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Статья посвящена анализу пережитков культа 
зайца у башкир. Заяц являлся одним из почита-
емых животных в их древних религиозно-мистиче-
ских воззрениях. В устных рассказах башкир заяц 
наделяется человеческими качествами — обладает 
чувствами, даром мышления и речи. В сказочном 
и детском игровом фольклоре проявляются следы 
веры предков башкир во взаимное превращение че-
ловека и зайца друг в друга. В родоплеменной этно-
нимии башкир сохранились мотивы о происхож-
дении отдельных групп людей от зайца — тотема 
и тотемического предка. В устнопоэтическом твор-
честве, обычаях и обрядах башкир заяц выступает 
в роли тотемического предка, покровителя семейно-
брачных отношений, рожениц и детей. В народном 
календаре и приметах башкир заяц символизиру-
ет плодовитость, плодородность. В мифоритуаль-
ной традиции башкир заяц выступает как благоде-
тель героев — он создает им благоприятные условия, 
приносит богатство, охраняет их жизнь. В религи-
озно-магической практике башкир заяц предстает 
в амплуа врачевателя людей. Охранительные функ-
ции зайца раскрываются в приписывании изображе-
ниям зайца защитных свойств и в практике приши-
вания на детские шапочки заячьих ушек и хвостов 
как оберегов от нечистой силы и сглаза. В устных 
произведениях башкир преломляются реминисцен-
ции древних космогонических мифов об участии 
зайца — тотемического предка в творении земли 
и удерживании ее в пространстве Вселенной.

Ключевые слова: башкиры, заяц, культ, верования, 
фольклор, мировоззрение, традиции.

The article is devoted to the analysis of the remnants 
of the cult of the hare among the Bashkirs, which was 
one of the revered animals in their ancient religious 
and mystical views. In oral stories, the Bashkir hare is 
endowed with human qualities — it has feelings, the gift 
of thinking and speech. In the fairy tale and children's 
play folklore, traces of the belief of the ancestors 
of the Bashkirs in the mutual transformation of a per-
son and a hare into each other appear. In the tribal 
ethnonymy of the Bashkirs, motives have been preserved 
about the origin of certain groups of people from 
a hare, totem and totemic ancestor.  In oral poetry, 
customs and rituals of the Bashkir hare acts as a to-
temic ancestor, patron saint of family and marriage 
relations, women in labor and children. In the folk 
calendar and signs of the Bashkir, the hare symbolizes 
fertility and fertility. In the mythological tradition, 
the Bashkir hare acts as a benefactor of heroes — 
it creates favorable conditions for them, brings wealth, 
and protects their lives. In religious and magical 
practice, the Bashkir hare appears as a healer of people. 
The protective functions of a hare are revealed 
in attributing protective properties to images of a hare and 
in the practice of sewing hare ears and tails on children's 
hats, as amulets against evil spirits and the evil eye. 

In the oral works of the Bashkirs there are remnants 
of ancient cosmogonic myths about the participation 
of a hare — a totemic ancestor in the creation of the earth 
and keeping it in the Universe.

Key words: the Bashkirs, hare, cult, beliefs, folklore, world-
view, traditions.

Культ животных является наиболее важной 
частью древнего мировоззрения многих народов 
мира, в том числе и башкир [1, с. 8–31; 2, с. 332–333, 

434–438]. Одним из почитаемых башкирами жи-
вотных в их древних религиозно-мистических воз-
зрениях являлся заяц (ҡуян). Изучение пережит-



50

Известия АлтГУ. Исторические науки и археология. 2021. №2 (118)

ков почитания зайца дает возможность воссоздать 
те или иные аспекты этнической истории башкир, 
а также способствует выявлению исторических и ге-
нетических корней их духовной культуры. Целью 
исследования является анализ культа зайца у баш-
кир во всех его проявлениях в быту и практической 
деятельности по данным этнографии, фольклора 
и других материалов. Методологическую основу ис-
следования составил принцип аналитического и ре-
троспективного анализа фольклорных, литератур-
ных и лингвистических источников. Результаты. 
В работе впервые систематизированы и проанали-
зированы историко-этнографические и фольклор-
но-лингвистические материалы по данной пробле-
ме. Введены в научный оборот новые фольклорные 
и этнографические сведения, переведенные авто-
ром на русский язык. Выводы. Исследовав проблему, 
автор пришел к выводу о том, что заяц в прошлом 
играл важную роль в мифоритуальных традици-
ях башкир. Его образ часто встречается в фолькло-
ре, верованиях и обрядности башкир. К сожалению, 
вопросам выявления и изучения мировоззренческо-
го комплекса о зайце до сих пор не уделено долж-
ного внимания в башкирской этнографии и фоль-
клористике. С целью восполнения этого пробела 
мы рассматриваем образ зайца в культуре башкир-
ского народа.

В башкирском фольклоре заяц изображает-
ся как самое трусливое животное. Так, в сказках 
«Шаян бесәй» («Шаловливый кот») и «Һоросай менән 
Ҡарасай» («Серенький и Черненький») заяц пугается 
кота, приняв его за грозного зверя, в рассказе «Ғәҙел 
төлкө» («Справедливая лиса») боится слепой лисы, 
в устном рассказе «Батыр әтәс» («Смелый петух») 
страшится зашедшей в его дом козы. В аллегории 
«Ҡуян менән терпе» («Заяц и еж») заяц предстает 
простоватым и глупым существом, которого обхит-
рил еж [3, с. 7–82, 86, 124–125, 128–130, 132–134]. 
О восприятии башкирами зайца как самого трусли-
вого существа говорят и следующие народные пого-
ворки (әйтем): «Ҡуян үҙ күләгәһенән ҡурҡыр» («Заяц 
свое тени боится»), «Ҡуяндан сысҡан да ҡурҡмай» 
(«Даже мышь зайца не боится») и др. [4, с. 643].

В то же время в устной словесности башкир заяц 
обладает живым, сметливым, изворотливым и хват-
ким умом. Например, в легенде «Бүре менән ҡуяндар» 
(«Волк и зайцы») зайцы, когда на них выходит пре-
следовавший их волк, реально оценивают критиче-
скую ситуацию, делают правильный вывод о том, 
что «волк всегда останется волком», принимают 
единственно верное решение разбежаться в раз-
ные стороны. В устной прозе «Ҡуян менән арыҫлан» 
(«Заяц и лев») заяц хитростью вынуждает прыг-
нуть кровожадного льва за собственным отражени-
ем в колодец. На высокий уровень интеллектуально-
го развития зайца показывают его многочисленные 

выверты, уловки, проделки и ухищрения. Например, 
в сказке «Батыр бесәй» («Храбрый кот») заяц угро-
жает преследовавшей его лисе: «Я пожалуюсь на тебя 
брату коту!». Лиса, никогда не видевшая кота, при-
няв его за какого-то грозного зверя, отпускает зай-
ца [3, с. 27, 75–76, 86–87]. В мифологии башкир заяц 
часто использует свои недюжинные умственные спо-
собности в коварных целях. В частности, в сказании 
«Батыр егет Батырша» («Храбрый егет Батырша») 
обиженный зайчонок гасит угольки в печке и остав-
ляет героиню сказки без огня [5, с. 272–277]. 

В религиозно-мифологических воззрениях баш-
кир заяц часто наделяется человеческими качества-
ми. По их поверьям, заяц понимает человеческую 
речь. Поэтому при подготовке к охоте на зайцев 
или во время охоты на них не рекомендовалось про-
износить настоящий зооним зайца «ҡуян», а предла-
галось называть его иносказательным словом «оҙон 
ҡолаҡ» («длинноухий») [6, с. 23]. Эта же мысль отра-
жается и в заклинании, произносимом при установке 
силка на зайца, которое направлено на парализацию 
зайца, чтобы он не смог обойти силки или оборвать 
их [7, с. 72]. Башкиры верили, что у зайцев имеется 
собственный разговорный язык — «ҡуян теле» («за-
ячий язык»). Охотники, владеющие «заячьим язы-
ком», могут повелевать зайцами [8, с. 17]. 

Пережитки антропоморфизации зайца всплы-
вают в устном народном творчестве и игровом 
фольклоре башкир. Так, в сказке «Әбелсәғит» 
(«Абулсагит») молодой лесоруб добывает в лесу 
зайца и варит его. Только он собрался съесть 
мясо, заяц оживает и говорит ему по-человечески, 
что его тайну знает только человек по имени 
Абулсагит. Герой после долгих поисков находит 
Абулсагита в Крыму. Он сообщает ему, что пой-
манный в лесу заяц — это добродетельная стару-
ха, превращенная в зайца [9, с. 195]. Мотивы вза-
имной метаморфозы зайца в охотника и охотника 
в зайца содержатся в детской игре «Өйhөҙ ҡуян» 
(«Бездомный заяц»), где игроки становятся то «зай-
цем», то «охотником» [10, с. 77].

В представлениях башкир сохранились не толь-
ко пережитки взаимного отождествления человека 
и зайца, но и отголоски мировоззрения о происхож-
дении отдельных этнических общностей от зайца. 
Так, в родоплеменной номенклатуре башкир име-
ются этнонимы с наименованием «ҡуян» — «заяц». 
В частности, род «ҡуян» зафиксирован у тамьянцев 
Абзелиловского и Белорецкого районов Республики 
Башкортастан (РБ) [11, с. 113], родовые подразделе-
ние под тем же названием установлены в составе усер-
ган Хайбуллинского, кузгун-катайцев Белорецкого 
[12, c. 48–57], мунаш-бурзян Баймакского [13, с. 49], 
карагай-кыпсаков Бурзянского [14, с. 47], кошсин-
цев Мечетлинского [6, с. 216, 220] районов РБ и гай-
нинцев Пермского края [15, с. 286]. 
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Во всех этих и однородных им других фольклор-
но-мифологических и лингвистических артефактах 
исследователи видят следы высокоразвитого в прош-
лом у древних башкир тотемического культа зай-
ца [16, с. 15; 17, с. 37; 18, с. 28, 29]. В культуре баш-
кир накоплено немало материалов, подкрепляющих 
данный вывод. В исторической памяти башкирско-
го народа образ зайца сохранился в первую очередь 
как тотемический предок, поборник людей. И в этой 
ипостаси он выступает прежде всего как покрови-
тель семейно-брачных отношений, женщин и детей. 
Так, на обеспечение плодовитости молодой женщи-
ны направлено заклинание, произносимое женами 
родных братьев жениха при первой встрече ново-
брачной в доме родителей жениха:

«Аллы бул, гөллө бул, 
«Будь многодетной, цвети,
Ҡуян кеүек түлле бул!» [19, с. 275]. 
Будь плодовитой, как зайчиха!»
В устных произведениях башкир заяц принад-

лежит к символам плодовитости и плодородности 
[4, с. 643]. В фольклорных текстах башкир встреча-
ется поэтический эпитет, раскрывающий их мифо-
логический взгляд на зайца — «ҡыҙыл сикә ҡуян» 
(«заяц с красными висками») [20, с. 268]. Если при-
нять во внимание, что у башкир красный цвет также 
был сакральным цветом, способствующим плодови-
тости молодых женщин [19, с. 269–271], то нетрудно 
заметить, что древние люди, приставляя к наимено-
ванию зайца морфему «красный», стремились удва-
ивать его продуцирующую силу.

Башкиры верили, что жизнь и судьба несовер-
шеннолетних детей находятся под постоянным на-
блюдением, содействием и руководством тотемиче-
ского предка — зайца. В этом контексте заслуживает 
внимания обряд обрезания мальчиков («сөннәткә 
биреү» / «бабаға биреү»): исполнитель обряда (баба — 
старик) успокаивал ребенка обещанием принести 
ему «ҡуян-ат» («заяц-конь») [8, с. 81]. А в некоторых 
районах РБ [6, с. 336] неофита утешали тем, что баба 
подарит ему настоящего зайца. При этом небезын-
тересно отметить, что у башкир Зилаирского райо-
на РБ сам обряд называется «ҡуянға биреү» («отдать 
зайцу») [21, с. 202]. После удаления крайней плоти 
полового органа у мальчика он считался полноправ-
ным мусульманином.

Практика обрезания восходит к древним тотеми-
ческим церемониям инициации мальчиков, перевода 
их в категорию полноценных людей. Как правило, та-
кая процедура совершалась под патронатом тотеми-
ческого предка. У аборигенов Австралии часто он же 
являлся и исполнителем операции [22, с. 112–120]. 
В исследуемом нами обрядовом действии башкир 
таким тотемическим предком, патроном инициа-
ции (обрезания) является заяц. Поэтому нет ниче-
го удивительного в том, что башкиры Зилаирского 

района РБ говорили, что мальчика отдают на обре-
зание зайцу.

Пережитки культа зайца дошли до наших дней 
в различных сферах жизнедеятельности башкир. 
В частности, его проявления обнаруживаются в дет-
ских играх «Өйhөҙ ҡуян» («Бездомный заяц»), «Ҡуян 
атыш» («Стрельба по зайцу») и «Батыр ҡуян» 
(«Заяц-богатырь»). В потехе «Бездомный заяц», 
участники веселья становятся в круг и по считал-
ке кто-то получает роль зайца, а другой — охотни-
ка. Заяц бежит по внешнему кругу детей, а охотник 
стремится догнать его и прикоснуться к нему рукой. 
Тогда они меняются «обязанностями»: охотник пре-
вращается в зайца, заяц в охотника. Заяц может пе-
редавать свою функцию кому-то из игроков и иным 
способом: юркнув внутрь круга и став перед дру-
гим участником игры [10, с. 76–77]. В забаве башкир 
«Стрельба по зайцу» дети делятся на две команды, 
строятся в два ряда друг против друга на расстоя-
нии 10–12 метров. Один из участников развлечения, 
кому по считалке достался жребий быть зайцем, вы-
ходит на середину. Дети по очереди бросают в него 
мяч. Заяц старается увильнуть от удара. В случае 
попадания мяча в зайца он выходит из игры, а мет-
кий метатель мяча становится зайцем [23, с. 16]. 
Краткая информация имеется о башкирской игре 
«Заяц-богатырь»: известно, что зимой 3–4 мальчика 
борются друг с другом [24, с. 407]. Вероятно, победи-
тель удостаивался звания «Заяц-богатырь».

Академик А.М. Сулейманов, исследуя историче-
ские и генетические корни детского игрового фоль-
клора башкир, отметил, что они неразрывно связа-
ны с религиозно-мифологическими воззрениями 
древних людей [25, с. 207, 213, 215]. Данное умоза-
ключение маститого ученого подкрепляется выше-
изложенными образцами детских забав из различ-
ных этнических групп башкир.

Несомненно, что истоки всех этих детских по-
тех восходят к мифоритуальным традициям дале-
ких предков башкир. Так, если в веселье «Бездомный 
заяц» просматриваются реликты веры древних баш-
кир в трансформацию человека и зайца друг в дру-
га, то в развлечении «Стрельба по зайцу» всплыва-
ет осколок старинного обряда жертвоприношения 
почитаемого животного (битье зайца мячом — это 
коллективное ритуальное убийство тотема), совер-
шаемого во время проведения праздника в его честь. 
А в основе третьего увеселения «Заяц-богатырь» ле-
жит обряд инициации несовершеннолетних на то-
темическом празднике зайца. По всей видимости, 
они когда-то являлись составными частями едино-
го тотемического торжества, посвященного чество-
ванию, возрождению и размножению тотемного жи-
вотного — зайца.

Отголоски подобного пиршества преломляются 
в обычае башкир из д. Ишалино Мечетлинского рай-
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она РБ проводить летом народное гулянье (йыйын) 
с приглашением гостей из соседних населенных 
пунктов, которые имели свои прозвища: «Волк», 
«Ворона», «Коза», «Корова» и т.п. Ишалинцы встре-
чали приезжих знакомых из этих деревень шуточ-
ными «волчьими», «вороньими», «козьими» и ины-
ми плясками. А близких друзей из села Юнусово 
хозяева приветствовали пляской, изображая зая-
чьи движения, так как юнусовцы относились к кош-
синскому родовому подразделению «ҡуян» («заяц») 
[6, с. 216, 220].

По нашему предположению, ритуальные заячьи 
пляски башкир полностью соответствуют тотеми-
ческому танцу аборигенов Австралии. Они испол-
няются на оргиастических кутежах с намерениями 
размножать численность того или иного тотемного 
животного или повысить плодоносность растений. 
Тем же целям служит проведение игр, торжеств, мо-
лений и праздников, связанных с тотемическими воз-
зрениями у тех же аборигенов Австралии [22, с. 43].

В устной словесности и приметах башкир заяц 
символизирует изобилие, достаток и благополу-
чие. Так, в приметах башкир год зайца в двенад-
цатилетнем цикле народного календаря представ-
ляется высокоурожайным и плодородным годом 
как для животного, так и для растительного мира. 
Этому будут способствовать благоприятные по-
годные условия. Между народами установится мир 
и согласие. Благожелательным знаком считалось, 
если заяц перебегал дорогу путнику или рыбаку 
[6, с. 149, 177].

В новелле «Йомарт ҡуян» («Щедрый заяц») 
на помощь мальчику приходит благородный заяц, 
по просьбе которого все лесные звери согласились 
помочь мальцу: медведи принесли бочки меда, оле-
нихи — молока, волки — мяса, зайцы — орехов, лисы — 
кур и гусей и т.д. В притче «Быҙау тураһында әкиәт» 
(«Сказка о теленке») к смоляному теленку прилипа-
ет заяц. Он обещает теленку принести его хозяйке-
девочке целый сундук подарков, если тот отпустит 
его на волю [3, с. 71–72, 119]. 

В прошлом у башкир существовал пастушеский 
обычай приносить вечером домой остаток черство-
го хлеба как заячий гостинец [26, с. 122]. В устном 
рассказе «Ике бер туған» («Два брата») заяц вместе 
с другими зверями (лев, медведь, волк и лиса) высту-
пает в роли помощника егета: он охраняет его во вре-
мя сна, участвует в оживлении коварно убитого хо-
зяина, зализав его раны [27, с. 164–166].

Покровительствующая сущность зайца раскры-
вается и в религиозно-магической практике башкир, 
в которой он оказывается в амплуа врачевателя людей. 
Так, при недержании ребенком мочи (һейгәк булыу) [8, 
с. 82] больного незаметно кормили заячьим пометом, 
подмешав его в хлебном мякише. При вздутии жи-
вота (эс күбеү) страдальца заговаривали, тыча в жи-

вот головой зайца. При этом знахарь читал древнюю 
молитву [28, с. 227].

Заяц характеризуется как охранитель жизни 
и здоровья людей и в других религиозно-мисти-
ческих воззрениях башкир. К примеру, пришитые 
на детскую шапочку ушки (ҡуян ҡолағы) и хвост зай-
ца (ҡуян ҡойроғо) числились наиболее надежными 
оберегами малышей от нечистых сил и от сглаза [13, 
с. 21; 20, с. 309].

По нашему мнению, башкирские обереги из зая-
чьих ушей, хвостов являются олицетворениями зай-
ца — тотемического предка и сверхъестественного 
заступника предков башкир.

В прошлом предки башкир приписывали чудо-
действенные качества и изображениям зайца. На та-
кую мысль наталкивает найденное в с. Байгильдино 
Нуримановского района РБ каменное навершие 
жезла или булавы в виде головы зайца. По мнению 
М.Ф. Обыденнова и Ф.М. Миннигуловой, данное на-
вершие связано с тотемическими представлениями 
автохтонного местного населения и было символом 
власти племенных вождей [18, с. 28–29].

Не возражая против такой трактовки, хочется от-
метить, что первобытные люди воспринимали ху-
дожественные изображения тотемов как воплоще-
ния самого тотема со всеми вытекающими из этого 
обстоятельства следствиями. В первую очередь им 
(тотемам) как выразителям интересов определенно-
го сообщества людей вменяли в обязанность защи-
щать, охранять выгоду коллектива: охотничьи уго-
дья, территорию обитания, существующие обычаи 
и традиции, условия жизни и быта людей и прочее 
от всяких неурядиц, бед и несчастий. В то же время 
в процессе дальнейшей эволюции общества и обще-
ственной мысли тотемы и полубожественные тоте-
мические предки постепенно превратились в эгиды 
отдельных выдающихся людей, воинов, охотников, 
вождей, осуществлявших свою деятельность ради 
благополучия всего коллектива.

Полубожественные черты характера зайца чув-
ствуются и в космогонических легендах башкир. Так, 
среди башкир регистрирован устный рассказ о том, 
что если земля по утрам едет верхом на быке, то ве-
чером она едет верхом на зайце [29, с. 236]. 

Как нам кажется, данный сюжет в устной словес-
ности башкир является результатом переложения 
в более поздние эпохи (в условиях всеобщей антро-
поморфизации животного мира, явлений и объектов 
неживой природы) древних космогонических мифов 
об участии тотемических предков — зооморфных 
племенных божеств в творении отдельных элемен-
тов мироздания и установлении их в космическом 
пространстве.

Между тем в религиозно-мистических умозаклю-
чениях башкир присутствуют и мотивы негатив-
ной оценки тех или поступков или действий зайца. 
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К примеру, по приметам башкир, если дорогу путни-
ка перережет заяц — не жди ничего хорошего. Это 
к несчастью, неудаче [5, с. 127; 8, с. 6, 25]. Заяц ха-
рактеризуется как неблагонадежный зверь и в две-
надцатилетнем животном календаре башкир. Так, 
у некоторых родоплеменных групп башкир год зайца 
считается неустойчивым годом (в одном месте бу-
дет засуха, в другом — дождь; где-то уродится бо-
гатый урожай, где-то — недород), числится годом 
предстоящей бескормицы, всяких тяжких напастей 
и бед как для людей, так и для скота [6, с. 176, 177]. 

Весьма возможно, что истоки близких по смыс-
лу воззрений связаны с анимистическими взгляда-
ми первобытных людей на зайца как на олицетво-
рение или вместилище души человека, покидающей 
в момент смерти тело покойника. Данное соображе-
ние подкрепляется суевериями славянских народов 
о трансформации души умирающего человека в зай-
ца [30, с. 190–191].  А прецедент отрицательной оцен-
ки зайца у башкир как источника бескормицы, ви-
димо, является следствием неадекватного отражения 
более древних, первичных тотемических представ-
лений о зайце в качестве покровителя плодородия. 
Благодетельный заяц мог преобразиться в свою про-
тивоположность и в ходе многовекового преследо-
вания мировыми религиями пережитков язычества 
в сознаниях и бытовых традициях тех или иных на-
родов, в том числе башкир.

Таким образом, исходя из вышеизложенных ма-
териалов можно сделать вывод, что в культуре и ре-
лигиозно-мистических воззрениях башкир заяц был 
почитаемым животным. Он наделяется теми же пси-
хическими и физическими качествами, что и чело-
век: мыслит, разговаривает, дружит, переживает, 
ведет человеческий образ жизни. В фольклорных 
рассказах башкир имеются пережитки тотемических 
представлений об их тождестве, способности транс-
формироваться друг в друга. Заяц как тотемический 
предок выступает в роли покровителя, защитника, 
помощника людей, дарит им здоровье, благополу-
чие и семейное счастье. В родоплеменной номен-
клатуре сохранились дериваты древних суждений 
башкир о происхождении отдельных групп людей 

от зайца, тотема и тотемического предка. В устно-
поэтическом творчестве, обычаях и обрядах баш-
кир заяц представляется в ипостаси тотемического 
предка, покровителя семейно-брачных отношений, 
рожениц и детей. В фольклорных рассказах, народ-
ном календаре и приметах башкир заяц символизи-
рует плодовитость живых организмов (в том числе 
женщин) и плодоносность растений (в их числе зла-
ковых и клубнеплодных культур). 

В детских играх, отдельных обрядах и народной 
хореографии дошли до наших дней реликты тотеми-
ческого праздника зайца с элементами чествования 
и жертвоприношения почитаемому зверьку, совер-
шением инициационно-инкарнационных ритуа-
лов и обрядов возрождения и размножения тотем-
ного животного — зайца. В фольклорной традиции 
башкир заяц ценился как благодетель героев: созда-
ет им благоприятные условия, приносит богатство, 
охраняет их жизнь. В религиозно-магической прак-
тике башкир заяц оказывается врачевателем лю-
дей. Охранительные функции зайца раскрываются 
в приписывании изображениям зайца апотропейных 
свойств и в практике пришивания на детские шапоч-
ки заячьих ушек и хвостов как оберегов от нечистой 
силы и сглаза. В предрассудках башкир присутству-
ют косвенные свидетельства о восприятии их пред-
ками зайца как воплощение души человека. В устных 
произведениях башкир преломляются реминисцен-
ции древних космогонических мифов об участии 
зайца — тотемического предка в творении земли 
и удерживании ее в пространстве Вселенной. В ре-
лигиозно-мистических воззрениях башкир дают себе 
знать и пережитки негативной характеристики зай-
ца. Их можно трактовать как результат инверсивного 
отражения в умозаключениях древних башкир тоте-
мических и анимистических представлений о зайце 
как покровителе плодородия и воплощения души че-
ловека. Заяц как культовое животное, потерпев по-
ражение в межконфессиональной борьбе от более 
сильных религиозных систем, из тотема, тотемиче-
ского предка, божественного существа превратил-
ся в мизантропа.
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