездках по Кавказу у него был такой проводник (Baddeley 1940a, 1940b).

Следует сказать, что к началу XX столетия в Ингушетии уже закончился период “ре-
лигиозного синкретизма”: большая часть населения стала исповедовать ислам, в том чис-
ле и суфийского толка кадирийского тариката, проповедовавшийся чеченским шейхом 
Кунта-Хаджи Кишиевым (Албогачиева 2007: 84). Батал-Хаджи Белхароев был одним из 
последователей Кунта-Хаджи – он возглавил, по непосредственному поручению этого 
шейха (Албогачиева 2011а: 8), один из вирдов, на которые разделилось в последней трети 
XIX столетия братство шейха Кунта-Хаджи после его ареста 3 января 1864 г. и высыл-
ки в с. Устюжино Новгородской губернии, где он скончался 19 мая 1867 г. (Албогачиева 
2007: 91, 92, 94). Дж. Месхидзе описывает Батала-Хаджи как “единственного шейха-ин-
гуша” (Meskhidze 2006: 182), но не уточняет источник, из которого она позаимствовала 
это утверждение, упоминая, однако, в том же абзаце шейха Хусейна-Хаджи Гарданова, 
который был родом из ныне покинутого селения ЦIечу-эхкие, располагавшегося на тер-
ритории Сунженского р-на Республики Ингушетия (Албогачиева 2011б: 301, 304; Сулей-
манов 1978: 78), а также шейха Гайрбека-Хаджи Евлоева, проживавшего в селении На-
сыр-Корт (Албогачиева 2011в: 496). Оба эти шейха также были ингушами. Здесь не будет 
лишним отметить то, что род Белхарой, как и род Хусейна-Хаджи Гарданова, относился 
к орстхойскому племени (Сулейманов 1978: 78), которое как в начале XIX (Ахмадов 2002: 
230), так и в конце XX столетия (Шнирельман 2006: 373–374) рассматривалось в качестве 
самостоятельной локальной вайнахской народности.

Шейх Батал-Хаджи ко времени встречи с Д.Ф. Бэддли имел насыщенную биогра-
фию: он был абреком, в 1859 г. совершил трехгодичное паломничество к святым местам 
в Мекку и Медину (Борусевич 1893: 142; Meskhidze 2006: 182; Белхароев 2011: 6), побывал 
в своей первой ссылке в Козельске, куда он был выдворен в 1892 г. за “вредную религи-
озную агитацию”, состоящую в проповеди «запрещенного суфийского учения “Зикра” 
кадирийского толка», и вернулся из этой ссылки по амнистии в честь коронации импе-
ратора Николая II в 1896 г. (Лысцева 2015: 38–39). В 1901 г. он проживал со своей много-
детной семьей в селении Сурхахи, где поселился по непосредственному указанию шейха 
Кунта-Хаджи (Албогачиева 2011а: 8).

Утром 8 октября шейх Батал-Хаджи вместе с сопровождавшими его людьми подъ-
ехал к дому Хаджи-Маали, чтобы оттуда вместе с последним отправиться, как пишет 
Д.Ф. Бэддли, “навестить третьего Хаджи, который, насколько я понял, случайно под-
стрелил себя из пистолета и теперь лежал при смерти где-то неподалеку” (Baddeley 1940a: 
267). Д.Ф. Бэддли описывает свою встречу с шейхом следующим образом:

…в 9:30 вдруг появились верховые, и посреди общего и, очевидно, приятного волнения 
к нам подъехал Батал-Хаджи, сопровождаемый своими четырьмя сыновьями и двумя 
фанатичными приверженцами, свирепо и диковато взглянувшими на меня и Урусби. 
Батал-Хаджи был пожилым человеком, довольно плотным, с правильным лицом и об-
ходительными манерами. Узнав Урусби, который выразил ему свои соболезнования 
(по поводу недавней кончины жены. –  К.Э.), он наклонился к нему, обнял и поцеловал 
его, в то время как у него самого на глазах выступили слезы. Со мной он поздоровался 
за руку, позволил себя сфотографировать и сказал, что будет рад меня видеть везде, где 
бы мы с ним ни повстречались (Там же: 266–267).

Заметим, что, говоря о  недавней смерти жены шейха, пользовавшейся “бóль-
шим почтением, чем любая другая ингушская женщина”, Д.Ф. Бэддли сообщает, что, 
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соболезнуя шейху Баталу-Хаджи, Хаджи-Маали “провел на днях ночь” в его доме (Там 
же: 264).

Сведения о Батале-Хаджи и батал-хаджинцах, представленные Д.Ф. Бэддли, не огра-
ничиваются его личными впечатлениями от встречи с шейхом и сопровождавшими его 
людьми. Английский путешественник также приводит рассказ хозяина принимавшего 
его дома, Хаджи-Маали Котиева, о том, как тот вместе с Батал-Хаджи остановил разго-
равшуюся кровную вражду между одной из семей ингушей-“зикристов” и ингушской 
семьей, не входящей в вирд шейха Батала-Хаджи. Сведения, содержащиеся в этом рас-
сказе, помогут прояснить отношения между батал-хаджинцами и остальными жителями 
ингушских селений, оцениваемые в литературе крайне противоречиво: утверждается, 
что члены этого вирда либо вовсе были нетерпимы ко всем прочим ингушам, включая 
даже своих родственников, не являющихся членами их братства (Борусевич 1893: 139, 
140), либо эти утверждения называются, “по меньшей мере, неправдой”, а негативная 
оценка самих отношений представляется “искаженной” (Meskhidze 2006: 183, 190, прим. 
20). Кроме того, представляется интересным рассмотреть конкретный случай примире-
ния с непосредственным участием самого шейха, поскольку Батал-Хаджи славился как 
примиритель кровников, что всегда было трудной, а подчас и невыполнимой задачей 
(Матиев 2011: 57).

Как пишет Д.Ф. Бэддли со слов Таги Котиеева, за два года до этой его поездки, т.е. 
в 1899 г., “был подкараулен и убит зикристами, последователями Батала-Хаджи, ингуш-
ский староста, очень известный человек по имени Инал, поскольку он отказался по-
зволить их банде, изгнанной из его общины за дурное поведение, вернуться назад”. Брат 
Инала, оказавшийся вместе с ним, застрелил убийцу на месте. “Все вышло по справед-
ливости –  жизнь за жизнь, и никаких объявлений кровной мести впоследствии”. Однако 
другие родственники Инала, “разгневанные своей потерей, подстрелили и ранили еще 
одного зикриста во дворе его собственного дома, и, когда он умер, попытались препод-
нести это как следствие болезни, от которой тот знал, что страдает, но никак не ране-
ния”. После этого в конфликт вмешались российские власти, “было проведено вскры-
тие”, и тело убитого “продержали для этих целей без присмотра в течение трех часов”. 
Такое обращение с телом “выглядело смертельным оскорблением в глазах туземцев и так 
возмутило зикристов, что они поклялись убить брата Инала, хотя лично он, как пер-
вый мститель, в глазах тех же туземцев выглядел безупречно”. Разгоревшуюся кровную 
вражду остановили Хаджи-Маали и шейх Батал-Хаджи, сумевшие “в почти безнадежных 
обстоятельствах добиться примирения” (Baddeley 1940a: 260).

По словам Хаджи-Маали, приводимым Д.Ф. Бэддли, он поступил “единственно воз-
можным” образом –  отправился “прямо к Баталу-Хаджи”, чтобы просить его стать сво-
им названым братом. Батал-Хаджи охотно на это согласился “и послал за своей женой”, 
поскольку для совершения ритуала примирения Хаджи-Маали “следовало пососать ее 
грудь” (“взамен груди, возможно, уже умершей матери?” –  как замечает Д.Ф. Бэддли), 
но он отказался совершить ритуал примирения в такой форме, “вежливо сказав” Бата-
лу-Хаджи, что они оба были пожилыми людьми, и это было бы для них “неподобающим, 
хотя и по обычаю”. Вместо этого оба Хаджи “поклялись на Коране”. Однако для род-
ственников убитого “зикриста” этого оказалось недостаточным, и еще на протяжении 
целого года Хаджи-Маали склонял их к примирению, “но гнев был так велик”, что на 
успех он не надеялся. “В конечном счете помог Батал-Хаджи”, благодаря которому

…было достигнуто соглашение, предполагавшее выплаты 310 руб. наличными деньгами, 
3 лошадей, 3 коров, 3 баранов и еще 60 руб. в качестве возмещения вдове, которые ей 
следовало вручить при ее клятвенном согласии принять брата Инала как собственного 
сына… (который. –  К.Э.) согласно обычаю, должен был отправиться на могилу убитого 
со скотом и лошадьми и ждать там, держа белый флаг и громко умоляя о прощении 
(Там же: 261).
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Это и было им исполнено, “но семья убитого тут же запретила ему под угрозой смер-
ти даже дотрагиваться до могилы [а распластаться на ней было обязательной частью 
исполнения обряда] до тех пор, пока все не было бы оговорено до последних подробно-
стей”. По словам Хаджи-Маали, родственники убитого “зикриста” “три раза поклялись 
на Коране… никогда не простить” убийцу, но обоим Хаджи удалось убедить “мулу объ-
явить эту клятву недействительной”. В завершение всего Хаджи-Маали “от себя пред-
ложил вдобавок еще одного коня с привязанным к его хвосту взрослым быком, вокруг 
рогов которого было намотано 10 аршин [8 ярдов] белого шелка, и еще взрослого барана, 
привязанного, в свою очередь, к хвосту быка” (Там же: 261). В итоге семья убитого “зи-
криста” была задобрена, обговоренное примирение состоялось, и на следующий день 
коня Хаджи-Маали вернули хозяину “в качестве подарка”, что, было, по его словам, 
“большой щедростью” (Там же: 262).

Для ингушей, у которых, по сведениям, приводимым тем же Д.Ф. Бэддли, “плата за 
кровь в это время составляла 310 руб. наличными деньгами”, прежде равняясь “12 коро-
вам и трем лошадям, не считая 2 быков, резавшихся для примирительного пира” (Там 
же: 207); это были довольно высокие выплаты, не будучи, заметим, все же самыми вы-
сокими выплатами на Кавказе, о которых упоминает английский путешественник (Там 
же: 161–163, 179).

Впрочем, необходимо уточнить, что, согласно адатам вайнахских племен, сведения, 
относящиеся к обычаям, соблюдаемым при убийствах среди них, представляются до не-
которой степени противоречивыми. С одной стороны, в их адатах утверждается обяза-
тельность кровомщения (Леонтович 1983: 115, 129), а с другой –  говорится о возможно-
сти получить прощение, выполнив определенный обряд (Там же: 152), и даже о возмож-
ности для виновного рода “откупиться” путем уплаты своему “противнику известной 
суммы” при его на то согласии (Там же: 93). Так, за убийство мужчины, случавшееся 
между кистинским и галгаевским обществами, полагалось заплатить 130 коров, а за 
убийство женщины –  90. После этого преступник освобождался от кровной мести (Там 
же: 119). В адатах, относящихся к обществам “чеченских” “надтеречных” и “надсунжен-
ских деревень”, также упоминается возможность примирения кровников при выплате 
пострадавшей стороне 630 рублей серебром, скотом или другими товарами (Там же: 121, 
123, 133). Если считать одну корову за 5 рублей, как пишет о том А.Л. Зиссерман в се-
редине XIX в. (Зиссерман 1879: 380) и Д.Ф. Бэддли в первые годы XX в. (Baddeley 1940a: 
162), то как раз получается 126 коров, т.е. количество, почти равное выплатам за кровь 
между кистинами и галгаевцами. В чеченских обществах Нагорного округа Терской обл. 
(салатавском, ауховском, ичкеринском) убийство также, как и в других обществах, было 
в ведении адатного права и неизбежно влекло за собой кровомщение (Леонтович 1883: 
125, 126, 129). Однако, “согласно с обычаем”, возможно было примирение между вражду-
ющими родами “по адату”, а в некоторых случаях, “с разрешения начальника области”, 
по адату могли решать дела и относительно самих убийц, обязанных при таком исходе 
“делать материальное удовлетворение за кровь родственникам убитого”. В случае не-
согласия одной из сторон на примирение, виновный высылался в Россию администра-
тивным порядком (Там же: 129). Сумма выплат в ичкеринеском обществе составляла те 
же 630 рублей серебром, у ауховцев –  100 рублей, а у жителей салатавского общества 
происходила “даром”, прежде составляя 100 верблюдов (Там же: 133). Также отмечается 
существование в “чеченских” адатах возможности для родственников убийцы получить 
свои деньги обратно, если после выкупа его крови он все же лишался жизни пострадав-
шей стороной (Там же: 93).

В сборнике адатов Ф.И. Леонтовича “кровная плата” за убийство в Ингушском 
округе 60-х годов XIX в. описывается уже как общая “maximum норма”, принятая меж-
ду его “туземцами”, которые не подразделяются здесь на отдельные общества, как это 
было сделано в описании адатов по убийствам среди тех же “туземцев”, представленном 
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в том же сборнике под 40-ми годами XIX в. Эта полная кровная плата равнялась тем же 
130 коровам (Там же: 148).

Следует понимать, что часть в 12 коров из упоминаемых Д.Ф. Бэддли выплат у ин-
гушей (состоявших, кроме того, из 3 лошадей и 2 быков, резавшихся для “примири-
тельного пира”), не могла являться материальной компенсацией, выплачиваемой винов-
ной стороной стороне потерпевшей. В сборнике адатов Ф.И. Леонтовича эти коровы 
называются “похоронными” (инг. хъелам), и по их количеству различаются галгаев-
ское общество (с назрановским и горским участками) и карабулакское (орстхойское). 
В первом было принято платить 12 “похоронных” коров, а во втором –  всего три (как 
и в рассматриваемом случае), называемых “жертвой на саван”, но все они должны были 
быть тельными и стоить по 12–13 рублей каждая (Леонтович 1883: 148, 154). Платой в 12 
обязательных “похоронных” коров обычай покупал “человеку жизнь на один год”, как 
и в 40-е годы XIX столетия. Кроме того, как и в то время, если случалась “неустойка”, 
то возвращалась “только взысканая плата”. Не взыскивалась “похоронная плата” лишь 
за убийство кровника (Там же: 150). Случалось, что, кроме “12 похоронных коров за 
убийство”, с убийцы взыскивали еще “12 покровительственных коров за оказанное ему 
покровительство” (укрывательство), и еще “по столько же за безчестие двора и за бес-
честие тела”. Всего при таком раскладе выходило 48 коров (Там же: 151). Также гово-
рится о возможности прощения, реализуемой теми же средствами, что и в 1840-е годы: 
его вымаливанием либо приобретением “молочного родства” с родом убитого (Там же: 
152, 153). Ни о каких выплатах за кровь у карабулаков (орстхойцев) в их адатах речи не 
идет (Там же: 148–154). Заметим, что слово хьелам в ингушском языке означает “пред-
варительную выплату части денег по кровной мести”, а также “плату за снятие осады” 
(Бекова и др. 2009: 788).

Кроме того, предоставленный Хаджи-Маали Котиевым потерпевшей стороне бык, 
на рога которого было намотано несколько аршин шелка, вероятнее всего, был платой 
за ранение умершего впоследствии “зикриста”, поскольку именно в такой форме (бык, 
на рога которого намотана материя), согласно адатам жителей Ингушского округа 60-х 
годов XIX столетия, она обычно предоставлялась в случае примирения сторон при на-
несения увечья, состоящего в “раздроблении черепа”, или после совершенного наси-
лия над пастухом во время угона стада; или после выстрелов “в стаде… с целью сопро-
тивления хозяину” в момент воровства скота, как и за само воровство “из хутора или 
поля”. Оценивался такой бык с суконной материей на рогах в 15 рублей серебром (Там 
же: 162–163, 168, 180). Бык с 10 аршинами белого шелка, упоминаемый Д.Ф. Бэддли, 
стоил гораздо дороже.

Если, как о том пишет Д.Ф. Бэддли, в 1901 г. у соседних с ингушами осетин при вы-
купе крови стоимость коня под седлом приравнивалась к 100 рублям серебром (Baddeley 
1940a: 161–162), то выплаты семье убитого “зикриста” составили обычные для вайнахов 
шестьсот с лишним рублей, не считая компенсации в 60 рублей, выплаченной вдове уби-
того, скота для поминального пира, стоимости обустройства могилы, а также подарков, 
предоставленных Хаджи-Маали за вычетом его коня.

При отсутствии дополнительных сведений сложно сказать, чем закончилось это кон-
кретное дело согласно российскому законодательству, поскольку, с одной стороны, рус-
ское правительство, введя на Кавказе систему военно-народного управления, которую 
в Терской и Кубанской областях в 1883 г. сменил военный режим, не допускало примене-
ние в народных судах, оставшихся от прежней системы, совершенно архаичных уголов-
ных норм адата, приравняв к убийству при отягчающих обстоятельствах кровную месть; 
с другой стороны, вместо кровной мести в судах “со смешанной российско-адатно-ша-
риатной юрисдикцией”, устанавливались выплаты денежных композиций “по адату при 
посредничестве сельских мулл и российских офицеров” (Бобровников, Бабич 2007: 194, 
203), и также по адату могли решаться дела и относительно самих убийц (см. выше). Ви-
новные же в убийстве, по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 
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обычно наказывались лишением всех прав состояния и каторжными работами от пят-
надцати до двадцати лет (Бородин 2003: 41).

Продолжая главную тему, можно сказать, что описываемый Д.Ф. Бэддли конфликт 
не является первым вооруженным конфликтом, вспыхнувшим между одним из ингуш-
ских сельских старшин и братством батал-хаджинцев и описанным в литературе. О еще 
более серьезном столкновении с десятками убитых и раненых рассказывает К.И. Бору-
севич (Борусевич 1893: 140–141). По мнению К. Деттмерина, возможными причинами 
конфликтов между братством шейха Батала-Хаджи и другими представителями ингуш-
ского общества были формальное в то время отношение ингушей к исламу и участие 
многих из них в языческих обрядах. В подтверждение этого тезиса он ссылается на рас-
сматриваемые здесь воспоминания Д.Ф. Бэддли, в которых тот, по словам К. Деттмери-
на, утверждает, что Батал-Хаджи и его последователи “агитировали против этих обрядов 
и разрушали… языческие храмы” (Деттмерин 2011: 50). Не оспаривая тезис о неприятии 
язычества братством батал-хаджинцев, заметим, что, описывая руины храма Тхаба-ерда 
(а именно о нем идет речь в воспоминаниях англичанина), Д.Ф. Бэддли говорит лишь 
о том, что его разрушили “зикристы”, и не уточняет конкретный вирд, а братство ба-
тал-хаджинцев было не единственным в Ингушетии (Албогачиева 2011в: 497; 2011г: 31–
32). Для ясности процитируем самого Д.Ф. Бэддли:

…мы… добрались до беспорядочных развалин Хайраха, среди которых было то, что оста-
лось от христианской (грузинской) церкви, известной по ее туземному названию как 
Тхаба-ерда… Это величественное строение, долгое время бывшее одним из лучше всего 
сохранившихся христианских памятников на Северном Кавказе, совсем недавно серьез-
но пострадало от разрушений, причиненных ему руками зикристов… К счастью, в 1886 г. 
профессор Всеволод Миллер тщательно исследовал это строение… Нарисованный от 
руки эскиз… призван показать то, каким скорым было разрушение, явившееся следстви-
ем мусульманского фанатизма, направленного не только против христианства, но и про-
тив язычества; поскольку в случае Тхаба-ерда, как и во многих других, туземное населе-
ние веками связывало с ним целое скопище суеверных ритуалов и верований, в которых 
христианство играло совсем малую роль (Baddeley 1940a: 218–219).

Кроме приведенной истории о примирении кровников, Д.Ф. Бэддли пишет о том, 
что шейх Батал-Хаджи “являлся настоящим преемником Кунта-Хаджи, возглавлявшим 
восстание в Чечне в 1862–1864 гг.”, замечая, что “часть секты откололась от остальных, 
настаивая на том, что Кунта все еще был их вождем –  не умершим и не ушедшим, но 
присутствовавшим среди них в духовной форме” (Baddeley 1940a: 264). Некоторыми по-
следователями Кунта-Хаджи полагается, что этот шейх не оставил после себя преемника 
(Албогачиев 2011: 168) и он сам “явится вновь накануне Судного дня” (Албогачиева 2007: 
92). Д.Ф. Бэддли характеризует “зикристов” как “крайних фанатиков”, которые “танце-
вали с громкими криками и в Мекке бывали биты шейхами за то, что слишком шумели” 
(Baddeley 1940a: 264). Вероятно, здесь имеется в виду практикуемый кадирийцами “гром-
кий зикр –  джахр, исполняемый в форме движения по кругу в такт ритмичной музыке 
и сопровождаемый особыми восклицаниями” (Албогачиева 2007: 88; 2011в).

По сведениям, представленным английским путешественником, “последователей Ба-
тала-Хаджи насчитывалось 100 семейств” (Baddeley 1940a: 264), что отмечалось в литерату-
ре (Meskhidze 2006: 183), “и они также были фанатиками, хотя и не совсем в той же степени, 
в какой ими были последователи Кунта-Хаджи” (Baddeley 1940a: 264). По свидетельству 
Хаджи-Маали, записанному Д.Ф. Бэддли и также приводимому в литературе (Meskhidze 
2006: 183), батал-хаджинцы “могут дать тебе хлеба или воды, но выбросят все, что останет-
ся, собакам, и сами ни в коем случае не примут от тебя ни еды, ни питья; но сам Батал-Хад-
жи очень гостеприимен, и гостя он принимает хорошо, угощая его даже вином или водкой 
и сигаретами, хотя сам он, будучи хаджи, не курит и не пьет” (Baddeley 1940a: 264). Заметим, 
что своим мюридам шейх также запрещал употребление табака и алкоголя, находя их при-
носящими вред не только себе, но и окружающим (Белхароев 2011: 9).
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О “широком гостеприимстве” шейха Батала-Хаджи также говорит и К.И. Борусевич, 
связывая это качество с “состоянием”, которым располагал шейх, и которое прирастало 
с 40–50 десятин земли посевной и с такой же площади земли сенокосной благодаря без-
возмездному труду членов его братства (Борусевич 1893: 140). Такие же сведения приводит 
и Д.Ф. Бэддли, рассказывая о том, что “во время жатвы” последователи шейха Батала-Хад-
жи, “мужчины и женщины, делают всю работу за него, собираясь до двух сотен человек, 
чтобы чистить от листьев початки кукурузы и веять пшеницу” (Baddeley 1940a: 264).

Д.Ф. Бэддли также отмечает наличие у шейха Батала-Хаджи “полезного дара: узна-
вать заранее о приходе гостя, а также о том, какого рода этот гость –  хлопотный или 
наоборот” (Там же). Другие сверхъестественные способности, приписываемые шейху 
Баталу-Хаджи и упоминаемые в литературе –  такие как способность к быстрому переме-
щению в пространстве, способность быть невидимым, насылать физические страдания 
на людей, отказавшихся быть его последователями (Борусевич 1893: 139), а также способ-
ность слышать издалека просьбы своих мюридов, избавлять их от боли, способность со-
вершать чудеса и дружить с джинами (Meskhidze 2006: 184) –  Д.Ф. Бэддли не упоминают-
ся. Что касается способности узнавать заранее о приходе гостя и о его характеристиках, 
то Д.Ф. Бэддли находит параллель этому в романе В. Скотта Уэверли, один из персонажей 
которого “предсказывал, посредством ясновидения, появление всякого нового гостя, 
будь тот другом или недругом” (Baddeley 1940a: 264 и прим. 3). Следует отметить, что, 
по свидетельству полковника А. Руновского, таким же даром обладал и имам Шамиль 
(Дубровин 1871: 522). Добавим, что совершение чудес шейхами (араб. карама/карамат) 
является известным мотивом в суфийской агиографии –  жанра, широко распространен-
ного том числе и в арабоязычной литературе Северо-Восточного Кавказа (Мусаев, Ши-
халиев 2011; 2012: 222).

Таким образом, можно утверждать, что сведения о шейхе кадирийского тариката Ба-
тале-Хаджи Белхароеве, содержащиеся в воспоминаниях Д.Ф. Бэддли и основанные на 
его личных впечатлениях от общения с шейхом, а также на впечатлениях людей, близко 
знавших самого шейха Батала-Хаджи и его последователей, в целом совпадают с харак-
теристиками, приводимыми в других источниках того времени (Борусевич 1893). Однако 
на основании представленных Д.Ф. Бэддли сведений нельзя однозначно утверждать, что 
батал-хаджинцы находились со всем остальным ингушским обществом в жестком проти-
востоянии, хотя они и “отличались строгой дисциплиной и воинственностью” (Албога-
чиева 2007: 94). Вместе тем описанный Д.Ф. Бэддли случай кровной вражды между одной 
из семей “зикристов” и семьей старшины одного из ингушских селений не позволяет 
говорить о полном отсутствии всяких конфликтов с членами братства. Причина этой 
вражды, длительный срок, в течение которого происходило примирение сторон, авто-
ритет посредников, одним из которых был сам шейх, максимальные для вайнахов вы-
платы за кровь убитого “зикриста”, а также порядок обращения членов братства с про-
чими людьми –  все это позволяет утверждать, что братство батал-хаджинцев на рубеже 
XIX–XX столетий до некоторой степени все же противопоставляло себя остальному ин-
гушскому обществу, а возникающие конфликты разрешались по нормам традиционного 
горского права.
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