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«Это речь мертвецов»: ленгуа конго —   
сакральный язык афро-кубинской  

религиозно-магической традиции пало монте
Нестор Александрович Маничкин 

(Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН: 
Российская Федерация, 119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 32а)

Аннотация. Статья посвящена ленгуа конго (lengua congo) —  сакральному языку 
афро-кубинской духовно-магической традиции пало (palo), или пало монте (palo mon-
te). В ней предложен обзор некоторых терминов и ритуальных формулировок, образу-
ющих каркас лексики ленгуа конго, в том числе слов, зафиксированных автором в ходе 
полевых исследований в  Гаване в  2019 г. и  общения с  информантами в  2020 г. Смысл 
и  происхождение некоторых формулировок остаются дискуссионными. Сакральный 
язык пало, берущий свои истоки в киконго, рассматривается в статье как этнорели-
гиозный феномен, отражающий процессы транскультурации и находящийся в особой 
связи с босалем, креольским языком Кубы. При этом лингвистический статус ленгуа 
конго остается проблемным: по мнению автора статьи, ленгуа конго не может отож- 
дествляться с босалем и должен быть исследован в дальнейшем с исторических и эт-
нологических позиций. В статье также представлен обзор современных гипотез о лек-
сической основе ленгуа конго. На некоторых примерах демонстрируется связь ленгуа 
конго с киконго и приобретение рядом терминов новых значений. Исследование ленгуа 
конго и других малоизученных сакральных языков Нового Света видится актуальным 
в  связи с  социально-политическими и  культурными трансформациями постколони-
альных обществ и новым витком исторического развития афрогенных культов.

Ключевые слова: Куба, банту, креольские языки, сакральный язык, магия.
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ВВЕДЕНИЕ
До XX в. о традиции пало, также называ-
емой пало монте или правилами Конго 
(исп. Regla de Congo), было известно не-
много. Фернандо Ортис, положивший на-
чало изучению культуры афрокубинцев, 
описал формирование сообществ банту 

(нации конго, как выражаются на Кубе) 
в многочисленных кабильдо (исп. cabildos), 
негритянских общественных организаци-
ях, функционировавших под контролем 
испанских властей, а также некоторые воз-
никшие в  этих сообществах духовно-ма-
гические практики [Ortiz 1906; 1921; 1956]. 
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Детальнее традицию пало рассматривает 
писательница и  фольклорист Лидия Ка-
брера [Cabrera 1954; 1970; 1986]. В  этих 
исследованиях Кабрере наследует ее уче-
ница  —  Наталия Боливар Аростеги, сама 
в 1954 г. ставшая последовательницей пало 
[Bolívar Aróstegui 1998]. Среди современ-
ных специалистов, изучающих пало, не-
обходимо отметить Т. Р. Очоа [Ochoa 2010] 
и К. Керестеци [Kerestetzi 2016].

Традиция пало сформировалась на Кубе 
в среде завезенных из Центральной Афри-
ки (преимущественно из Конго и Анголы) 
рабов и их потомков. Она существует сре-
ди других афрогенных традиций острова, 
из которых самой известной является сан-
терия, или правила Оча (Regla de Ocha), 
происходящая из культуры йоруба. Сан-
терия, равно как и  другие афрогенные 
традиции (абакуа, арара, вуду), оказывает 
влияние на развитие пало. То же можно 
сказать о  католицизме и  различных раз-
новидностях спиритизма, в переплетении 
с  которыми развивается традиция пало. 
Свое название она получила благодаря ис-
пользованию последователями (их  назы-
вают palero) деревянных палок (исп. palo 
— ‘палка’), высушенных веток различных 
растений, которые задействуются в  раз-
личных ритуалах.

Как и  другие афрогенные традиции 
Нового Света, пало относится к  культам 
одержимости: центральным элементом 
практики является ритуальное вселение 
в  людей духов мертвых, которые обита-
ют в котлах нгангах и называются нфумбе 
(nfumbe, enfumbe). Нфумбе, как считают 
палеро, могут говорить через медиумов, 
общаться во время одержимости или без 
таковой  —  посредством прорицания на 
дольках кокосовой кожуры. При этом 
нфумбе предсказывают, лечат, помогают 
членам культа в  различных делах, а  мо-
гут и наказывать или приносить болезни, 
если их об этом попросит владелец нганги. 
Верующие заключают со своими нфумбе 
договор (исп. tratado) и впоследствии всю 
жизнь выполняют его, совершая регуляр-
ные подношения, включающие в том числе 
кровь и части жертвенных животных. При 
этом если нганга «работает» плохо, она мо-
жет быть наказана, например, подвергну-
та символической порке. Каждая нганга, 
в  которой присутствует представленный 
человеческими костями нфумбе, посвяще-
на тому или иному мпнугу (mpungu) или 

нкиси (nkisi) —  эти слова обычно использу-
ют как синонимы, подразумевая под ними 
нечто вроде божеств или духов, которые 
заведуют определенными сферами бытия. 
Например, нкиси Кубайенде (Coballende) 
отвечает за тяжелые болезни, инфекции, 
переправку душ умерших в  инобытие, 
а  нкиси Сентейя Ндоки (Centella Ndoki) 
управляет ураганами.

Палеро не поклоняются нфумбе и нки-
си, в отличие от сантеро (santero), т. е. по-
следователей сантерии, которые покло-
няются своим оришам (нигерийским бо-
жествам). Палеро находятся со своими ду-
хами в  отношениях, характерных скорее 
для колдовства, чем для религии: нганга 
и  живущие в  ней существа подчинены 
адептам, и  те не просят, а  приказывают 
духам выполнить те или иные поручения. 
В народе пало пользуется неоднозначной 
репутацией и  зачастую отождествляется 
с  колдовством (исп. brujería). Особенно 
это касается одной из трех традиционных 
веток пало  —  palo mayombe. Две другие 
(palo brillumba и palo kimbisa), как считает-
ся, в большей степени, чем palo mayombe, 
подверглись влиянию христианства, спи-
ритизма и сантерии. Часть адептов санте-
рии предпочитают не иметь дело с  пало, 
но очень многие сами практикуют эту 
традицию и имеют двойные посвящения. 
Религиозные дома (общины), в  которых 
практикуются сантерия, пало и  спири-
тизм, называют крусадо (исп. cruzado) —  
скрещенными. Преимущественно тради-
ция пало распространена на Кубе, много-
численные общины имеются в Венесуэле, 
Колумбии, Пуэрто-Рико и США, особен-
но в  штате Флорида, в  среде кубинской 
диаспоры. Еще в прошлом веке традиция 
пало перестала носить этноцентричный 
характер, и  сейчас в  нее посвящаются 
люди разного расового и  этнического 
происхождения. С либерализацией рели-
гиозной политики на Кубе в конце XX —  
начале XXI в. палеро, как и сантеро, стали 
беспрепятственно осуществлять свои об-
ряды, открыто носить атрибутику, вести 
иную деятельность. Вместе с  тем многие 
практики пало остаются вне закона, по-
скольку связаны с использованием чело-
веческих останков.

Всех палеро можно разделить на две 
группы: тех, кто прошел начальное по-
священие (ритуальное шрамирование 
rayamiento), но не имеет своей нганги, 
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и тех, кто получил таковую вместе с дру-
гими сакральными предметами. Первых, 
называемых ngueyo, можно уподобить 
пастве, прихожанам религиозных общин 
(munanso), вторые же имеют жреческие 
компетенции: это tata nganga или tata nkisi 
malongo (жрецы-мужчины) и yaya nganga 
или yaya nkisi malongo (жрицы-женщи-
ны). Люди, не получившие начального по-
священия rayamiento, до церемоний пало 
обычно не допускаются. Метод включен-
ного наблюдения заставил названных 
выше исследователей Т. Р. Очоа и К. Кере-
стеци пройти посвящение. Так поступил 
и автор статьи. Во время визитов на Кубу 
(города Гавана и Ринкон) в 2013 и 2019 гг. 
представилась возможность участвовать 
в ряде церемоний пало и общаться с пред-
ставителями разных направлений этой 
традиции, включая жрецов: Флорентино 
Г., Ласаро А., Норбелис И. (три предста-
вителя palo brillumba), Хуаной С. (пред-
ставительница palo kimbisa), Наталией 
Боливар, Хираном Гонсалесом Меньей 
(представители palo mayombe), Ярианом 
Гонсалесом (представитель palo guinda 
vela  —  сравнительно нового и  менее из-
вестного течения пало). Все информан-
ты —  уроженцы западных и центральных 
районов Кубы, четверо из них  —  афри-
канцы, двое —  мулаты и еще одна —  бе-
лая, потомок испанцев.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТРАДИЦИИ 
ПАЛО МОНТЕ
Хотя основная духовно-магическая ак-
тивность палеро концентрируется вокруг 
нкиси и нфумбе, в пало существует понятие 
о Всевышнем, которого называют Нсамби 
(Nsambi, Nsamia, Sambia). Последователи 
культа почитают высшее божество-деми-
урга Нсамби, но в повседневной жизни он 
особой роли не играет. Нсамби отождест-
вляется с христианским Богом. У Нсамби, 
в  отличие от нкиси, нет персональных, 
воплощающих его сущность святынь, но 
силы Нсамби представлены через като-
лические распятия, освященную в  церк-
вях воду и некоторые растения. Имя Бога 
в сочетании с испанскими словами фигу-
рирует в  сакральной формулировке, ко-
торую можно было бы назвать общим де-
визом всех палеро: ¡Nsambi arriba, Nsambi 
abajo! (Нсамби вверху, Нсамби внизу!). 
Вариант этой фразы без испанских слов 
звучит так: ¡Nsambia nsulu, Nsambia ntoto! 

По некоторому мнению речь тут идет не 
об одном вездесущем Боге, как это сейчас 
обычно представляется, а  о  двух сущно-
стях: Нсамби небесном (Nsambi munansu-
lu) и Нсамби подземном (Nsambi munan-
toto) [Cabrera 1986, 129].

Поминая Нсамби, палеро работают 
с различными нкиси. Иногда словом нки-
си на Кубе называют только сами котлы 
нганги, но чаще всего нкиси —  это одно-
временно и духовная сущность, и вопло-
щающий ее сложносоставной артефакт 
(нганга). Обычно говорят, что между нки-
си и мпунгу (mpungu) нет никакой разни-
цы, однако при этом словом мпунгу, как 
правило, называют сами духовные силы, 
а не их предметные воплощения (Зап. от 
Ф. Гарсия, 1962 г. р., г. Гавана, Республи-
ка Куба. Соб. Н. А. Маничкин. 2019 г.) 
[ПМА].

Таких нкиси (мпунгу) множество. Вот 
наиболее значимые (в скобках приведены 
их другие имена):

— хозяин перекрестков, трикстер 
Nkuyo (Lucero Mundo, Mañunga, Lubaniba);

— покровитель социальных связей 
и порядка Kengue (Tiembla Tierra);

— громовый дух Nsasi (Siete Rayos, 
Nkita);

— воинственный хозяин металла Sara-
banda (Zarabanda, Rompe Monte);

— морская владычица Kalunga (Madre 
Agua, Yaya Baluande);

— хозяйка кладбищ Centella Ndoki 
(Mama Wanga, Punguwanga, Mariwanga);

— хозяйка рек Mama Chola (Wenge);
— правитель леса и  дикой природы 

Ngurunfinda (Sandaulu Nfinda).
Палеро особенно чтут лес (nfin-

da) и  кладбища (исп. campo santo). 
В  число сакральных мест входят также 
перекрестки, берега водоемов, холмы. 
В  этих местах, как считается, обитают 
различные духи. Помимо рассмотренных 
божественных сущностей нкиси (мпун-
гу) и нфумбе (мертвецов, с которыми за-
ключают магические «договоры») в  пало 
существуют еще некоторые категории 
духов:

— водные существа simbi;
— блуждающие, беспокойные души 

усопших nfuiri;
— демонические сущности ndoki;
— духи предков nkulu.
Как и  последователи сантерии, па-

леро особенно чтут священное дерево 
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Сейба (Ceiba speciosa), под ветвями кото-
рого проводят самые различные обряды 
[Cabrera 1954, 171–218]. На сакральном 
языке пало Сейбу называют Ngunda, Nfu-
ma, Nkunia Sambi (т. е. дерево Нсамби) 
[Cabrera 2001, 50, 245]. Чаще всего имен-
но под Сейбой закапывают сосуд нганга, 
после того как он укомплектован различ-
ными ингредиентами (человеческими ко-
стями, палками, высушенными тушками 
и  черепами различных животных, рас-
тениями, специями, землей, минералами 
и  т. д.) и  инструментами (гвоздями, ма-
чете, колокольчиками и  т. д.). Освящение 
нганги у  корней Сейбы обычно венчает 
процедуру изготовления этого артефакта.

Большая часть церемоний в пало про-
ходит именно вокруг магических котлов 
(«у подножия нганги», как выражают-
ся палеро). Нганги периодически «кор-
мятся» кровью тех или иных животных, 
«обслуживаются» с  помощью табачно-
го дыма и  алкоголя. Само слово nganga 
на Кубе и  в  Африке имеет разные, хотя 
и  связанные значения. Для кубинцев 
нганга —  это сакральный артефакт, обыч-
но в виде заполненного сложным соста-
вом котла или горшка (ранее бытовали 
свертки и  мешки). У  нганги есть и  ис-
панское название  —  prenda, что обычно 
переводится как ‘залог, заклад, преиму-
щество, задаток’, а  реже как ‘сокровище, 
драгоценность’ или ‘клад’, причем так мо-
гут сказать о дорогом, близком человеке. 
В бантуязычной Африке нганга —  это не 
предмет, а сам целитель, который созда-
ет магические предметы (минкиси). Есть 
несколько версий о том, почему это сло-
во изменило свой смысл. Х. Фуэнтес по-
лагает, что нганга происходит от nianga, 
лексемы из протобанту, которая означает 
‘рог’. Рога нередко выступают контейне-
рами для нкиси и билонго. Не исключено, 
что смысл слова, бытующий в пало, более 
архаичен, и в Африке нгангами целителей 
стали называть уже после того, как пер-
воначальное значение термина мигри-
ровало на Кубу вместе с рабами [Fuentes, 
Gómez 1994, 15]. Такая версия, впрочем, 
находит возражения: она кажется слиш-
ком умозрительной, встает вопрос о том, 
от человека к предмету произошла мето-
нимия или наоборот [Dianteill 2002, 70]. 
Здесь не стоит забывать, что нганга для 
приверженцев пало не просто предмет 
или объект, а  личность, актор. Мертвец 

нфумбе, придающий артефакту личност-
ное измерение, сам мог быть при жизни 
жрецом, колдуном: считается, что нганги, 
изготовленные с  останками таких лич-
ностей, более сильные. Возможно, в пер-
вые котлы и  свертки помещали именно 
останки целителей, завезенных вместе 
с другими рабами? Каждая нганга «рож-
дается» в  присутствии и  посредством 
силы другой нганги. На вопрос, откуда 
на Кубе взялись первые нганги, адепты 
пало отвечают по-разному. Одни счита-
ют, что кто-то смог тайно вывезти на ра-
бовладельческом корабле такую первую 
нгангу, другие полагают, что эта версия 
нереалистичная, ведь невольников стро-
го контролировали, везли голыми, в кан-
далах и  без личного имущества. Бытует 
и  представление о  том, что основатели 
кубинского пало могли вывезти из Афри-
ки только очень небольшой сакральный 
предмет (кость, орех, камень), проглотив 
его, и он, возможно, мог обеспечить пре-
емственность в  цепочке сакральных сил 
нкиси (Зап. от Ф. Гарсия, 1962 г. р., г. Гава-
на, Республика Куба. Соб. Н. А. Манич-
кин. 2019 г.) [ПМА].

Стоит перечислить и некоторые другие 
важные, постоянно используемые в  лек-
сике пало термины, имеющие бантуязыч-
ное происхождение. Ниже приведены 
слова, которые обычно используются аф-
рокубинцами в ритуальном контексте, но 
часто звучат и в повседневной речи, вкли-
ниваясь в  разговорный испанский язык 
[Cabrera 2001, 153–294; Bolívar Aróstegui et 
al. 2013, 212–236]:

— bacheche ‘хорошо, благо, сила’;
— cobo ‘морская раковина’;
— Cunacanda ‘Африка’;
— dilango/ndilango/andilango ‘священ- 

ный предмет, амулет, магический инстру- 
мент’;

— embele/mbele ‘нож, мачете, в том чис-
ле ритуальные’;

— empangue/mpangue ‘брат, в том числе 
собрат по вере или происхождению, близ-
кий друг’;

— endunda ‘кость’;
— Gonda/Ngonda ‘Луна, также имя 

нкиси, представляющей Луну и  ночную 
магию’;

— iná ‘свет’;
— Kalunga ‘море, загробное царство, 

обитель мертвых, сфера духов предков, 
также имя нкиси —  владычицы морей’;
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— kimbansa ‘колдовство, колдовское 
снадобье, магическое растение, более 
узко —  растение Eleusine indica, часто ис-
пользуемое в ритуалах пало’;

— lango ‘вода, жидкость’;
— majari/matari ‘камень; магические 

камни являются важной частью инстру-
ментария палеро’;

— malafo ‘ром, крепкий алкоголь; обя-
зательное подношение для нганги’;

— malafo nsese ‘сухое вино; обязатель-
ное подношение для нганги’;

— malongo ‘сила духов, сила при-
роды, сверхъестественные существа, 
божества’;

— masango ‘зерна риса и  других зла-
ков, важный ингредиент магических 
составов’;

— mbumba ‘секретная церемония, ре-
лигиозно магический ритуал’;

— menga ‘кровь’;
— mensu ‘глаз, также магическое 

зеркало, представляющее собой глаз 
нганги’;

— mpaka ‘рог вообще или рог, запол-
ненный магическими элементами, часть 
колдовского инструментария’;

— mpempa / npembe ‘белая краска, мел, 
свеча’;

— murumba ‘колдовство, сила магии, 
также страх, который вызывает магия’;

— ndinga ‘речь, устное обращение, 
слово’;

— nkanga ‘узел, магическая лигатура, 
сверток, связывающее заклинание’;

— nsulu ‘небо’;
— Ntango / Tango ‘Солнце’;
— ntoto ‘земля’;
— sunga / nsunga ‘сигара, табак; обяза-

тельное подношение для нганги’;
— tata ‘отец’;
— tata nganga или tata nkisi malongo 

‘отец нганги или отец сил нкиси; мужской 
жреческий титул’;

— uria ‘кормление, в том числе кормле-
ние котла нганги, камня matari, рога mpa-
ka и других священных предметов кровью 
жертвенных животных’;

—vititi ‘зрение, видение, в  том числе 
ясновидение’;

— wemba ‘мед, одно из обязательных 
приношений для нганги’;

— yaya ‘мать’;
— yaya nganga или yaya nkisi malongo 

‘мать нганги или мать сил нкиси; женский 
жреческий титул’.

ТРАНСКУЛЬТУРАЦИЯ 
И ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ НА КУБЕ
В середине XX  в. внимание исследовате-
лей привлек так называемый босаль (исп. 
bozal  —  ‘дикий, неукрощенный, непри-
рученный’) —  язык, на котором говорила 
часть темнокожего населения Кубы. Боса-
лями долгое время на острове называли 
завезенных извне африканцев, противо-
поставляя их рожденным на Кубе крео-
лам. Представляющий собой смесь испан-
ского и  различных африканских языков 
босаль, по данным И. Б. Ишковой, теперь 
уже «практически повсеместно вышел из 
употребления, уступив место кубинскому 
варианту испанского языка и  послужив 
для него основой» [Ишкова 2009, 35]. 
Лингвисты не пришли к единому мнению 
по вопросу, считать ли босаль креольским 
языком. Одни называют его креольским, 
другие полукреольским, третьи иден-
тифицируют как некреольскую основу 
афро-карибского испанского. И. Б. Иш-
кова, впервые среди российских ученых 
поднявшая данный вопрос, считает, что 
босаль имеет основания называться кре-
ольским языком.

Формирование босаля —  сложная исто-
рия со множеством пробелов. Скорее все-
го, в  этом процессе были задействованы 
не только рабы, завезенные из Африки, 
но и  рабы, родившиеся на Кубе (креолы), 
и многие свободные темнокожие и метисы. 
Это были выходцы из разных африканских 
этносов, зачастую далеких друг от друга. 
Помимо бантуизмов в  босале существует 
большое количество заимствований из 
йоруба и других языков Западной Африки. 
В босаль также вошли португальские слова 
и слова из различных африканских языков, 
исковерканные «на португальский манер». 
Это объясняется ведущей ролью Порту-
галии в мировой работорговле [Perl 1988]. 
Изначально, по мнению исследователей, 
босаль представлял собой жаргон афри-
канских рабов, смесь испанского языка 
и африканских языков и диалектов. Затем, 
к XIX в., босаль подвергся процессу крео-
лизации, превратившись в новое языковое 
образование —  креольский язык [Ишкова 
2009, 4]. И  хотя, будучи средством обще-
ния коллективов, объединенных социаль-
но, босаль, имеющий сложный этногенез, 
может рассматриваться не только в  каче-
стве креольского языка, но и  в  качестве 
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социального диалекта, ни сам босаль, ни 
те сакральные языки, о которых речь пой-
дет ниже, не могут на данном этапе своего 
развития определяться как жаргоны или 
арго, поскольку их функционирование не 
исчерпывается ограниченной профессио-
нальной или социальной (тем более мар-
гинальной) группой, а элементы, из кото-
рых они состоят, образовались не путем 
произвольного избрания и нарочного ви-
доизменения, что соответствовало бы наи-
более конвенциональным определениям 
арго [Руденко 2016, 128], а в ходе сложной 
и естественной истории этнолингвистиче-
ской транскультурации.

Столкновение африканских культур 
с культурой испанских колонизаторов по-
родило сложный процесс, который Ф. Ор-
тис обозначил как транскультурацию: 
европейская культура и  совокупность 
африканских культур не поглотили одна 
другую (что было бы аккультурацией), но 
взаимно обогатили, создав историческую 
закваску для вызревания кубинской на-
ции [Ortiz 1995, 97–103]. Исследуя про-
цессы транскультурации в области языка, 
М. Т. Акоста-Карменанте отмечает, что 
в  ходе обогащения испанского языка за-
действуются и некоторые слова из индей-
ских языков, причем заимствования из 
языков банту образуют целую группу си-
нонимов, описывающих культурное пове-
дение, и в то же время бантуизмы могут 
вытесняться словами, оставшимися от 
коренных жителей островов Карибского 
моря (араваков) [Acosta-Carmenate 2018].

Босаль не приобрел на Кубе статуса об-
щенационального языка, как то произошло 
с креольскими языками на Гаити или Кю-
расао. Объясняется это как недостаточной 
численностью африканцев в  этническом 
составе кубинского народа, так и другими 
причинами, включая социально-экономи-
ческие и  историко-политические. Лучше 
всего африканская лексика представлена 
в  религиозно-ритуальном пространстве, 
которое в  колониальное время играло 
роль убежища, позволявшего черноко-
жим сохранять этнокультурное своеобра-
зие [Лукин 1982, 105–106; Шейнбаум 1983, 
114–115; Valdés Bernal 2016]. И. Б. Ишкова 
отмечает, что большая часть африканской 
лексики в босале относится к религиозным 
и магическим понятиям [Ишкова 2009, 64]. 
Значительная часть бантуизмов и  других 
африканизмов, вошедших в  кубинскую 

норму испанского языка, имеет отношение 
к музыке, перформативному и танцеваль-
ному искусству [Алуарт де ля Крус 2012], 
т. е. тем сферам деятельности, которые 
берут начало в  сакральных, религиозных 
практиках.

В случае данной статьи имеет смысл 
говорить не столько о босале, сколько о са-
кральных языках (исп. lenguas sacras) афро-
кубинских традиций: ньяньиго, анаго, лен-
гуа арара и  ленгуа конго [Schwegler 2000, 
159; Valdés Bernal 2007, 44]. Ньяньиго —  так 
называется язык тайного общества Аба-
куа, созданного в  колониальные времена 
в качестве общества взаимопомощи и со-
храняющего традиции тайного мужского 
союза Экпе из Кросс-Ривера (Нигерия). 
Тем же словом ньяньиго обозначают себя 
и члены Абакуа. В свою очередь, анаго —  
это язык лукуми, сантерии и культа Ифа, 
основную часть сакральной лексики кото-
рого составляют лексемы йоруба. Языки 
гбе (распространены на территории между 
Западной Ганой и  Восточной Нигерией) 
стали основой литургического языка дру-
гой афро-кубинской традиции  —  арара. 
Во всех этих языках африканская лексика 
в той или иной степени смешана с испан-
ской. То же относится и к языку, которому 
посвящена данная статья,  —  lengua congo 
или habla congo, языку традиции пало, пре-
имущественно основанному на лексике 
киконго. Иногда названные языки счита-
ют частью босаля, однако они находятся 
с ним, скорее, в отношении суперпозиции: 
часть лексики сакральных языков входит 
в  босаль, а  ряд характерных фонетиче-
ских, грамматических и  синтаксических 
особенностей босаля являются нормой 
для сакральных языков. В то же время су-
ществует религиозно-институциональная 
граница (общины и  практики), которая 
отделяет сакральные языки друг от друга 
и от босаля. 

Многие сакральные (литургические) 
языки в мире представляют собой языки 
тех или иных народов. Иногда это уже не 
живые или книжные языки (например, 
церковнославянский, классическая ла-
тынь, санскрит), и их системная таксоно-
мия не вызывает вопросов. С афроамери-
канскими сакральными языками все не 
так однозначно. Поскольку креольские 
языки рассматривают как контактные 
(а  не как этнические) и  выделяют в  них 
субстрат (африканские и  другие языки, 
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носители которых перешли к  овладению 
пиджином и  креольским языком) и  су-
перстрат (язык-лексификатор, язык ко-
лониальных держав), возникает вопрос, 
как определить границу между босалем 
и сакральными языками, ведь они не от-
вечают признакам креольских: эти языки 
не создавались для контактов с  предста-
вителями других культур, а,  скорее, для 
сохранения культурной идентичности 
в рамках этнорелигиозных объединений. 
Да и лексика в них по большей части не 
колониальная (европейская), а  африкан-
ская, хотя примеси весьма велики (даже 
имена духов в пало зачастую имеют свои 
испанские эквиваленты). Впрочем, кон-
тактность с иноплеменцами присуща ста-
новлению сакральных языков, но речь тут 
идет не о контактах африканских культур 
с  колонистами, а  о  контактах предста-
вителей различных родственных народ-
ностей между собой (в  списках рабовла-
дельцев фигурируют десятки этнических 
групп банту), а затем и о контактах между 
представителями африканских этносов, 
говорящих на языках из разных языковых 
групп. В  религиозном же измерении са-
кральные языки обеспечивают контакты 
между человеческими и нечеловеческими 
актантами: языки духов могут включать 
в  себя глоссолалию, подражание живот-
ным, невербальные знаковые единицы. 
Тон речи и звуковые приемы в них могут 
иметь особую семантическую нагрузку: 
к  примеру, низкими и  грудными голоса-
ми во время транса одержимости говорят 
духи старых предков, духи-трикстеры 
много смеются, духи-змеи шипят и  т. д. 
И хотя такие языки, включая ленуга кон-
го, их носители иногда называют «секрет-
ными», не представляется возможным 
классифицировать их как арго, поскольку 
их «секретность» отсылает к  литургике 
магических церемоний, мотиву духовно-
го избранничества и  искусству общения 
с  духами африканских предков, она не 
служит тому, чтобы скрыть от окружаю-
щих содержание высказывания. Обряды, 
на которые допускаются непосвященные, 
также насыщены лексикой ленгуа кон-
го, и  жрецы готовы перевести ее, проде-
монстрировав заодно окружающим свое 
хорошее знание сакрального языка, что 
всегда повышает их престиж.

Сакральные языки сообществ, употреб- 
ляемые во время религиозных практик, 

креольские языки и колониальные языки 
образуют сложное, неоднородное поле. 
Исследователи отмечают, что в  афро-ку-
бинской языковой традиции (как устной, 
так и письменной) существуют как бы два 
регистра речи: креолизированный ис-
панский (босаль), на котором, к примеру, 
может излагаться основной сюжет сказки, 
и  один из африканских языков, исполь-
зуемый для передачи речи героев этой 
сказки [Лукин 1982, 119]. Другой при-
мер —  преобладание африканской лекси-
ки в  ритуальных текстах, которые могут 
быть частью литературного произведения 
[Ишкова 2009]. Вопросы лингвистическо-
го статуса сакральных языков (включая 
ленгуа конго), их связи с креольскими или 
полукреольскими языками, пиджином, 
их ранжирование в  рамках дихотомии 
«этнический язык  —  контактный язык» 
остаются открытыми. Далее ленгуа конго 
рассматривается как язык в  социально-
антропологическом смысле, как средство 
общения и  орудие мышления, имеющее 
системный характер и знаковую природу.

ЛЕНГУА КОНГО: ГИБРИДНАЯ 
ЛЕКСИКА НА СЛУЖБЕ МАГИИ
Как следует называть сакральный язык 
пало, чтобы не путать его с босалем (что по-
рой происходит и в научной литературе)? 
Чаще всего используются термины ленгуа 
конго (исп. lengua congo, ‘язык конго’) [Díaz 
Fabelo 1998; Cabrera 2001] или абла конго 
(исп. habla congo, ‘речь конго’). Иногда го-
ворят habla palera ‘речь пало’ или lengua de 
mayombe, ‘язык майомбе’ [Megenney 2008]. 
Бытует и понятие kikongo de palo, англий-
ский вариант которого (Palo Kikongo) ис-
пользует Т. Р. Очоа [Ochoa 2010, 273, 275]. 
Сами палеро называют свой язык просто 
конго (congo), иногда ленгуа конго. В  мо-
литве (moyuba), полученной автором от 
информанта в  жреческом статусе tata 
nkisi malongo, подчеркивается: “Yo quisa 
gome yo ya recuerdo tiendo congo arriva 
mundo y embocheche va ceche poque lengua 
congo”. Сам tata письменно перевел эти 
строки следующим образом: “Como arena 
en el desierto yo recuerdo tiempo congo y de 
todo muerto arriba de este mundo por eso yo 
me exprese correctamente en la lengua con-
go” [особенности письма, нарушающие 
нормы испанского языка, сохранены], 
т. е. «Подобно песку в  пустыне, я  помню 
времена Конго, все мертвые возвеличены 
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в этом мире, а потому я правильно выра-
жаюсь на языке конго» (Зап. от Ф. Гарсия, 
1962 г. р., г. Гавана, Республика Куба. Соб. 
Н. А. Маничкин. 2019 г.) [ПМА].

Хотя наиболее авторитетные жрецы 
пало хорошо владеют сакральным язы-
ком своей традиции, его знание не явля-
ется обязательным условием для палеро. 
Значительное число рядовых последова-
телей и многие жрецы слабо или не пол-
ностью понимают смысл заклинательных 
текстов. Редкие палеро используют лекси-
ку пало целиком, но практически все по-
следователи культа умеют распознавать 
и  интерпретировать смысл ритуальных 
выражений и  слов. Часто жрецы допол-
нительно усложняют свою речь непонят-
ными бантуобразными словами, чтобы 
придать весомости и  таинственности 
своему облику. Иногда такое лингвисти-
ческое моделирование, призванное афри-
канизировать речь, включает искажение 
фонетики, ускорение речи, многократное 
повторение бантуизмов [Fuentes-Guerra, 
Schwegler 2005, 60]. Ускоренное произ-
несение текстов также обычно во время 
общения практиков с  духами, к  приме-
ру, при сборе растений, различных ма-
нипуляциях в  лесу [Там же, 74]. Стоит 
отметить, что на Кубе достаточно много 
людей, способных строить сложные пред-
ложения, используя лексику ленгуа конго. 
Наблюдения за ритуалами позволяют сде-
лать вывод, что во время транса одержи-
мости ленгуа конго «уплотняется», а  ис-
панских слов звучит значительно меньше.

Существенный вклад в  изучение лен-
гуа пало был сделан кубинскими иссле-
дователями Л. Кабрерой и  Т. Д. Фабело. 
Составленные ими словари остаются 
главным источником в этой области [Díaz 
Fabelo 1998; Cabrera 2001]. Африканская 
лексика сакрального языка пало не со-
стоит лишь только из слов, пришедших 
непосредственного из киконго; в нем есть 
следы других языков исторического аре-
ала Конго. Из 359 морфем сакрального 
языка традиции пало исследователи вы-
делили 141, пришедшую из киконго (точ-
нее, из лади, диалектного варианта этого 
языка), 116 — из сформировавшегося 
на основе ряда диалектов языков банту 
языка китуба (монокитуба), выполня-
ющегося в  настоящее время функцию 
лингва франка в  Центральной Африке, 
57 — из языка лингала и 19 — из суахили 

[González Huguet, Baudry 1967; Dianteill 
2002]. Большая часть лексики кубинско-
го ленгуа конго происходит из киконго 
[Luján Villar 2019, 108]. Впрочем, как по-
казывает Э. Дьянтэй, единства среди тех 
немногих специалистов, которые занима-
ются афро-кубинской лингвистикой, нет. 
Некоторые ученые считают, что ленгуа 
пало заимствует лишь из киконго, дру-
гие обнаруживают вкрапления из целого 
ряда африканских языков, а  также вли-
яние французского языка и  гаитянского 
креола [Dianteill 2002]. Исследователи 
А. Швеглер и Х. Фуэнтес-Гуэрра возводят 
ленгуа конго преимущественно к киконго, 
а  следов гаитянского влияния, по мень-
шей мере в  языке центрально- и  запад-
нокубинских палеро, не обнаруживают 
[Schwegler 1998; Fuentes-Guerra, Schwegler 
2005; 2014]. Здесь необходимо заметить, 
что на востоке Кубы, где влияние гаитян-
ской диаспоры особенно сильное, пало 
переплетено с  вуду, зачастую обе тради-
ции практикуются параллельно, а  на-
правление, называемое palo haitiano (т. е. 
гаитянское пало), даже включает в  свой 
пантеон часть вудуистских духов [Davila 
2002].

Некоторые слова киконго сузили свое 
исходное значение или приобрели другие 
смысловые оттенки. К  примеру, yaya  —  
мать, и  обычно так на Кубе называют 
именно женщину — владелицу нганги: 
yaya nganga ‘мать нганги’. Если хотят под-
черкнуть, что женщина  —  колдунья, ее 
представляют как ‘мать ндоки’, т. е. мать 
демонических сущностей: yaya endoqui / 
yaya ndoki. В Центральной Африке слово 
yàaya применяется не только к  матери, 
но и  к  старшей сестре, бабушке по от-
цовской линии, вообще почтенному че-
ловеку (обычно женщине) [Laman 1936, 
1121; Luján Villar 2019, 111]. В то же время 
кубинские палеро используют слово yaya 
как обозначение силы, энергии, могуще-
ства, например: nkita kinseke yaya —  ‘духи 
сильные’ [Fuentes-Guerra, Schwegler 2005, 
74]. Одно из почитаемых палеро расте-
ний тоже носит название yaya (Oxandra 
lanceolata). Палка от этого растения, на-
зываемая palo yaya, загружается в нгангу 
[Cabrera 1954, 596]. Известна и Мать воды 
(Madre de Aqua, Kalunga), одна из мпунго, 
именуемая иногда Yaya Baluande (проис-
хождение имени Baluande неясно) [Bolívar 
Aróstegui 2013, 236].
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Исследовательница ленгуа конго Кон-
станса Рохас-Примус рассматривает са-
кральный язык пало как социолингвисти-
ческий феномен и применяет в его изуче-
нии дискурсивные модели М. М. Бахтина. 
Синкретизм и транскультурацию в своей 
монографии она сопоставляет с  процес-
сами мультикультурализма. Ленгуа конго, 
который, как считает Рохас-Примус, со-
стоит из трех пластов (испанский язык, 
босаль, видоизмененный киконго), явля-
ется гибридным языком, а  его констру-
ирование связано с  манипулированием 
тайными кодами духовно-магического 
порядка. Исследовательница указывает, 
что сакральный язык служит палеро не 
столько для приобщения к корням, сколь-
ко для поддержания «идеологии» религи-
озно-колдовской традиции, восприятие 
которой в  кубинском обществе особен-
ное: в  отличие от сантерии, традиция 
пало трактуется как опасная, закрытая, 
таинственная, «жесткая». Кроме того, лен-
гуа конго позволяет приверженцам культа 
«ускользать» из конвенциональной испа-
ноязычной сферы, обосабливаться в сво-
ем эзотерическом континууме, включа-
ющем живых и мертвых: на ленгуа конго 
говорят не только палеро, но и духи, ко-
торые вселяются в них. Для современных 
палеро это в первую очередь язык духов. 
Последние своим вербальным присут-
ствием ретранслируют центральную для 
пало идею о  единстве жизни и  смерти 
[Rojas-Primus 2009]. Этот аспект подчерк- 
нул в своем объяснении мой информант, 
пожилой человек африканского проис-
хождения, являющийся лидером одной 
из небольших гаванских общин пало 
брийюмба: “¡Aquí está la tierra Congo! No 
es lengua lukumi, no es lengua carabali, no es 
lengua mundele. Esto es el habla de muertos, 
habla congo. Todos los muertos y todos los 
tatas y todos los mpungos hablan embacheche 
cuando cuenta munanso” (Здесь земля Кон-
го! Это не язык лукуми, не язык карабали, 
не язык белых людей. Это речь мертвецов, 
речь конго. Все мертвые и все отцы и все 
мпунгу говорят с ясностью, когда прихо-
дят в общину) (Зап. от Ласаро Альвареса, 
1950 г. р., г. Гавана, Республика Куба. Соб. 
Н. А. Маничкин. 2019 г.) [ПМА].

Лингвисты отмечают значительные 
трудности в  изучении лексики лен-
гуа конго. Впрочем, порой у  некоторых 
лингвистов трудности возникают из-за 

недооценки этнографического подхода 
и  игнорирования данных, накопленных 
фольклористами, этнографами и  антро-
пологами. Так, профессор Университета 
Калифорнии (США) Уильям Медже-
ни, разделив лексику текста, произне-
сенного одним из tata nganga, на слова 
с «полностью прозрачной этимологией», 
«не совсем прозрачной этимологией» 
и те, которые не имеют очевидного тол-
кования или потеряли значение в  ходе 
трансформаций, относит слово basimbi 
ко второй категории, переводит его как 
‘реинкарнированный, перерожденный’, 
возводит к  морфемам из языка йоруба 
(bási ‘как, почему’ и  bi ‘родить ребен-
ка’) и  замечает, что «ничего похожего 
в  киконго не было найдено» [Megenney 
2008, 56], а  слова briyumba [Там же, 58] 
и  susundamba к третьей категории, при-
чем значение первого слова автору, по-
видимому, неизвестно («предположи-
тельно  —  наименование местности»), 
а правильный перевод второго (‘сова’) он 
комментирует заявлением «источник не 
найден» [Там же, 60]. В действительности 
basimbi —  множественная форма от simbi 
(название класса существ в  мифологии 
Конго), образованная при помощи пре-
фикса ba-, и к йоруба это слово отноше-
ния не имеет [Jacobson-Widding 1979, 53, 
114–128, 303–204]. Оно хорошо известно 
как минимум со времени работ класси-
ков-африканистов Карла Ламана и Йозе-
фа ван Винга [Там же, 114]. Что касается 
briyumba, то полевые исследования легко 
бы подсказали, что для палеро это слово 
обозначает голову. А  слово susundamba 
восходит в одной из своих морфем к susu 

Жрецы пало Ласаро А. и Яриан Г. во время магиче-
ской церемонии. Фото автора, 2019 г.
Priests Palo Lazaro A. and Jarian G. during a magical 
ceremony. Photo by the author, 2019
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(nsusu, ensusu): так на киконго называют 
куриц и вообще домашних птиц [Laman 
1936, 780]. Иногда палеро называют nsusu 
любую птицу, при этом грифа, к приме-
ру, они называют nsusu mayimbe [Cabrera 
1986, 156–157]. Второй элемент слова 
susundamba не ясен. Можно предполо-
жить его связь с названием опасных ноч-
ных духов diambo [Cabrera 2001, 172].

САКРАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 
В КОНТЕКСТЕ РИТУАЛЬНЫХ ПЕСЕН
Этимология многих слов в  языке пало 
не вызывает никаких сложностей. Они 
переняли свое прямое значение от афри-
канского языка-предка (киконго). Вот не-
сколько примеров: boumbas ‘магические 
сосуды’ от búmba ‘мешочки с магически-
ми составами’; fuá’ ‘смерть’ от fwá ‘уми-
рать’; fuidi ‘мертвец’ от fwidi, прош. время 
от fwa ‘умирать’; fumbi (nfumbe) ‘дух мерт-
вого или конкретный мертвец’ от mvúmbi 
‘труп, призрак’; Nsambi (Insambi) ‘Бог, Все-
вышний’ от Nzámbi ‘Бог’; kalunga ‘море 
и  мир мертвых’ от kalünga ‘океан, море, 
обитель мертвых’; nkanga (nkangue) ‘маги-
ческие узлы, связки’ от nkángu ‘связывать’ 
[Fuentes-Guerra, Schwegler 2005, 95–96].

То же относится к слову menga ‘кровь’, 
часто звучащему в речи палеро и фигури-
рующему в  ритуальной песне, которую 
поют во время «кормления» нганги и дру-
гих артефактов:

¡Menga menga menga va correr
como como me tintorera!

(Кровь, кровь, кровь будет литься,
словно бы очищая меня!)
(Зап. от Ф. Гарсия, 1962 г. р., г. Гавана, Ре-

спублика Куба. Соб. Н. А. Маничкин. 2019 г.) 
[ПМА].

Другой вариант песнопения во время 
 «кормления» нганги:

Mbele, mbele,
¡Mama quiere menga!
¡Mama quiere menga!
¡Mama quiere menga!

(Нож, нож,
Мама хочет крови!
Мама хочет крови!
Мама хочет крови!)
[Ochoa 2010, 245].

Л. Кабрера сообщает о  петушиной 
и  козлиной крови (menga), которая ис-
пользуется во время ритуалов [Cabrera 
1954, 234], о том, что в начале времен люди, 
согласно преданиям палеро, были лишены 
крови, но потом она была влита в них богом 
Нсамби, также кровь теперь питает и нган-
ги, причем существует множество правил 
относительно того, чью кровь и  в  какой 
последовательности использовать на ри-
туалах [Cabrera 1986]. Есть и  однокорен-
ное слово kimenga, что значит ‘одна кровь, 
семья’ [Bolívar Aróstegui et al. 2013, 277]. По 
другим данным kimenga означает ‘жертво-
приношение, пролитие крови’ [Megenney 
2008, 55]. Большое значение кровь (menga) 
занимает, разумеется, и в духовно-магиче-
ских практиках, сакральной и визуальной 
культуре исторического Конго [Jacobson-
Widding 1979, 307–308, 389].

Часть ритуальных песен пало  —  им-
провизации, создаваемые по устойчи-
вым формам и  имеющие трафаретные 
зачины или рефрены, другая часть отли-
чается фиксированными текстами, хотя 
обычно и  имеющими различные вариа-
ции  —  в  зависимости от общины и  ло-
кальных традиций. Большинство текстов 
исполняется с участием хора собравших-
ся: ведущий церемонию жрец распевает 
строки, которые вслед за ним повторяют 
присутствующие, либо же они отвеча-
ют на его слова другими словами песни. 
В  качестве музыкальных инструментов 
могут использоваться барабаны (обыч-
но —  в форме трапеции, так называемой 
cajón), маракасы, колокольчики. Часто 
песнопения сопровождаются танцами.

Палеро делят свои ритуальные песно-
пения на suyere и  mambo. Первые игра-
ют вспомогательную роль, могут быть 
самыми разными, описывать духов, об-
ращаться к  мифологическим сюжетам, 
описывать происходящее во время риту-
ала, а вторые понимаются как молитвы, 
обращенные к нкиси, и образуют каркас 
церемонии. Существуют специальные 
mambo для приветствий нганги, жерт-
воприношений, зажигания свечи и  т. д. 
(Зап. от Х. Гонсалес Менья, 1999 г. р. 
(урож. г. Баямо), г. Гавана, Республи-
ка Куба. Соб. Н. А. Маничкин. 2020 г.) 
[ПМА]. Особняком стоят молитвенные 
обращения moyuba (моюба) —  их произ-
носят в начале церемонии, когда практи-
ки добиваются установления контакта 
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с  духами, при этом у  каждой религиоз-
ной общины есть свой текст moyuba.

Moyuba, suyere и  mambo чрезвычайно 
насыщены афрогенной лексикой, иногда 
к бантуизмам добавляются слова из дру-
гих языков. Такова и наиболее часто упо-
требляемая в среде палеро приветственная 
формулировка “¡Nsala malecun! ¡Malecun 
nsala!”. Вторая часть фразы является от-
ветом на первую. Так приветствуют друг 
друга палеро, причем не только в  риту-
альном пространстве. Так же они привет-
ствуют и духов. Эта фраза может звучать 
и в качестве прощания. Очень часто она 
отмечает этапы церемонии, как бы раз-
бивая их. Формулировка “¡Nsala malecun! 
¡Malecun nsala!” обычно заканчивает песнь 
moyuba. Происхождение самой формули-
ровки Nsala malecun обычно связывают 
с влиянием ислама (араб. Ас-саляму алей-
кум! Алейкум ас-салям!) [Fuentes-Guerra, 
Schwegler 2005, 70]. Каким образом араб-
ская формула попала к  кубинским пале-
ро  —  через испытавших влияние афри-
канцев, вошедших в нацию конго, или от 
рабов из сообществ макуа, завезенных из 
Мозамбика, —  неясно. Многие палеро не 
знают и  не задумываются о  том, откуда 
произошло их приветствие. Другие при-
знают его мусульманское происхождение. 
Третьи заявляют о  случайном созвучии 
арабского приветствия с  оригинальным 
словами из языков банту, сообщая, что 
nsala или ensala в ленгуа конго обознача-
ют ‘работать’. Есть и такие, которые пола-
гают, что мусульмане переняли исконно 
конголезское приветствие.

Многие suyere демонстрируют смешан-
ную лексику, большинство из них содер-
жат религиозно-магические термины, 
причем некоторые конголезские термины 
расширяют свое значение благодаря ис-
панским «добавлениям».

¡Cuenda ndokito, cuenda ndoki!
¡Сuenda ndokito, cuenda ndoki!
¡Ndoki bueno, ndoki malo,
Сuando vira cara yo mira.
Para ti nada mas, de verdad.
¡Cuenda kiyumba, de verdad!
¡Cuenda nlunwengwe!

(Приди, маленький ндоки, приди, ндоки!
Приди, маленький ндоки, приди, ндоки!
Добрый ндоки, злой ндоки,
Когда повернется, я смотрю.
Больше ничего для тебя, поистине.
Приди, череп, поистине!
Приди, власть!)
(Зап. от Х. Гонсалес Менья, 1999 г. р. (урож. 

г. Баямо), г. Гавана, Республика Куба. Соб. 
Н. А. Маничкин. 2020 г.) [ПМА].

В этом песнопении призывается ндо-
ки (ndoki, endoqui), который должен дать 
nlunwengwe ‘власть’ (по  разъяснению 
информанта). И  в  африканском кикон-
го, и  в  языке пало слово ndoki означает, 
во-первых, злокозненных либо опасных 
сущностей, а во-вторых, колдуна или кол-
дунью. Оно используется чаще всего с не-
гативным, устрашающим оттенком. В со-
временной бытовой речи в Центральной 
Африке так могут назвать и просто злого, 
коварного человека, преступника, извер-
га. На Кубе слово ndoki не обладает пол-
ностью отрицательным смыслом: есть по-
нятие о злых ndoki malo (исп. malo ‘злой, 
плохой’) и добрых ndoki bueno (исп. bueno 
‘добрый, хороший’): и те и другие опасны, 
но злые занимаются исключительно вре-
дительством, а  добрые могут и  вредить, 
и  приносить пользу (Зап. от Я. Гонсалес, 
1995 г. р. (урож. г. Сан-Фелипе), г. Гавана, 
Республика Куба. Соб. Н. А. Маничкин. 
2019 г.) [ПМА]. Впрочем, в  традицион-
ной культуре Конго понятие ндоки тоже 
наделено некоторой амбивалентностью: 
опасных духов ндоки, которыми после 
смерти становятся не только колдуны 
и  самоубийцы, но и  жертвы колдовства, 
племенные вожди, целители и  многие 
другие, люди используют для того, чтобы 

Сакральная формулировка Sambia Nsulu Sambia 
Ntoto в дарственной надписи йайа нганга Н. Б. Фото 
автора, 2019 г.
The sacred formulation of Sambia Nsulu Sambia Ntoto 
in the dedicatory inscription of yaya nganga (priestess) 
N. B. Photo by the author, 2019
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проводить магические операции, направ-
ленные во благо. И тем не менее именно 
ужасающее понятие kindoki (сила ндоки, 
которая пожирает близких колдуна и тол-
кает его на наведение проклятий) служит 
основной объяснительной моделью для 
охотников на колдунов и  различных ве-
довских эксцессов среди народов банту 
[Jacobson-Widding 1979, 54–61). Другой 
демонологический термин банту kinyum-
ba, обозначающий призрака, в  пало 
превратился просто в  череп мертвого 
человека (kiyumba) [Fuentes-Guerra, 
Schwegler 2005, 95–96], важную часть кол-
довского арсенала.

Лексика ленгуа конго и этимология ис-
пользуемых палеро слов все еще не изуче-
ны в  достаточной мере. Мне не удалось 
найти в  научных источниках перевода 
словосочетания katu katukiando (инфор-
мант записал его разными способами: 
katu katukiando и katukatukiando), которое 
выполняло роль рефрена в  длинной, ис-
полняющейся на церемонии моюбе. Вот ее 
отрывок:

Yeee como Lucero lo manda,
Katu katukiando.
Yeee masangó katukiando,
Katu katukiando.
Yeee Madre de Agua,
Katu katukiando.
Yeee Ma Rufina,
Katu katukiando.

(Йеее да направит меня Лусеро (имя нки-
си. —  Н. М.),

Кату катукяндо.
Йеее масанго (ритуально используемые 

зерна. —  Н. М.) катукяндо,
Кату катукяндо.
Йеее Мать воды,
Кату катукяндо.
Йеее Ма Руфина (имя духа. —  Н. М.),
Кату катукяндо)
(Зап. от Ласаро Альварес, 1950 г. р., г. Гава-

на, Республика Куба. Соб. Н. А. Маничкин. 
2019 г.) [ПМА].

По словам тата Я. И., katukiando и об-
разованное от этого слова фраза katu 
katukiando выражают намерение что-либо 
скрыть или спрятать или спрятаться само-
му. В  моюбе практики обращались к  са-
кральным силам с просьбой скрыть их ра-
боту от глаз врагов и соперников. К какому 

корню восходит слово katukiando, каково 
его происхождение? Во-первых, оно может 
быть версией термина katukemba, который 
среди множества других в пало использует-
ся для именования духа мертвого [Cabrera 
1986, 129; Fabelo 1998, 111]. Во-вторых, 
можно предположить его происхожде-
ние от глагола kâtuka, который в  киконго 
означает ‘проходить, уходить, двигаться, 
отделиться, упасть, исчезнуть, сдаться, ис-
чезнуть’, что в  некотором роде связывает 
его со значением, приведенным моим ин-
формантом: исчезнуть из вида врагов, со-
хранить секретность. Нельзя исключать 
образования словосочетания и  от kàtula 
(повелительная форма глагола, означаю-
щего ‘взять, забрать, уйти с дороги, снять, 
вычесть, убрать’) или производного сло-
ва nkàtulu (‘ничего, точка, пусто, ноль, ни 
слова’) [Laman 1936, 221]. В-третьих, katu 
katukiando может быть образовано от лек-
семы nkâtu ‘уважение, почитание, честь’, 
и тогда речь в моюбе идет о восхвалении 
сакральных сил. Поскольку тональность 
бантуизмов в сакральных языках и босале 
чаще всего не соответствует исходным аф-
риканским языкам, идентификация лек-
сем может вызывать затруднения.

Некоторые афрогенные религиозно-ма-
гические термины встречаются в  текстах 
светских песен, не имеющих отношения 
к проведению церемоний. В качестве при-
мера можно провести популярную песню 
La Negra Tomasa, содержащую оборот:  
“…esa negra linda que me echó bilongo”, т. е. 
«…эта черная красавица, которая дала мне 
билонго» [Acosta-Carmenate 2018]. В  Кон-
го билонго обычно называют различные 
составы (чаще всего из глины, растений 
и  частей животных), необходимые для 
колдовских манипуляций, включая «лов-
лю духов» [MacGaffey 1993, 62]. На Кубе 
билонго обозначает одновременно маги-
ческую манипуляцию, заклинание, набор 
колдовских ингредиентов, вещь или веще-
ство, содержащее магическую силу. Лю-
бовный приворот —  это тоже билонго, об 
этом и поется в данной песне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ленгуа конго, сакральный язык пало мон-
те, позволил выходцам из Центральной 
Африки и их потомкам на Кубе сохранить 
этнорелигиозное своеобразие и культур-
ную память. Лексика этого языка пре-
имущественно происходит из киконго, 
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но включает и лексемы из других языков. 
Едва ли можно рассматривать язык пало 
как некую инвариацию (производную, 
часть) от босаля, поскольку сакральный 
язык не отвечает главным характеристи-
кам креольских языков: он не заимствует 
основную лексику из языка колониали-
стов (языка-суперстрата) и  направлен 
не на контакты с другими народами, а на 
сохранение этнорелигиозной традиции. 
В  социально-антропологическом смысле 
ленгуа конго выполняет функции струк-
турирования сакрального горизонта 
культуры, формирования духовно-маги-
ческого континуума и демаркации между 
общиной пало и остальным миром.

Для самих палеро ленгуа конго не толь-
ко язык ритуальных песнопений, но 
и  язык духов, которые говорят на нем 
посредством медиумов. Смысл ритуаль-
ных формулировок и  специфических 
терминов зачастую, хотя и не всегда, ясен 

практикам пало. Этимологический анализ 
этих формулировок и терминов указыва-
ет не только на преемственность пало по 
отношению к  центральноафриканским 
культурам, но и на те изменения, которые 
произошли с представителями нации кон-
го в Новом Свете. Изучение ленгуа пало, 
начатое во второй половине прошлого 
века кубинскими этнографами и продол-
женное современными исследователями, 
представляется актуальным, поскольку, 
во-первых, в этой области пока остается 
много вопросов, а  во-вторых, пало, «за-
крытая» и  недостаточно изученная тра-
диция, продолжает играть немаловажную 
роль в  жизни граждан Кубы и  других, 
прежде всего американских, стран. Куль-
турные функции афрогенных сакральных 
языков и  социальные механизмы в  жиз-
ни религиозных общин  —  важный эле-
мент постколониальных обществ Нового 
Света.
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“This is the Speech of the Dead”:  
Lengua Congo —  the Sacred Language in the Religious  
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Summary. This article considers the Lengua Congo —  the sacred language of the Afro-Cuban 
spiritual and magical tradition Palo (Palo Monte). It offers an overview of some terms and ritual 
formulations that form the framework of Lengua Congo vocabulary, including material recorded 
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by the author during field research in Havana in 2019 and communication with informants in 
2020. The meaning and the origin of some formulations remain uncertain. The sacred language 
of Palo takes its roots in Kikongo and is considered an ethno-religious phenomenon that reflects 
the processes of transculturation; it is has a special connection to Bosal, the Creole language of 
Cuba. At the same time, the linguistic status of Lengua Congo remains problematic; the author 
of the article argues that Lengua Congo cannot be identified with Bosal and requires further his-
torical and ethnographic analysis. The article also offers an overview of current hypotheses about 
the lexical basis of Lengua Congo. Some examples demonstrate the connection between Lengua 
Congo and Kikongo and the acquisition of new meanings for a number of terms. The study of 
Lengua Congo and other little-studied sacred languages   of the New World is important due to 
their connection with the socio-political and cultural transformation of postcolonial societies, 
marking a new phase in the historical development of Afrogenic cults.
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