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«Арабские, персидско-таджикские слова, служащие основой для узбекских слов по своим генетическим 
основам и материалу являются иноязычными элементами, и, с точки зрения современного узбекского лите-
ратурного языка, с одной стороны, в синхронном аспекте, правильно считать их внешним ресурсом, но с 
другой стороны такое утверждение условно, ибо в настоящее время эта лексика, используемая в нашем язы-
ке испокон веков, закономерно стала достоянием узбекского языка. Большинство людей, говорящих на уз-
бекском языке, эти слова не воспринимают как иностранные. Такое положение сближает арабские, персид-
ско-таджикские заимствования, служащие базой для образования новых слов. Следовательно, в этом смысле 
большая часть арабских, персидско-таджикских заимствований, участвующих в процессе образования уз-
бекских слов, носит характер внутреннего ресурса» [Там же]. 

В заключение можно отметить, что заимствованные в истории языка и активно используемые в 
узбекском языке арабские и персидско-таджикские заимствования оказали действенное влияние на развитие 
узбекского языка как средство словообразования. Более глубокое изучение данного явления даёт возмож-
ность научного обобщения процесса развития и обогащения узбекского языка и его лексической системы. 
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Статья посвящена изучению своеобразных мифологических представлений и обрядов узбеков, связанных с 
культом «момо». Этнографические и фольклористические материалы Южного Узбекистана показывают, 
что культ «момо», отражающий в себе некоторые признаки поклонения культу плодородия, генетически 
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РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ОБРЯДЫ В УЗБЕКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
 

Как известно, обычаи и обряды, связанные с рождением ребёнка и периодом чилля (сорокадневие) со-
ставляют древнейший пласт фольклора семейно-бытовой обрядности народов Средней Азии [6, с. 73-106; 9; 
10; 12, с. 189-208; 16-18]. В составе обрядов, имеющих отношение к рождению ребёнка, наряду с древними 
мифическими представлениями, магическими верованиями, анимистическими, тотемистическими взгляда-
ми, продолжают сохраняться следы традиций веры в покровительство предков. Одним из мифологических 
персонажей, занимающих важное место в обычаях и обрядах, связанных с рождением ребёнка у узбеков, 
считается образ «ҳомий-момо». Согласно народным представлениям, образ «момо» является мифической 
наставницей и покровительницей, оберегающей беременных женщин и помогающей повитухам.  

                                                           
 Худайкулова Л. А., 2010  
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Во многих местностях, где проживают узбеки, такие персонажи как Анбар она, биби Фотима и Анака 
момо трактуются как патронессы повитух. В момент рождения ребенка, чтобы женщина благополучно раз-
родилась, повитухи обращались к покровительствующим силам словами: «менинг қўлим эмас, Анбар онам-
нинг қўли» (« Это не моя рука, это Анбар она рука»), «Анбар она қўлласин» («да поможет Анбар она»). 
Культ Анбар она и связанные с ним народные верования всесторонне освещены в трудах таких учёных как 
Г. П. Снесарев, В. Н. Басилов, О. Сафаров [2; 6; 18].  

Как выяснили К. Тайджанов и Х. Исмаилов, у населения кишлака Карамурт Чимкентской области быту-
ют представления о «етти момо» («семь момо»). Эти мифологические персонажи, именуемые «момо», 
«чормомо», «чоймомо», считались силой, покровительствующей беременным женщинам, оберегающей их 
от злых сил, наставницей табибов, гадалок, повитух, заклинателей духов. Именно поэтому человека, обла-
давшего способностью парихонлик, т.е. к заклинанию духов, карамурты характеризовали как «момоси бор» 
(«имеющий момо»). Из-за бытующих представлений о том, что одна из семи момо является повитухой, по-
вивальные бабки обращались за поддержкой к своим пирам с такими словами: «Менинг қўлим эмас, биби 
Фотиманинг қўли, Анбар онамнинг қўли, етти момонинг қўли» («Это не моя рука, это руки биби Фотимы, 
Анбар она, семи момо») [7, с. 111-116]. 

Согласно полевым материалам фольклориста М. Жураева, представления, связанные с культом «момо», 
отмечались и в кишлаке Джигачи Каракульского тумана Бухарской области [14, б. 64-66]. 

В отличие от традиций общеузбекского обрядного фольклора, в Сурхандарьинском оазисе мифологиче-
ский персонаж, облегчающий родовые муки женщин, назывался «Тувгич момо» (букв. «момо, помогающая 
разродиться»). В ходе изысканий, проведённых в Денауском, Кумкурганском, Шерабадском туманах оазиса, 
нами были записаны народные верования о мифологическом характере происхождения Тувгич момо. В ча-
стности, проживающая в хозяйстве «Беш қахрамон» Кумкураганского тумана Чучукмомо Хамраева расска-
зывает, что Тувгич момо была бабушкой большой и многодетной семьи, жившей в давние времена. Всю 
свою жизнь она была повитухой. Роженица, до которой она дотрагивалась рукой, благополучно разрешалась 
от бремени, а младенец, которому она собственноручно перерезала пуповину, в будущем становился состоя-
тельным человеком, имеющим много детей. Именно поэтому всякий раз, когда у роженицы начинались 
схватки, повитухи обращаясь к духу Тувгич момо, просили её о помощи. Говорят, что когда над роженицей 
возникает образ одетой в белоснежные одежды момо, тогда и появляется на свет ребёнок. 

Согласно традиции, беременную женщину наставляли повитуха, свекровь и пожилые женщины, поль-
зующиеся всеобщим уважением. Они оберегали будущую мать с начального периода беременности и, стре-
мясь уберечь ёе от натиска злых сил, поклонялись Тувгич момо и совершали различные магические дейст-
вия. Когда беременность достигала трёх месяцев, употреблялись такие выражения, как «бўйида бор» («забе-
ременела»), «гумонаси бор» («она, кажется, беременна»), «кўтарибди» («понесла»), «юкли бўлибди» («по-
тяжелела»), «бошига сув олибди» («налилась»). В последующий период, то есть с третьего по девятый ме-
сяцы беременную женщину в народе называли «юкли» (букв. «с грузом»), «иккиқат» (букв. «двухслойная»), 
«оғироёқ» («тяжелая»), «ҳомиладор» («беременная»), «бўғоз» (в основном это слово употреблялось в отно-
шении коровы или кобылы; букв. «стельная», «жеребая»). Обычно в первый период беременности женщина 
жаждет что-нибудь необычное из еды или фруктов. Это состояние в народе называли «жерик бўлди», «гу-
дойиш бўлди». Этнограф Б. Хамракулова отмечает, что у кунгратов Сурханского оазиса этот период бере-
менности назывался «жерик», «бош қоронғи» [19, б. 42]. Киргизы этот период называли «талган» [11]. 

Исследования, проведённые в Сурханском оазисе, показывают, что беременная женщина, мечтая о здо-
ровом ребёнке, поклонялась духу Тувгич момо, и «кушноч момо» (заклинательница), поглаживая её по го-
лове, получала кусок ваты и семь монет (или семь рублей). Заклинательница из этой ваты скручивала фи-
тиль и зажигала светильник своей покровительнице - Тувгич момо. Кроме этого, чтобы роженица благопо-
лучно разродилась, поклонялись Биби Мушкул («мушкул» - трудный, затруднительный) и проводили спе-
циальный обряд. 

Согласно материалам полевых исследований [1, с. 50-52], среди которых есть сведения, записанные со 
слов Бурихол Худайкуловой (1940 г. р.) из Кумкургана, когда беременность будущей матери достигала 
трёхмесячного срока, проводился обряд зажжения огня в честь Тувгич момо. Заклинательница брала кусок 
ваты и делила его на три части. Из ветки плодового дерева изготавливались семь чистых палочек. На каж-
дую из них наматывался кусок белой ваты, которую скручивали в фитиль. У каждого из этих фитилей было 
своё имя: Сарык момо, Кара момо, Титти момо, Ачил момо, Гулсун момо, Ёзил момо и Тувгич момо. По 
нашему мнению, образы семи момо представлялись в народе как эзотерические покровительницы беремен-
ных женщин. Древние верования о них постепенно были утрачены, и до наших дней сохранились представ-
ления только об одной из семи - Тувгич момо. Некоторые взгляды о мифологическом характере и функции 
сохранились лишь в качестве реликтов культовых мифов. 

Скрутив семь таких фитилей, оставшейся ватой заклинательница делала круговые движения над головой 
беременной женщины и поглаживала её. Затем из этой ваты скручивался фитиль, называемый «чўпчироқ». 
Из третьего куска ваты изготавливались сорок фитилей, предназначенных чилтанам (т.е. сорока неразлуч-
ным духам, обладающим якобы сверхъестественной силой и скрывающим своё существование от непосвя-
щённых). В одной из комнат дома расстилалась скатерть или новая ткань белого цвета. На неё клали камень-
чилтан и сделанную из глины небольшую круглую лепешку.  
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Заклинательница зажигала фитили, посвященные вышеназванным семи момо, и делала круговые движе-
ния над головой беременной женщины. В ходе этого действия произносились благословения и заклинания в 
адрес семи момо. Для того, чтобы момо оказали помощь, вату клали на камень. Затем на глиняной лепешке 
закреплялись сорок фитилей, посвященных чилтанам. Лепешку последовательно клали на голову, оба плеча, 
руки, колени и пальцы ног, не переставая при этом заклинать чилтанов. Участвующие в этом обряде жен-
щины также произносили заклинания в адрес чилтанов, пиров и момо. Пока горели фитили на глиняной ле-
пешке, участницы ритуала вместе с заклинательницей поворачивались то влево, то вправо и хлопали в ла-
доши, приговаривая: «ҳа, ҳа, ҳа, ҳа!». Завершая обряд, заклинательница обращалась к момо со словами: 
«Ачил момо, Ёзил момо, Сари момо, Тувгич момо предстаньте перед нами, раскройтесь, возрадуйтесь! 
Вот эта раба ваша вспомнив вас, покланяется вам, откройте ей путь, просветлите её, помогите ей благо-
получно обрести дитя!».  

Зажигая светильник в честь момо, заклинательница произносит следующее заклинание: 
Гулсун момо, смейтесь, 
Ёзил момо, развейтесь, 
Ачил момо, откройтесь, 
Титти момо, растрепитесь. 
Сарык момо, возрадуйтесь. 
Кара момоджаным, раскройте, 
Расстелите, растрепите, 
Радостно покиньте дом. 
Тувгич момоджаным, помогите разродиться, 
Откройте все пути. 
В тексте данного заклинания магического характера к двум момо из семи обращаются с приставкой 

«джаным», и этому есть определённые объяснения. Как сообщает наш информатор Бурихол Худайкулова, 
«кара момо» считается самой суровой, и, чтобы её задобрить, склонить к покровительству, обращались к 
ней ласково «момоджаным». Так как Тувгич являлась основной покровительствующей силой при родах, к её 
имени тоже добавлялся эпитет «джаным». Этот обряд не проводился во вторник и в пятницу. После завер-
шения обряда каждая из участниц благодарила заклинательницу, делая кое-какие пожертвования. 

Кроме этого, до рождения ребенка беременной женщине не позволялось идти к реке или водоёму. В на-
роде верили, что вода является пристанищем русалок [15] и некоторых злых сил (например, убба [20], 
аранглар [5, с. 200-201; 6, с. 236-237; 13, б. 34-35]), которые с наступлением Сумерек набирали силу и могли 
нанести вред приблизившимся к воде людям. Именно поэтому жители Сурханской долины отправлялись в 
место паломничества Тахти Сулейман ота, расположенное в Шерабадском районе, и, зарезав барана или ку-
рицу, совершали обряд жертвоприношения. Там же зажигали светильник в честь пиров (покровителей). Лю-
ди считали, что после этого обряда, если женщина подойдёт к воде, её не будут подстерегать несчастья, а 
ребёнок родится здоровым.  

Делая круговые движения над головой беременной женщины горевшим фителем, заклинательница при-
говаривала:  

Пусть паду я жертвой с шумом льющейся воды, 
Пусть паду я жертвой горящего пламени. 
Пусть закончатся страдания, Сулейман атаджан, 
От вашей измученной плоти,  
От костей, которые ломит. 
К находящемуся в воде Сулейману, 
Сулейману плачусь. 
К идущему слева Сулейману, 
Прошу у вас исцеления. 
Плоть к плоти, 
Душа к душе, 
Прошу у вас исцеления. 
Затем горящий фитиль засовывали в носик кувшина и под него ставили кассу, наполненную водой. 
Поклоняясь семи покровительницам, для чилтанов тоже изготавливались фитили и зажигались на камне 

(«чироқ тоши»). Три фитиля из семи посвящались покровителям заклинательницы, даровавшим ей руки, 
ещё три - собственным её покровителям и один - за беременную женщину. Пока горел огонь, участницы об-
ряда благословляли его. Заклинательница в честь Сулейман ата читала «Саловат» (стих корана), а в честь 
момо - суру «Ихлос». Завершая обряд, кушноч момо каждую из участниц подёргивала за ухо, похлопывала 
по руке, ноге и плечу и приговаривала: 

Уйди, уйди, уйди, 
Кара момо, просветлитесь, 
Развейтесь, развлекитесь. 
Если не смогу отвратить /беду/, проклятье мне, 
Если не уйдёшь, будь ты проклята. 
О, Аллах, пусть то, что делаю, пойдёт на пользу. 
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Пусть то, что дали, будет во благо, 
Пусть мне не будет стыдно, 
Сделай меня красноречивой. 
В этом обряде, совершаемом чтобы уберечь беременную женщину от несчастий и связанном с петухом 

или курицей, также бросаются в глаза некоторые древние признаки поклонения культу плодородия. Вместе 
с тем, генетические корни обряда «зажжения огня» уходят вглубь веков к древним ритуалам поклонения ду-
ху предков. Так, Ю. А. Рапопорт отмечает, что зарождение плода во чреве матери происходит при содейст-
вии фраваши - духа предков, представления о которых упоминаются ещё в «Авесте». Поэтому в период бе-
ременности и возникли обряды жертвоприношения покровительствующим силам [4, с. 32]. В целом, обычаи 
и обряды, направленные на защиту беременной женщины от различных несчастий и злых сил, входят в со-
став обрядов, совершаемых всеми народами мира [3, с. 13]. 

Словом, каждое заклинание и чародейство, присутствующие в обрядах, связанных с культом Тувгич мо-
мо, отличаются тем, что отражают домусульманские верования наших предков. Следовательно, и «культ 
момо» по своим генетическим основам восходит к древним представлениям, состоящим из поклонения ду-
хам жриц и женщин - шаманок, живших в эпоху матриархата. 
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The article is devoted to the study of the original mythological beliefs and ceremonies of the Uzbek people connected with the 
cult “momo”. Ethnographic and folklore materials of the Southern Uzbekistan show that the cult “momo” having some attributes 
of adoration to fertility cult genetically goes back to the ancient ceremonies and mythological beliefs which are connected with 
the ancestors’ cult.  
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