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ПО ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Б. И. ШАРЕВСКАЯ 

ПАМЯТНИК Ж ЕРТВЕННОГО КУЛЬТА ДРЕВНЕГО БЕНИНА

В коллекции бенинской бронзы М узея Антропологии и Этнографии 
в  Л енинграде имеется предмет, обозначенный в инвентарной книге сле
дую щ им образом : «595_27. Больш ой ж езл  (знам я?) из бронзы, украшен
ный различными фигурами животных,- птиц, змей, крокодилов и пр., 
а  такж е рельефными изображ ениями человеческих лиц и целыми фигу
рами. Д ли н а ж е з л а — 1,55 метра». Эта запись в инвентарной книге не 
только не раскры вает подлинного характера и значения любопытного 
пам ятника, к которому она относится, но мож ет д аж е  ввести в заблуж
дение неспециалиста.

П реж де всего, приходится отклонить обозначение исследуемого 
объекта как  «ж езл». П редм ет представляет собой массивный железный 
■стержень, облицованный бронзой, настолько тяж елы й, что его с трудом 
поднимаю т два  человека. Кроме того, его общ ая конфигурация такова, 
что наибольш ая тяж есть  сосредоточена в верхней части. Нести и 
вообщ е д ер ж ать  его навесу в вертикальном положении невозможно. 
Единственно вероятное его полож ение долж но было состоять в установ
ке его на тяж елой уравновеш иваю щ ей подставке. Н а это ж е указывает 
и заостренны й нижний конец стерж ня, явно предназначенный для укре
пления на цоколе. С ледовательно, ни ж езлом , ни знаменем, т. е. пред
метами, которые, как  правило, либо несут, либо держ ат навесу, иссле
дуемый памятник быть не мог.

Интересую щ ий нас объект — не единственный в своем роде. В кол
лекциях  бенинского искусства, хранящ ихся в других европейских му
зеях, имею тся аналогичны е предметы. «Ж езл» МАЭ является одним из 
пяти экзем пляров серии «древовидных столбов», описанных Феликсам 
Л уш аном  в его фундаментальной публикации бенинского искусства 
Л уш ан  указы вает, что один из столбов, находившийся ранее в Берлине, 
потом в Л ейпциге, в 1900 г. был перевезен в Петербург. Он приводит 
его краткое описание, соответствую щ ее данным памятника МАЭ 2. Ка
саясь  подобных предметов, вывезенных из Бенина в другие города 
Европы, Л уш ан  насчитывает всего пять ж елезны х столбов, облицован
ных бронзой, 9 ж елезны х шестов, частично облицованных бронзой, и 
14 —■ оставш ихся без всякой облицовки 3. К ак показы ваю т опубликован

1 F e l i x  von L u s c h a n ,  D ie Alferti;mer von Benin, Berlin u. Leipzig, 1919. Bd. 
1 — Textbuch; Bd. II-III — Tafeln.

2 Ibid., S. 454 — примечание.
3 Ibid., S. 453.
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ные Л уш аном  фотографии других столбов, они были утверждены на 
массивных круглы х подставках. Н а этих цоколях имелись рельефные 
изображ ения голов лю дей, леопардов и каменных топоров.

Заф иксированны е Л уш аном  в достаточно большом количестве и опи
санные им с внеш ней стороны, интересующ ие нас предметы составляю т 
особую группу, характеризую щ ую ся определенными чертами. Группа 
эта принадлеж ит к наименее исследованным памятникам культуры 
древнего Бенина.

Вопрос о назначении и смысле этих предметов встал перед Лушаном 
при первом знаком стве с ними и не получил своего разъяснения и при 
дальнейш ем исследовании. «При моем описании бенинской коллекции 
в Ш тутгарте,— пиш ет Л уш ан,— я употребил вы раж ение «деревья- 
фетиши» (Fetischbaum e), хотя слово «фетиш» многосмысленно, негод
но и, собственно, не долж но быть д аж е  произносимо этнографом. 
Я обозначаю  ныне эти предметы, как  «древовидные столбы», что, ко
нечно, тож е ничего но говорит, но я и поныне ещ е не знаю  никаких 
действительных подходящ их выражений д ля  этих примечательных про
изведений искусства, подлинное значение которых и поныне остается 
столь ж е  неизвестным, как  и во время их открытия» 4. Л уш ан приводит 
некоторые гипотезы о назначении этих столбов: «Сообщения купцов, 
что на них вы ставлялись головы обезглавленны х, не совсем из воздуха 
взяты ... И м еется другое, правда, соверш енно необоснованное указание, 
что эти столбы вы ставлялись на королевских плантациях, чтобы отпуги
вать  вредителей, или в качестве апотропейных предметов, или что на 
них вы ставлялись головы пойманных хищников, двуногих и четверо
ногих» 5.

Д л я  того чтобы принять или отказаться от выставленных предполо
жений о назначении исследуемого нами памятника, необходимо иметь 
точное представление о его внешнем виде и собрать данны е о подобных 
ему предм етах в описаниях Бенина, оставленных посетившими это госу
дарство путеш ественниками и исследователями.

Н ачнем с обследования самого памятника.
К ак  у ж е  указано  выше, он представляет вертикальный столб, раз

ветвляю щ ийся вверху на три части, так  что в целом он имеет вид гро
мадного трезубца. О бщ ая высота с т о л б а — 165 см. Нижний конец з а 
острен, явно для вставления в подставку. Н а расстоянии 30 ом от ниж
него конца ш ест опоясан небольшим плоским кругом, диаметром 6 см. 
Выше диска, на расстоянии 35 см один от другого, расположены 2 пуч
ка свисаю щ их вниз колоколообразны х подвесков, по 7 штук в каждом. 
М еж ду пучками рельефное изображ ение ползущего вверх по шесту 
хам елеона (длиной 17 см). Верхний пучок заканчивается плоским круж-: 
ком, диаметром  5 см. Н а плоскости круга утверж дена стоящ ая фигура 
человека (вы сота 10 см) в митрообразном головном уборе, держащ его 
в каж дой  руке по дубинке. Н а высоте 1 м от ниж него конца шест раз
ветвляется. О т основного столба в обе стороны отходят под углом два 
коленчатых стерж ня, образуя вместе трезубец, верхние концы которого 
увенчиваю тся большими тю льпановидными раструбами. Н а горизонталь
ных частях боковых ответвлений стоят фигурки четвероногих, похожих 
на леопардов. У каж дого  из этих животных шея обвита змеей, подни
маю щ ей свою голову кверху. М еж ду ними рельефное изображение че
ловека. Оно помещ ено над  первой человеческой фигурой, на втором 
плане, таким образом , что его ноги долж ны  находиться за головой 
ниж естоящ ей статуэтки. Эта верхняя ф игурка так  плохо моделирована, 
что с трудам  мож но разобрать  лиш ь одно лицо с рубцами на лбу. Бо-

4 F e l i x  v o n  L u s c h a n .  D ie Altertumer von Benin, S. 453.
5 Ibidem.

9 Сов. этнография, №  3
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ковые стерж ни имеют высоту 36 см, средний — 40 см. Н иж няя и верх 
няя части стерж ней обработаны в виде спирали. Н а средней гладко! 
части всех трех стерж ней — изображ ения ползущих вверх хамелеон^ 
и змеек. Н а среднем стерж не немного выше хам елеона помещено изо 
браж ение зацепивш ейся за  него змеи (20 см длины ), которая подни 
мается вверх как  бы ,в воздухе (сбоку ее поддерж ивает специальна:

Рис. 1. Ритуальный столб из Рис. 2. Верхняя часть ритуального
бенинской коллекции МАЭ столба бенинской коллекции МАЭ

(№ 595—27)

подпорка). В пасти змеи — человеческая голова. В передние лапы по 
зущ его вверх хам елеона упирается фигура человека, держ ащ его в р 
ках круглый сосуд (высота ч ел о в е к а— 10 см ). Н а нем 1митрообразнь 
головной убор, на лбу с трудом можно разобрать три вертикальш 
рубца. Н а каж дом  из боковых стерж ней выш е поднимающегося хам 
леона по изображ ению  человека (высотой 8 см) в треугольном голе 
ном уборе, держ ащ его  в руках петуха. Раструбы , увенчивающие разве 
вления столба, состоят из изображ ений змей, по шести в каждо
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В средней части каж дого раструба — изображ ение хам елеона, утверж 
денное в горизонтальном положении на подставке. Ц ентральный рас
труб состоит из восьми поднимаю щ ихся кверху стержней. Д в а  задних 
представляю т собой изображ ения петушиных перьев, четыре боковых — 
круглы е гладкие, два передних и зображ аю т бенинский ритуальный меч 
(так назы ваем ы й эбере). У рукояток этих мечей помещено по челове
ческой ф игурке (высотой в 8 см). О ба человечка имеют в одной руке по 
дубинке, а вторую протягиваю т к центральному стержню, оформленно
му в виде группы фигур, изображ аю щ их двух змей, хамелеона меж ду 
ними, а на спине хам елеона — птицу, которая как  бы держ ит в клюве 
маленькую  ф игурку сидящ его на голове хам елеона павиана. Фигурка 
эта соединена с клювом маленьким стерж еньком — м ож ет быть змей
кой, а м ож ет быть — соединительным прутиком технического назначе
ния. П авиан изображ ен  с пригнутыми к подбородку коленями и с про
сунутыми под колени руками, которыми он, вытянув их кверху, обхва
тил морду.

Технически изучаемый памятник очень несовершенен: отливка стра
д ает  большими погрешностями, раковинами и неровностями. М одели
ровка фигур очень грубая. П оверхность не отчеканена, осталось много 
заусениц.

П ереходим к вопросу о  назначении описанного предмета. П реж де 
всего надо отметить, что наш  ш ест схож  с рядом ему подобных. Луш ан 
указы вает, что он соверш енно аналогичен двум  столбам Берлинского 
музея п. Р азличия относятся лиш ь к деталям : на берлинских столбах 
увенчиваю щ ую  всю композицию птицу поддерж ивает не хамелеон, а 
антилопа, и птица держ ит в клю ве не обезьянку, как  на нашем памят
нике, а змейку, спускаю щ ую ся головой к рогам антилопы. Н а левом 
разветвлении одного из берлинских столбов поднимающийся вверх 
хамелеон имеет на морде изображ ение четвероногого, которому человек 
в бенинском одеянии наносит удар по ш ее кривым ножом. С другой 
стороны человек в том ж е  положении собирается заколоть огромную 
черепаху. Д ругие опубликованные Л уш аном столбы разнятся больше, 
но лиш ь по конфигурации 7. Состав изображ енны х фигур остается тем 
ж е самым: хамелеоны, крокодилы, птицы, леопарды, антилопы, змеи, 
обезьяны. С ледовательно, перед нами определенная категория предме
тов, имеющих если не массовое, то во всяком случае не единичное, а, 
так  сказать, серийное назначение. Определить, каково оно было,—- 
остается наш ей задачей. Естественнее всего попытаться найти описание 
подобных предметов с выполняемыми ими функциями у путешественни
ков, посетивших Бенин.

Н аиболее ранние описания города и дворца даны голландцами. Они 
относятся к столетию  м еж ду началом XV II и X V III в. П ервое из них 
подписано лиш ь инициалами D. R .8. Второе составлено Самуилом Бло- 
мертом и вош ло в описание Бенина в книге Д ап пера 9. Третье, наиболее

6 С III 8Я)5 и С III 8506, Lnschan Taf. 108.
7 С III 8506, Luschan Taf. 111.
8 Помещено Питером де Мареесом в его описании Гвинеи, изданном в 1о02 г. 

под названием: P i e t e r  d e  M a r e e s ,  Beschryvinge ende Hisforische verhael vant. 
Gout koninckryck van Gunea, anders de Goutcuste de Mina genaemf, liggende in het 
deel van Africa etc. Ghedruct tot Amsterdam, by Cornelius Schryfbook, Anno 1602. 
Описание Бенина — стр. 115-119. Немецкий перевод был сделан G. Arthus’OM и поме
щен в книге братьев де Бри: D e В г у, Indiae orientalis, Pars VI, Anno MDCIV. 
Подлинный текст и точный немецкий перевод приведены в книге Маркварта: 
J o s .  M a r  q u a r t ,  D ie B enin-Sam m lung des Reichsmuseums f ir  Volkerkunde in 
Leiden, Leiden, 1913, 5 . X—XXVI.

8 О 1 f e r t D a p p e r ,  N aukeurige beschryvinge der Afrikaenische Gewesfen etc., 
Amsterdam, 1668. В Москве имеется немецкий перевод: D-r О. D a p p e r ,  Umstand- 
liche und E igentliche B eschreibung von Africa usw., Amsterdam, 1671. Описание Бе
нина — стр. 486-494.
9*



132 Б. И. Ш аревская

подробное, принадлеж ит Д ави д у  Н ьендалю  10. Хотя в этих рассказах 
описываю тся многочисленные предметы, в особенности культовые, но ни 
о каких столбах ни в одном из них не упоминается. То ж е самое надо 
сказать  и о последующих описаниях, вплоть до момента разрушения 
Бенина английской карательной экспедицией в 1897 г.

Но в описании города Бенина, составленном одним из участников 
этой карательной экспедиции, командиром Бэконом, мы находим сле
дую щ ее важ н ое д ля  нас сообщение.

О писы вая королевский дворец, состоявший из нескольких зданий, 
дворов и площ адок, Бэкон упоминает о  дворовых комплексах, которые 
он н азы вает  « juju  com pounds» u , представляю щ их ритуальные площад
ки, где соверш ались жертвопринош ения. Бэкон сообщ ает, что их было 
несколько, совершенно одинаковых. Это была «площ адка около 150 яр
дов © длину и 60 ярдов в ширину, окруж енная высокой стеной, порос
ш ая короткой порыж евш ей травой. Н а одном конце имелся длинный 
навес во  всю ш ирину двора, и под этим навесом помещ ался алтарь. 

А лтарь представлял собой трехступенчатое возвышение, тянувшееся 
вдоль всего навеса и защ ищ енное его сенью. Оно немного поднималось 
в центральной части, где стояли прекрасно выгравированные слоновые 
клыки, вставленны е в отверстия на м акуш ках древних бронзовых го
лов... В ц е н т р е  н е к о т о р ы х  и з  э т и х  р и т у а л ь н ы х  п л о щ а 
д о к  н а х о д и л о с ь  ж е л е з н о е  с о о р у ж е н и е ,  в р о д е  г р о 
м а д н о г о  к а н д е л я б р а  с о с т р о к о н е ч н ы м и  к р ю к а м  и...» 
(разр яд ка  наш а.— Б. Ш.) 12.

Хотя это упоминание встречается лиш ь у одного автора и очень 
кратко, оно, тем не менее, достаточно определенно указы вает на иссле
дуемы е нами столбы. «Крю ками», очевидно, названы  разветвления. Та
ким образом , устанавливается место наш его памятника: посредине
ритуальной площ адки, в одном конце которой помещ ался алтарь, а в 
другом — ям а, в которую бросали тела убитых жертв.. Поэтому гипоте
зы Л уш ана, который не у ч е л . этого сообщ ения Бэкона, отпадаю т за 
ненадобностью .

Несомненно, в связи с нашим памятником стоит фотография одного 
из участников карательной экспедиции 1897 г. Эрдмана. Н а ней заснят 
стоявш ий в королевском дворце столб, высотой в 3 м, на котором поме
щены прикрепленные к двум крю кам две больш ие бронзовые человече
ские головы в  натуральную  в ел и ч и н у 13. Ф отография очень бледна и 
расплы вчата, детали  плохо различимы. Единственно, что очевидно, это 
то, что изображ енны й здесь столб не имел характерного для интере
сующего нас пам ятника и его аналогов трезубцеобразного разветвления 
и вообщ е не был художественно оформлен. С другой стороны, ни столб 
МАЭ, ни один из опубликованных Л уш аном  не имеют ни сучкообразных 
ответвлений, ни какого-либо рода крюков для подвешивания или наса
ж ивания голов подобно тому, как  это изображ ено на фотографии Эрд
мана. П оэтому, если столб МАЭ и его аналоги близки к объекту фото
графии, то все ж е  они полностью не идентичны ему, и объяснить их 
назначение только как  подставок для  выставления голов мы не имеем

10 Опубликовано в качестве 21-го письма в книге Босмана: W. В о s m а п, Nauw- 
keurige Beschryvinge van de G uinese, Goud-TaTd-en SIav2 kust, Utrecht, 104. Письмо 
датировано I. IX. 1701 г. Мы пользуемся французским переводом: G u i l l a u m e  
В o s m a n ,  V oyage de G uine etc., Utrecht, 1705. Письмо Nyendal я -  стр. 4u0-493.

11 juju — термин, представляющий европеизированную форму наименования на 
языке йоруба фигуры предка egugu. Распространен в Западной Африке для обозна
чения объектов культа.

12 R Н. S. B a c o n ,  Benin, the City of Blood, London and N. Y., 1Я97. Цит. по 
книге Н. L i n g  R o t h ,  Great Benin. Its Customs, Art and Horrors. Halifax, 1903, 
p. 173.

13 L u s с h a n, Op. cit., S. 348, F ig. 515.
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оснований. К  раскрытию  значения нашего памятника мы можем подой
ти путем исследования его отдельных деталей.

Н аибольш ий интерес представляю т помещенные на столбе человече
ские фигуры. Таких небольших фигурок здесь имеется всего семь. Гру
бая моделировка не обрисовы вает их одежды. Единственная фигура, 
одеяние которой мож но определить, это сам ая нижняя. Человек этот 
изображ ен  с обнаженной верхней частью тела, с однорядным ож ерель
ем. Н и ж н яя часть тела закр ы та  типичным д ля  негров бини передником, 
один конец которого поднимается к левому бедру. С трудом можно 
разобрать  контуры головных уборов. В пяти случаях они округлой фор
мы, в двух остальных — треугольной. В особенности важ ен один факт: 
у пяти из изображ енны х фигур на лбу  имеются вертикальные рубцы. 
Это практикуемое бини рубцевание не оставляет сомнения в характере 
описанных фигур: несомненно, изображ ены  ж ивы е люди, а не какие- 
либо мифические персонаж и. Более точное определение этих людей 
мож но сделать, исходя из предметов, находящ ихся в их руках. С амая 
ниж няя фигурка держ и т перед собой <в обеих руках по дубинке. Д ве 
самы е верхние фигурки имеют по одной такой дубинке. Н азначение 
этих орудий м ож но установить. Они служили для убиения жертв. Д ля  
этой цели в основном применялось особое орудие очень вычурной фор
мы, с художественны ми украш ениями, с трем я остриями и двумя углуб
лениями, в которых скоплялась кровь для обрызгивания алтаря. Член 
карательной  экспедиции 1897 г. доктор Ф еликс Н орман Рот обнаружил 
у  одного из принесенных в ж ертву непосредственно перед приходом 
англичан, но оставш ихся в ж ивых лю дей раны специфического характе
ра. П озж е были найдены на алтарях  инструменты указанного типа. 
П одобные ж е орудия обнаруж ены  в руках бронзовых фигур людей с 
другими ритуальными предметами и . Н о имеются сообщения и о дру
гого типа орудиях д ля  жертвопринош ения. Так, дубинку, подобную 
изображ енны м на наш ем памятнике, упоминает английский колониаль
ный чиновник Сириль Пенч в своем описании Бенина, относящемся к 
1889 г. Пенч сообщ ает о членах тайного сою за окерисон, которые во 
врем я ритуала, посвящ енного вкушению нового ямса, справлявш егося в 
течение 14 дней ноября, ночью ходили по городу вооруженные коротки
ми металлическими дубинками в виде трубок. Ими они убивали всех, 
кого встречали в это неурочное время 15. Эти ж е окерисон выполняли 
свою роль и на церемонии поминовения умершего короля. П редназна
ченные в ж ертву  лю ди рассаж ивались на площ ади. По знаку короля 
окерисон начинали свой обход, д ер ж а в руках «инструмент, подобный 
металлической трубке, с тяж елой  заклепкой и с металлическим набал
даш ником. О керисон приставлял дубинку к голове и, ударяя с силой, 
раздроблял  тяж елы м  набалдаш ником  затылок» 16.

Ф игура, пом ещ аю щ аяся на центральном стерж не, держ ит прямо 
перед собой сосуд круглой формы, придерж ивая его левой рукой снизу, 
а правой — сверху. Сосуд этот напоминает круглый металлический гор
шок, который, наполненный пищей, главным образом  вареным ямсом, 
ставился на алтарь в качестве обычного приношения. Подобный сосуд 
изображ ен в книге Л инг Р ота 17.

Ф игурки, располож енны е на боковых стерж нях, изображ аю т людей, 
держ ащ их петухов. Эти рельефы очень плохо моделированы, и петух 
непропорционально велик по отношению к человеку. Но эта непропор
циональность имеет свое оправдание с точки зрения общей композиции. 
П етухи выделяю тся д аж е  при общем взгляде на весь столб издали и

14 L i п g  R o t h ,  Op. cit., 61, Fig. 70a, 71.
15 Ibid., p. 65.
16 Ibid., p. 74.
17 Ibid., p. 77, Fig. 82.



134 Б. И. Ш аревская

хорош о увязы ваю тся с контуром змеи, отклоняю щейся от центрального 
стерж ня, украш ая строгие линии вертикальных стержней. К ак свиде
тельствую т все описания Бенина от XVI в. до  наших дней, петух, на
равне с варены м ямсом, служ ил самым обычным жертвоприношением 18. 
Таким образом , судя по предметам, которые д ер ж ат  в руках человече
ские фигуры на наш ем памятнике, все они изображ аю т жертвоприноси- 
телей, участников церемонии жертвопринош ения. П ожалуй, с наиболь
шей ясностью иллю стрирует это полож ение фигура человека, изобра
ж енного на столбе, опубликованном Л уш аном 1Э. Этот человек представ
лен в самый момент заклан и я ж ертвы . Естественно возникает вопрос: 
не изображ аю т ли указанны е фигуры ж рецов?

Вопрос о ж речестве в Бенине весьма сложен и требует специально, 
го исследования, которому в настоящ ей работе невозможно уделить до
статочно внимания и места. Здесь следует только отметить следую
щ ие факты: памятники бенинского искусства не даю т нам основа
ний утверж дать, что сущ ествовал особый ж реческий костюм. В этой 
связи можно у казать  на чрезвычайно интересную фигуру человека из 
коллекции МАЭ (№  595 — 5 ), одну из пяти одинаковых скульптур, вы
везенных из Бенина, значение которой так  ж е, как «древовидных стол
бов», остается до  сих пор не раскрытым. Д л я  нас в данном случае важ
но, что изображ енный в этой скульптуре и обозначенный Лушаном со 
слов последнего короля Бенина как «M adizinm ann»20 человек имеет 
м аксим ально простой для бенинца костюм. Верхняя часть тела обнаже
на, на груди однорядное ож ерелье, на руках по одному браслету. Ниж
няя часть тела закры та двум я находящ ими друг на друга передниками 
одной ф актуры . Голова покрыта условно моделированными волосами. 
С заты лка на лоб спускается змейка.

С другой стороны, мы имеем описание костюмов участников ритуаль
ной церемонии во дворце бенинского короля, составленное француз
ским ботаником П алисо д е  Бове, посетившим Бенин вместе с француз
ским капитаном Л андольф ом  в 80-х гг. X V III в. Описывая церемонию, 
наблю денную  им в 1787 г., П алисо де Б ове сообщ ает, что «министр... 
имел на себе несколько штук одеж д различной ценности, обернутых, 
одна поверх другой, вокруг бедер и спускавш ихся до колен; остальная 
часть  тела была обнаж ена, за  исключением трехрядного ожерелья и 
других украш ений из агата и с т е к л а » 21. Так ж е и Сириль Пенч сооб
щ ает, что присутствовавш ая на наблюденной им церемонии в качестве 
участников обряда знать была одета подобным ж е образом: у всех 
верхняя часть тела была обнаж ена, за  исключением спускавшихся на 
грудь ож ерелий 22. Современный автор, резидент колонии Южной Ниге
рии, Амори Т альбот указы вает, что «ни один человек не мог появиться 
перед королем в одеж де выше пояса 23. Сообщ ения эти подтверждаются 
и изобразительны ми памятниками. Везде, где представлены персонажи 
с культовыми предметами, они изображ ены  с обнаженной верхней 
частью  тела. В коллекции МАЭ это положение иллюстрируют две рельеф
ные фигуры с ритуальными мечами в руках (№ №  595—8 и 595—9).

И зображ енны е на наш ем памятнике фигуры по внешнему виду мо
гут быть в одинаковой мере сопоставлены и с Madizinmann’oM и с пред
ставителями знати, принимавшими участие в  ритуальных церемониях.

18 B o s n i a n ,  Op. cit., pp. 483, 484; P. A m a u r y  T a l b o t ,  The peoples of Southern 
Nigeria, vol. II, London, 19^6, p. 25.

19 L u s с h a n, Op. cit., Taf. 108.
20 L u s с h a n, Op. cit., S. 3 9— 331.
21 P a l i s o t  de B e a u v a i s ,  Notice sur le Peuple de Benin. «Decade Philosophi- 

que», N o 12, A nnee 9, 1801, pp. 145— 150. Цит. no L i n g  R o t h ,  Op.cit., p. 80-
22 L i n g  R o t h ,  Op. cit., p. 83.
23 T a l b o t ,  Op. cit., vol. II, p. 737.
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О ставляя в стороне общий вопрос о ж речестве в Бенине, можно только 
констатировать, что его нельзя реш ить только на основании костюма. 
Д алее, в приведенном описании П алисо де Бовэ имеется прямое ука
зание, что отсекал голову не ж рец, а специально назначенное долж ност
ное л и ц о 24. Сириль Пенч, говоря о членах союза окерисон, сообщает, 
что ими были представители высшей знати, члены королевской сем ьи 25. 
Следовательно, считать наши фигуры изображ ениями жрецов у  нас нет 

, оснований. Но они несомненно представляю т участников ритуала, выпол
нявш егося в  присутствии короля, и соверш аю щ их жертвоприношения.

С ритуальной церемонией связан  и предмет, изображ ения которого 
составляю т д ва  стерж ня центрального верхнего раструба. Это меч осо
бой формы, характерное бенинское оружие. И зображ ения такого меча 
в руках человеческих фигур очень многочисленны на бенинских памят
никах 2в. Его значение как  ритуального предмета хорошо иллюстрирует
ся маленькой бронзовой фигуркой, прикрепленной к кольцу, представ
лявш ей, очевидно, ам улет 27. Ф игурка изображ ает пышно одетого и1 бо
гато украш енного бусами бенинского вельмож у (судя по многорядному 
ож ерелью ), держ ащ его  перед собой в правой руке поднятый лезвием 
вверх мечь эбере, а в левой — ритуальное орудие. О ритуальном х а 
рактере этого меча свидетельствует и сообщение упоминавшегося выш е 
Бовэ, который указы вает, что присутствовавш ий на празднестве «ми
нистр» «держ ал в руке большой овальный кортик, просверленный, по
добно наш ему ситу, и заканчиваю щ ийся прикрепленным к рукояти 
больш им кольцом» 2S. П рименение этих мечей описывает Сериль Пенч 
в указанном  выш е сообщении о церемонии во дворце в 1889 г. «Каждый 
знатный человек... д ерж ал  эбере, которое он вращ ал в руке... Зазвуча
ла  музы ка там там ов и рогов, и начался танец. Один или двое вельмож 
выступили вперед, иногда приближ аясь в танце к королю. Танец со
стоял  собственно в том, что выступавш ие придавали своему телу то 
одну, то другую  позу, меняя их последовательно. При этом они непре
станно вращ али  в руке эбере, время от времени направляя его в сторо
ну короля, как  бы указы вая острием меча место, на котором стоял 
король. Д ругие присутствовавш ие знатны е люди переместили эбере в 
левую  руку, приветствуя короля поднятой правой рукой, то сж им ая ее 
в кулак, то расправляя пальцы» 2Э.

Переходим к животным, изображ енны м на исследуемом столбе.
Н а  коленчатых сгибах боковых ответвлений изображены  четвероно

гие, которые, судя по намеченным на ш куре пятнам, следует признать 
за леопардов. Л еопарды  очень широко распространены в бенинском 
искусстве. И мею тся великолепны е экземпляры  круглой скульптуры, а 
так ж е  барельеф ы , изображ аю щ ие это животное. В коллекции МАЭ 
последний вид представлен пластиной тяж елого  литья за №  595—20. 
Кроме таких отдельных фигур, леопарды  часто изображ аю тся в виде 
второстепенных элементов в общих композициях. В особенности инте
ресны фигуры этого ж ивотного на памятниках культового характера. 
Так, леопарды  или головы этих зверей непременно помещаются на 
нижних подставках больших бронзовых голов бенинского литья (см. 
№  595— I и 595— 2 коллекции М А Э ). Л еопарды  присутствуют на двух 
чрезвычайно интересных пластинах с изображ ением  так называемого 
«короля-ф ети ш а»— человеческой фигуры, в одном случае с ногами в

24 L i n g  R o t h ,  Op. cif., p. 80.
25 Ibid., p. 65.
2B См. упомянутые пластины МАЭ №№ ^95—8 и 9. Отдельные изображения этого 

меча изображены в книге L i n g  R о t h ’ a, Op. cit., p. 60, Fig. 69, 70.
27 Ibid., p. 6 ' ,  Fig. 70a. 71.
28 Ibid., p. 80.
2# Ibid., p. 83.
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виде рыб, а в другом случае с рыбами, спускающимися от бедер вдоль 
ног л0. Н а первой пластине два маленьких леопарда расположены в 
нижней части плоскости, на второй «король-фетиш» держ ит в каждой 
руке по леопарду.
t К ак  известно, во всей черной Африке леопард пользуется особым по
читанием. Н ош ение леопардовых шкур присвоено высшей категории 
общ ества — вож дям, а там, где возникает государство,— царям. Отно
сительно Бенина мы имеем указание Тальбота, что здесь леопард был 
тесно связан  с особой короля. Все леопарды, убивавшиеся на террито
рии Бенина, долж ны  были поступать в королевский дворец. Из шкур 
этих ж ивотных изготовлялись для  короля мантии, веера, коврики. Де
лались все возмож ны е попытки к поимке живых леопардов. Особой 
привилегией короля считалось право жертвопринош ения этих зверей, 
так ая  ж ертва считалась особенно эффективной, обеспечивающей благо
получие короля 31. М ож ет быть, с этого рода жертвоприношением был 
связан  и обычай д ер ж ать  при дворе леопардов. Обычай этот упоми
нается в книге Д ан пера в известном описании вы езда короля Бенина, 
который изображ ен  на помещенной в книге гравю ре 32.

Таким  образом , изображ енны е на наш ем памятнике леопарды пред
ставляю т наиболее значительный вид ж ертвы  — жертвопринош ение са
мого короля — и составляю т важ ны й момент дворцового ритуала.

О братим ся к другим животным, помещенным на нашем столбе. 
П ри общем взгляде на памятник преж де всего бросается в глаза  фигу
ра птицы, увенчиваю щ ая всю конструкцию. Л уш ан назы вает ее ибисом. 
О днако изображ ение, с одной стороны, так  стилизовано, что считать 
его реалистическим воспроизведением ибиса нельзя. С другой стороны, 
мы встречаем  в пам ятниках бенинской культуры многочисленные упо
минания и изображ ения птиц, играю щ их значительную роль в  ритуале 
и быте Бенина. П ри этом., однако, приходится отметить, что определить 
их зоологически довольно трудно, так  как  указания разноречивы, а изо
браж ения условны. В первом описании Бенина, подписанном инициала
ми D. R., сообщ ается, что тела принесенных в ж ертву  людей выбрасы
ваю тся птицам. «К  этим птицам они относятся с большим страхом, и 
никто не смеет причинить им какой-либо вред или выступить против 
них. Т ак ж е к ним приставлены люди, которые приносят этим птицам 
еду и все, что нужно для содерж ания, что они несут с большой торже
ственностью, и никто не долж ен  видеть, как они несут, или присутство
в ать  при этом, за  исключением тех, кто для этого приставлен, так что 
они все разбегаю тся в стороны, когда идут эти люди с кормом, который 
они несут птицам, и у них сущ ествует определенное место, где птицы 
его получают» 33. Здесь  нарисована яр кая  картина культового отноше
ния к птицам, которые пож ираю т трупы. П орода этих птиц не обозна
чена. В описании Бенина у Д ап пера сообщ ается об изображениях птиц 
с распростертыми крыльями, увенчиваю щих башенки дворца 34. Эти фи
гурки хорошо видны на упомянутой выше гравю ре в книге Даппера. 
Ф ранцузский путеш ественник Ж ан  Барбо, посетивший Бенин в 30-х гг. 
X V III в., т ак ж е  упоминает о  птицах на кр ы ш е35. Капитан Ландольф 
сообщ ает, что трупы бедняков так  ж е, как  и жертв, выбрасываю тся за 
город, «где их пож ираю т стаи ястребов. Эти птицы, величиной с индю
ков, расхаж и ваю т по улицам, и запрещ ено убивать их, потому что они

30 Ibid., р., 49, Fig. 51, 52.
•'11 T a l b o t ,  Op. cit., vol. II, p. 736.
32 D a p p e r ,  Op. cit., S. 492.
33 M a r q u a r f ,  Op. cit., S. XIX.
34 D a p p e r ,  Op. cit., S. 4%.
35 J. B a r b o t ,  A Description of the Coast of North and South Guinea, London,

1732. Цит. no L i n g  R o t h ,  Op. cit., p. 163.
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не вр ед ят  никому и уничтож аю т ящ ериц и прочих рептилий» 36. Хотя 
здесь д ается  рационалистическое освещ ение особому отношению к этил* 
птицам, но их роль как  пож ирателей трупов ж ертв ясна. Они названы 
«ястребами*, но «величиной с индюка». Т ак ж е назы вает и описывает 
их Б о в э ’7. Посетивш ий Бенин в 1823 г. А дамс специально останавли
вается на описании этих птиц. Говоря о  всем Гвинейском побережье 
в общ ем , он зам ечает: «Культовые птицы здесь орлы и ястребы; по
следние — пож иратели нечистот тропических стран, и  так  бесстрашны 
перед лю дьми, вследствие покровительства, которое люди им оказываю т 
за  их полезные свойства, что в любом африканском городе их с трудом 
мож но заставить двинуться с места, когда надо пройти» 38. Английские 
путеш ественники М оф ат и Смит, бывшие в Бенине в 1940 г., называют 
их сарычами (tu rkeybuzzards), пожираю щ ими тр у п ы 39. Английский автор 
Бертон, бывший в Бенине в 1862 г., описывая дом вож дя, пишет,- «По
добно всем другим , он имел своих домаш них богов, три грубо вы резан
ных из дерева изображ ения индюка с повисшими крыльями, разм е
щенные треугольником, поддерж иваем ы е двум я короткими подпорками 
и поставленные © выкраш енной черно-белыми полосами нише на север
ной стене, с поднимаю щ ейся к ней ступенькой» 40. Необходимо упомя
нуть об одном очень лю бопытном образце бенинской бронзы: это не
больш ая скульптурная группа из двух очень условно изображенных 
птиц, раздираю щ их обезглавленны й труп человека со связанными ру
ками, т. е. ж ертву  4l, В М АЭ бенинские культовые птицы представлены 
памятником из старых коллекций м узея, определенным Д . А. Ольдерог- 
ге. Он представляет группу из 6 стилизованных птичьих фигур на кон
це стерж ня. Таким образом , соверш енно очевидно, что в Бенине пользо
вали сь почитанием птицы, пож иравш ие' трупы. Очевидно, это были 
ястребы, достигш ие больш ого разм ера и дородности вследствие благо
приятных условий в течение многих поколений. Установить, предостав
лено ли им пож ирание трупов ж ертв в силу искони1 сущ ествовавшего к 
ним культового отношения или, наоборот, они стали почитаться вслед
ствие своей роли стервятников, теперь трудно. В ернее всего, что имели 
место оба момента, которые сочетались друг с другом. И зображ ения 
этих птиц сильно варьирую т, но все они так  условны, что можно прини
м ать их за  стилизованны е варианты  одной и той ж е  породы ястребов. 
Ф игура, увенчиваю щ ая столб, тесно связана с описанными нами до сих) 
пор: это тож е участник жертвопринош ения, заверш аю щ ий обряд пожи
ранием трупа ж ертвы . С другой стороны, помещ ение птицы на самом 
верху всей композиции долж но быть сопоставлено с положением фигур 
на баш енках дворца в XVII в. Очевидно, птица придавала сакральное 
значение сооружению , на котором она помещ алась.

Н аиболее многочисленны на нашем столбе изображ ения змей: они 
обвиваю т шею леопардов, ползут по стерж ням, свернувшись, образуют 
своеобразны е раструбы . Н аконец, центральное место заним ает крупное 
изображ ение змеи, четко вырисовываю щ ейся отклоненным от столба 
силуэтом. М отив змеи — один из самых излюбленных в бенинском .ис
кусстве. С амостоятельные изображ ения представлены  в коллекции МАЭ 
рельеф ами на пластинах № №  595— 18 и 595— 19 и особенно прекрасной 
головой больш ого разм ера (56 X  3 6 ), первоначально прикреплявшейся 
к корпусу. И зображ ен ия змей на бенинских памятниках, входящ ие в

30 М 'moires du capitaine L a n d o lp h e ... rediges sur son Manuscrit parJ. S- Qucsne, 
Paris, 18 >3. Цит. no L i n g  R o t h ,  Op. cit., p. 42.

3? P a l i s s o t  d e  B e a u v a i s .  Цит. no L i n g  R o t h ,  Op. cit., p. 82-
38 L i n g  R o t h ,  Op. cit., p. 42.
59 Ibid., p. 63.
40 Ibid., p. 168— 169.
41 Ibid., p. 54, Fig. 60.
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качестве элементов в  общую композицию, неисчислимы. Но особенный 
.интерес представляю т больш ие изображ ения, помещ авшиеся на крышах 
дворца. Упоминания о них мы находим в описаниях Бенина, начиная 
с X V III в. и до наш их дней. Н ьендаль сообщ ает, что над главными 
воротам и дворца на крыше с башенкой находилась «большая медная 
зм ея  с головой, свисающ ей вниз 42. Л андольф  сообщ ает о змее в 30 фу
тов длиной и 6 футов в окружности, искусно сделанной из вставленных 
друг в друга слоновых клыков. Зм ея эта находилась на крыше одной 
из королевских гробниц внутри дворца 43. Л ейтенант Кинг, бывший в 
Бенине м еж ду 1815 и 1821 гг., описывает ф асад одного из зданий двор
цового комплекса, над которым возвы ш алась пирамида ^вышиной в 
30— 40 футов, на верш ине которой была прикреплена медная змея, кор
пус которой был в толщ ину человеческого тела, а голова спускалась до 
самой з е м л и 44. П одобные ж е  изображ ения находились на зданиях 
дворца и во время разруш ения Бенина в 1897 г. Участники карательной 
экспедиции командир Бэкон и Ф еликс Н орман Рот сообщают о громад
ной бронзовой змее, помещ авш ейся на крыше здания королевского со
вета во дворце 45. Описания эти иллюстрируются двумя интересными 
памятниками: рельефом дворцового входа со змеей на крыше на пла
стине из Британского музея 46 и крышкой бронзового ларц а из Ливер
пульского музея, изображ аю щ ей ту ж е крышу над дворцовыми ворота
ми со змеей над ней 47.

Ш ирокое распространение культового значения змеи у всех народов 
мира достаточно хорош о известно. Мы не имеем возможности исследо
вать здесь весь комплекс представлений и обрядов, связанных с этим 
пресмыкаю щ имся. О становимся лиш ь на одном значении, придаваемом 
зм ее в Нигерии, на которое указы вает Тальбот: «Здесь очень распро
странено представление об умерших в образе зм е и » 48. Такое представ
ление сущ ествовало у многих народов, оно гармонировало с местом 
обитания змей, их образом  жизни и повадками. В то ж е время благо
д ар я  близости к земле, змея связы валась с аграрно-магическим ком
плексом, ее присутствие якобы обеспечивало урожай, а следовательно, 
и общ ее благополучие. Эту ж е роль подателей блага приписывали и 
предкам , поэтому охранительно-благодетельное значение вполне есте
ственно укрепилось за  этим животным. Очевидно, змеи, изображенные 
на наш ем столбе, представляли предков, которым приносились жертвы. 
Это хорошо иллю стрируется центральной змеей, держ ащ ей в пасти че
ловеческую  голову, т. е. как  бы поглощ аю щ ей жертвоприношение. Так 
ж е и змеи, обвиваю щ ие головы леопардов, как  бы принимают приноси
мых им в ж ертву  животных.

Рядом  со змеями на наш ем памятнике изображ ены  хамелеоны. Спо
собность к смене окраски, быстрота движений и неуловимость способ
ствовали тому, что у многих африканских народов это животное свя
зы вается с загробным миром; в мифах хамелеон выступает как  посла
нец богов и виновник смертности лю дей 49.

/Последнее животное, присутствие которого на нашем памятнике мы 
долж ны  объяснить,— это павиан. И зображ ения павианов и вообще 
обезьян  не очень часты в бенинском искусстве, большей частью они 
входят в качестве составных элементов в композицию сакрального ха

42 B o s n i a n ,  Op. cit., p. 491.
43 L a n d о 1 p h, 1, p. 55. Цит. no L i n g  R o t h ,  Op. cit., p. 44.
44 L i n g R o t h ,  Op. cit., p. 165.
45 Ibid., p. 173, p. 175.
46 Ibid., p. 94, Fig. 95.
47 Ibid., p. 16*, Fig. 161.
48 T a l b o t ,  Op. cit., vol. II, p. 30!.
49 B e r n h a r d  S t r u c k ,  Das Chamaleon in der afrikanischen Mytfiologie, in 

. xGlobus», XCVI, Bd. 96, 1909, S. 174— 176.
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рактера. Сходство обезьян с лю дьми вполне объясняет особое отноше
ние к ним примитивного человека, представления об обезьянах как о 
лесны х лю дях и т. д.

П одводя итоги разбору  наш его памятника, мы приходим к следую 
щему выводу.

П еред  нами комплекс ж ертвенного ритуала культа королевских пред
ков. Здесь изображ ены  участники дворцовой церемонии жертвоприно
шения: одни д ер ж ат  в руках ж ертвы , другие — орудия, при помощи 
которых соверш аю тся ж ертвопринош ения. Д ал ее  изображены  жертвы — 
петухи, леопарды. 'Мы не имеем исчерпывающ их данных для решения 
вопроса, идентичен ли наш  столб и ему подобные тому, который сфото
граф ирован Эрдманом. Н о если это и так  и к наш ему трезубцу прикреп
лялись бронзовы е человеческие головы, то они представляли собой суб
ститут настоящ их, т. е. тож е представляли жертвы . П тица — стервят
ник — так ж е участник жертвопринош ения. Н аконец, последняя группа 
животны х —  змеи, хамелеон, павиан — характеризую тся особым орео
лом  таинственности, связью  с потусторонним миром. Здесь следует при
вести одно очень интересное сообщение Тальбота. Описывая представ
ления о загробной жизни у племен Ю жной Нигерии, он сообщ ает о 
распространенном веровании, будто умершие предки, впредь до нового 
рож дения, проводят время среди свящ енных деревьев в образе птиц, 
змей и четвероногих, а такж е в образе рыб в реках 50. Излюбленными 
воплощ ениями предков, повидимому, были те животные, которые в си
л у  своих  особых свойств, как  быстрота движений, неуловимость, смена 
окраски  и т. п., окруж ались ореолом таинственности. Такими и были 
змеи, хамелеоны, ящ ерицы, птицы, обезьяны, антилопы, крокодилы, ры
бы. Мы имеем основания предположить, что изображ енны е на нашем и 
ем у подобных пам ятниках пресмыкаю щ иеся и животные представляю т 
предков. Это соответствует и сообщению Т альбота о том, что в Ниге
рии «плодородие, урож ай  и т. п. главным образом  приписывались дея
тельности предков, и им соверш ались главные жертвопринош ения как 
на празднествах вкуш ения нового ямса, так  и во время его посадки». 
О бъяснение изображ ений рептилий и некоторых четвероногих как 
предков помогает понять присутствие изображ ений этих существ над 
подставках бенинских бронзовых голов умерш их царей! Очевидно, эти 
животны е представляли как  бы генерализованную  категорию умерших 
предков в отличие от изображ ений отдельных конкретных предков.

И з описания Бэкона мы знаем , что каж дом у умершему королю была 
посвящ ена особая площ адка, и один из участников карательной экспе
диции, Рупель, составил план такой площ адки, помещенный в книге 
Л инг Р о т а * 1. Кроме большого алтаря  под навесом на одном конце 
этого двора на плане отмечена в центре точка, обозначенная как  «ма
ленький круглый глиняный алтарь». Ни в одном описании мы не нахо
дим сообщ ения о наличии такого второго алтаря или о соверш авшемся 
перед ним обряде. Н а  плане, составленном Сирилем Пенчем 52, я  в его 
описании, наоборот, точно указы вается, что обряд жертвоприношения 
соверш ался непосредственно перед алтарем  под навесом, а на площади 
двора разм ещ ались участники церемонии — придворная знать. Сопо
ставление этих данных приводит к заключению , что на отмеченном на 
рупелевском плане холмике устанавливался исследуемый нами столб и 
ему подобные.

П о мере услож нения культа возникла потребность в освящении и 
оформлении, наряду с сакральны м фокусом — главным алтарем  всей

50 Т а lb  o f , Op. cit., vol. II, p. 301.
61 L i n g  R o t h ,  Op. cit., p. 184, Fig. 180.
32 Ibid., p. 83. Fig. 87.
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ритуальной площ адки. Вся территория двора таким путем как бы пре 
вращ алась  в храм , где, кроме основного объекта культового обряда 
стало нужно и побочное культово-декоративное оформление в виде мае 
сивного столба с изображ ением  комплекса жертвенного ритуала.

Д ати ровка исследуемого памятника определяется его стилем и тез 
никой литья, а такж е упоминаниями в источниках. К ак мы уж е указь 
вали, столб и помещ енные на нем фигуры выполнены очень грубо, oi 
ливка очень слаба, чеканка отсутствует. Все это свидетельствует о вь 
рождении бенинского искусства эпохи расцвета.

О тсутствие упоминаний о таких столбах в ранних описаниях и сооб' 
щение о них в самых поздних совпадаю т с характеристикой художе
ственного стиля и техники и позволяю т датировать наш столб серед№ 
ной XIX в.

Описанный нами памятник хорошо иллю стрирует интенсивное раз
витие умилостивительного культа и большое усложнение ритуала госу
дарственной религии, окруж авш ей сакральны м ореолом бенинскую вар
варскую  деспотию.


