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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению традиционного для 
африканской религии водун культа Легбы. Культ Легбы является одним из 
наиболее популярных в странах Западной Африки. В статье рассматривается 
историчность данного культа, его структура, практика реализации, а также 
социальное и историческое значение. Статья написана с опорой на широкий 
круг российских и зарубежных источников и литературы, а также с учетом 
полевых исследований автора, проведенных в Гане и Того в 2021-2024 гг. Сле-
дует отметить, что отдельным типом источников стала музейная коллекция 
Бременской Миссии в г. Уберзее, Германия. По итогам исследования автор 
приходит к выводу, что изучаемый культ Легбы крайне значим для африкан-
ских обществ Западной Африки, не только в силу традиции, но также и из-за 
его мобилизационной и охранной функции, крайне востребованной вслед-
ствие кризиса традиционного уклада и христианизации. Автор отмечает, что 
изучаемый куль сохраняет свое значение и в христианских общинах, стано-
вясь частью комбинированной религиозной традиции.
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THE CULT OF LEGBA IN THE HISTORY 
AND TRADITIONS OF THE PEOPLES 
OF WEST AFRICA ON THE EXAMPLE 
OF THE EWE PEOPLE

N. Medushevsky

Summary: This article is devoted to the consideration of the cult of Legba, 
traditional for the African religion of Vodun. The cult of Legba is one of 
the most popular in the countries of West Africa. The article discusses the 
historicity of this cult, its structure, practice of implementation, as well as 
social and historical significance. The article is written based on a wide 
range of Russian and foreign sources and literature, as well as taking 
into account the author's field research conducted in Ghana and Togo 
in 2021-2024. It should be noted that a separate type of source was the 
museum collection of the Bremen Mission in Ubersee, Germany. Based 
on the results of the study, the author comes to the conclusion that the 
studied cult of Legba is extremely significant for African societies of West 
Africa, not only due to tradition, but also because of its mobilization and 
protective function, which is in great demand due to the crisis of the 
traditional way of life and Christianization. The author notes that the 
studied cult retains its significance in Christian communities, becoming 
part of a combined religious tradition.
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Введение

Религиозно-мистическая система водун (в россий-
ской традиции вуду) является традиционной поли-
теистической религией, широко распространенной 

в Западной Африке.

У каждого народа региона, исповедующего данную 
религию, существует собственная ее интерпретация как 
в целом, так и с позиции разнообразных культов, в кото-
рых практикуется поклонение конкретным божествам, 
часто локального происхождения. Причина такой вари-
ативности интерпретации религиозной системы связана 
с отсутствием в ней канонов и общепринятой догматики. 
Кроме того, знания о религиозной системе исторически 
передаются исключительно устно и преимущественно 
в песенной форме, что в условия мульти этнического и 
мульти языкового состава населения неизбежно вело к 
искажению информации и ее локальной интерпретации. 

Также следует отметить, что водун – это религиозная 
система, ориентированная на повседневную помощь 
человеку в его жизнедеятельности, которая трактуется 
с позиции анимизма, т.е. каждое природное явление или 
объект наделяется душой и сознанием, к нему можно об-
ратиться с молитвами и просьбами и воздействовать фи-
зически через жертвы, магию и создание фетишей.

Подобное разнообразие ведет к дроблению рели-
гиозной традиции на частные религиозно-мистические 
практики, однако их полного обособления в автоном-
ные религиозные системы все же не происходит. Этому 
способствует наличие в водун единого «стержня», пред-
ставленного образом бога/богиню-творца – Маву, раз-
делением мироздания на три измерения – мир богов и 
духов (водун и трово), мир живых и мир мертвых, а так-
же общих представлениях о сотворении мира и чело-
века. Кроме того, данный стержень укрепляется рядом 
универсальных культов, которые существуют и хотя бы 
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номинально признаются во всех обществах водуисти-
ческой традиции. Например, это культ богини вод Мами 
Уотер/Вата и объект нашего рассмотрения – культ боже-
ства/водуна Легбы или Ду-Легбы, который мы рассма-
триваем на примере религиозно-мистических практик 
народности эве, проживающей в современных Гане, Того 
и Бенине. Отметим, что данный культ является одним из 
самых древних в регионе, т.к. он связан с поклонением 
земле, из которой создаются фетиши Легбы и которая 
ассоциируется с творцом Маву.

Методология и разработанность проблемы

Так как Легба является одним из центральных бо-
жеств религии водун и присутствует в большинстве 
религиозно-мистических систем обществ Западной Аф-
рики, а также в ряде латиноамериканских культур, куда 
он был «экспортирован» в контексте колониальной ра-
боторговли, в российской историографии и особенно в 
западной и африканской историографии присутствует 
большое количество исследований, связанных с изуче-
нием данного образа. Среди российских работ послед-
них лет следует отметить труды таких авторов, как Кот-
ляр Е.С. [1],[2], Черепанова А.К. [7], Осиповский С.Н.[3], 
Платицына Т.В.[4], Сапожникова Ю.Л.[5] и др. Во всех дан-
ных работах авторы обращаются к образу Легбы, но, тем 
не менее, он не выступает в них как объект комплексно-
го изучения. Зарубежные работы по данной проблема-
тике гораздо более многообразны. В рамках нашего об-
зора мы обозначим лишь основные и наиболее полные 
из них. Это работы Херсковица М.Д. [6], Гилберта М.В. 
[15], Куджо Д.[11], Геуртс К.Л.[13], Пелтон Р.Д.[20], а также 
работы более широкой направленности Джуди Розен-
таль[21], Дж. Паркера и Дж Алмона[19], А. Бривио[8] и 
ряда других авторов.

Несмотря на разработанность проблемы исследова-
ния, выраженной в изучении исторической, религиоз-
ной и социальной сущности культа Легбы, исследования 
данного культа, равно как и анализ его историчности, 
во многом, остаются фрагментарными и эклектичными, 
что требует более комплексного и многомерного рас-
смотрения, реализованного в данной статье. В свою 
очередь, наше исследование базируется не только и не 
столько на вторичной информации из обозначенной 
литературы, сколько на материалах полевых исследова-
ний, проведенных автором в Гане и Того в 2021-2024 гг. 
а также интервью, взятых у представителей народности 
эве, исповедующих водун. Статья представлена в двух 
частях, где первая часть посвящена анализу исторично-
сти (исторических свидетельств) культа и легендам о его 
происхождении, до сих пор существующих в этнических 
сообществах Западной Африки. В статье (часть 1) мы 
опираемся на историко-генетический подход, а также 
анализируем содержание культа с опорой на фольклор-
но-семиотический анализ и с применением лингвисти-
ческого анализа.

Историчность культа

На историчность культа Легбы указывает ряд фактов. 
Первый из них – это исторические артефакты, в том чис-
ле «домашние» фетиши Легбы, собранные миссионера-
ми Бременской миссии в 1850-1900 гг. Сегодня данные 
артефакты представлены в музее Бременской Миссии в 
г. Уберзее, Германия (Рисунок 1[16]) и изучаются немец-
ким антропологом Биргит Майер [17],[18]/

Второй факт связан с письменной фиксацией инфор-
мации о культе и историческими фотографиями, относи-
мыми к 1900-ым гг. Здесь показательны публикации са-

Рис. 1. Фигурки Легбы в музее Бременской миссии в Уберзее. Фото: Биргит Майер
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мих миссионеров, например, Хенриха Шурца[23] и Якоба 
Шпита[24], которые впервые описали особенности куль-
та и его атрибутику.

Третий факт связан с существованием родственного 
культа – культа Папы Легбы в странах Карибского бас-
сейна и в США, куда данный культ был импортирован в 
процессе работорговли в XVII-XIX вв. [3] и где он получил 
собственную интерпретацию.

Четвертый факт связан с устным народным творче-
ством, которое до ХХ века оставалось единственным для 
жителей региона источником знаний о прошлом и до сих 
пор в песенной форме передается от поколения к по-
колению. Во многих преданиях народов региона Легба 
упоминается, а в некоторых он выступает главным геро-
ем. Такова, например, легенда про сотворение обезьян и 
людей. В ней рассказывается, что творец Маву вылепил 
две первые пары людей, но прежде, чем он/она вдохнул 
в них жизнь, это попытался сделать Легба (дух посланник 
Маву и, вероятно, его сын). Поскольку он не имел таких 
сил, как Маву, он превратил двух глиняных големов в 
обезьян. Маву обнаружил это и из другой пары сотворил 
первых людей.

В другой истории, в центре повествования уже на-
ходится Легба, которому Маву поручил путешествовать 
по земле один раз в год от восхода до заката. В своем 
путешествии Легба встретил смертного человека, кото-
рый стал его другом. Они посетили Аджалу, где позна-
комились с гостеприимной семьей, которая пригласила 
их к себе. В семье был больной ребенок, поэтому Легба 
провел магический ритуал. На следующее утро ребенок 
умер, и им пришлось бежать от убитых горем родителей. 
В Савалу им предоставила кров семья. Дом семьи Легба 
сжег дотла на следующее утро. В Бадахведжи они встре-
тили старика, готовящегося переплыть реку, которого 
посланник столкнул в воду и наблюдал, как он тонет. 
Смертный был напуган и сбит с толку всем этим, поэто-
му он заявил о своем желании сбежать. Посланник рас-
крыл свою божественную природу и сказал смертному, 
что все это ему поручил Маву. Если бы ребенок родился, 
его родители умерли бы вскоре после его первых шагов, 
оставив сиротами многочисленных братьев и сестер. Се-
мья в Савалу была бедной, поэтому посланник спрятал 
богатства их жадных родственников под домом, чтобы 
они нашли их позже. Старик же был следующим в оче-
реди на трон, и если бы он стал королем вместо более 
молодого претендента, катастрофы разрушили бы коро-
левство [14].

Легенды о происхождении культа 
и этимология названия

Каждое племенное сообщество и каждый отдель-
ный жрец имеют собственную трактовку происхожде-

ния культа с позиции общей сакральной модели миро-
устройства, но есть сюжет, который встречается чаще 
остальных, что было установлено автором в ходе обще-
ния с представителями народности эве в Юго-Восточной 
Гане и Того.

Согласно мифу, в селении Кедзи (частная вариация) 
жил очень свирепый человек по имени АкОли (частная 
вариация), которого все боялись (возможно колдун?). 
Жители деревни смогли его поймать и связать прочной 
веревкой, после чего закопали живым. Над ямой жители 
деревни установили глиняную фигурку в виде человека. 
Избавившись от мучителя люди с облегчением говори-
ли: ele egbea (сегодня он ушел). Так возникла традиция 
создавать фетиши Легба из глины, которые ограждают от 
зла силой изначальной жертвы. Причем захоронение за 
фигурой или под ней практиковались и далее, и возмож-
но, практикуются до сих пор (Ритуал создания фетиша 
обычно скрыт от посторонних).

Наряду с мифом об АкОли, есть и другие мифы об об-
ретении Ду-Легбы. Например, легенда из Адидоме гла-
сит, что была некая пара, которая все время ссорилась, 
и никто не мог их примерить, только придя в Эвеленд 
они наконец наладили отношения и примирились. При 
этом люди никогда не видели их ссор, а только слыша-
ли по ночам. Постепенно людям стало ясно, что эта пара 
была сверхъестественными существами, и они сделали 
их изображения – фетиши [11].

В районе Анло дается третье объяснение, в соответ-
ствии с которым у человека воровали овец и он сделал 
фигуру из глины, которая отпугнула воров, после чего 
она начала почитаться.

Таким образом, в основе культа лежат смыслы, кото-
рые рядом исследователей трактуются с лингвистиче-
ской точки зрения. С языковой точки зрения (современ-
ный общий смысловой перевод) слово «Легба» можно 
перевести как «идол, фигура, изображающая божество, 
демона» [25]. 

Лингвистический анализ частей слова Легба расшиф-
ровывает его как «захватывать и собрать в одно место» 
(le: схватить, поймать, удержать; gba: собрать или дер-
жать в). Причина такого названия связана с тем, что под 
или за поверхностью скульптур Легбаво, были захороне-
ны «мощные лекарственные и священные травы (ама), а 
в некоторых случаях — люди.

Фигурки Легбы, называемые Легбаво, по-другому у 
эве Ганы и Того именуются bociO[9], что можно дослов-
но перевести как «наделенный силой» (bo) и «труп» (ciO). 
Данное сочетание указывает что за силой, приписывае-
мой фигуре-фетишу стоит человеческая жертва.
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В тоже время сущность Легба остается непонятной, 
и вероятно, присутствует факт обожествления изна-
чального ритуального фетиша. Так, например, К. Журтс 
приводит мнение, что Легба - бог-покровитель, пред-
лагающий защиту [13]. Это подтверждается изученной 
нами культурной практикой, а также коллекцией музея 
г. Уберзее, где представлены индивидуальные (личные) 
фетиши Легбы, которые не выступают в качестве «при-
вратников», а скорее символизируют удачу и благополу-
чие, а также охрану от зла (функция оберега).

Такова и распространенная среди эве и других наро-
дов региона трактовка Легбы как духа, который связыва-
ет мир людей и богов, причем природа данного духа до 
конца не ясна, так как он находится вне иерархической 
системы, представленной высшими богами – водуна-
ми, младшими богами - трово и духами предков. Тем не 
менее, Легба, это все же бог, – бог перекрестков и раз-
мышлений, является посредником между миром богов и 
миром людей, а также бог порогов, входов и выходов, в 
отношении которых он решает, кого пропустить, а кого 
нет. Жрецы всегда призывают его первым, чтобы всту-
пить в отношения с богами и духами. Его роль имеет ре-
шающее значение при выполнении ритуалов водун[12] 
и раскрывается через ритуальную практику, которая бу-
дет подробно описана во второй части данной статьи на 
основании результатов полевых исследований.

Вывод

Обобщая вышеизложенное, мы можем сформулиро-
вать ряд тезисов. В первую очередь мы констатируем, 
что культ Легбы является историческим и представля-
ет собой широко распространенное ответвление тра-
диционной религиозно-мистической системы водун, 
практикуемой в регионе Западной Африки, в том числе 

в районе Золотого Берега. Данный тезис предполагает 
четыре обоснованные формы аргументации. Первая из 
них связана с физическими артефактами – фетишами 
Легбы, которые были изъяты из сообществ эве на тер-
ритории Ганы (колония Германский Тоголенд) до 1900 г. 
Фетиши типичны и сопоставимы с современными ана-
логами. Вторая форма аргументации связана с фикса-
цией информации о культе Легба в работах и дневниках 
миссионеров Бременской миссии, ряд которых был опу-
бликован в 1900-ых гг. Третья форма аргументации свя-
зан с существованием близкого культа с аналогичным 
центральным героем в афросообществах в Латинской 
Америке, куда культ был завезен вместе с африкански-
ми рабами. Отметим, что миграция рабов из Африки в 
Америку практически прекратилась к 1860-ым гг. И за-
ключительная, четвертая форма аргументации связана с 
народными преданиями эве и других народов Западной 
Африки, которые до сих пор передаются из уст в уста в 
традиционных сообществах.

Второй тезис нашего исследования связан с этимоло-
гией и традицией интерпретации возникновения культа 
Легбы, что также подтверждает его историчность. Мы 
констатируем, что хотя, название культа может перево-
диться с языка эве несколькими способами, все формы 
перевода связаны с традиционными верованиями и ле-
гендами, и сегодня присутствующими в фольклоре. Так-
же мы отмечаем, что и лингвистическая и фольклорная 
интерпретации смыслов названия указывают на риту-
альную практику, и прежде всего, на магическую сущ-
ность фетиша, скрывающего мощи умершего и магиче-
ские ингредиенты. Таким образом понимание смысла и 
содержания культа требует изучения ритуальной прак-
тики, которое будет представлено во второй части дан-
ной статьи. 
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