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и географических областей свидетельствует о большой распространен
ности и живучести его в древней Руси; он, очевидао, брался из обычного 
круга представлений. Какое наполнение он мог получать в фольклоре 
древней Руси, — об этом до известной степени можно судить по народно
поэтическим рассказам о змее и о черте, известным в позднейших, уже 
этнографических, записях. Генетическая связь этих рассказов с древне
русскими поэтическими представлениями о змее, отразившимися в лето
писях, не вызывает сомнений, — настолько ясно, что это явление одного 
ряда. 

Образ огненного летающего змея, быстро мелькающего в небе и 
искрами рассыпающегося по земле во время падения, весьма часто встре
чается в русских народных рассказах, сказках, преданиях и заговорах. 
Народная фантазия связывает его появление, а особенно падение в опре
деленном месте, с человеческим счастьем или горем. Приносимое упав
шим в чей-либо двор змеем счастье — это богатство; приносимое им 
горе — это болезнь и смерть, чаще всего—девушки или молодой жен
щины. 

Огненный летающий змей — насильник или обольститель; нельзя 
устоять перед его любовью. Прилетая к полюбившейся ему девушке или 
женщине, обычно — ночью, он оборачивается молодцом несказанной кра
соты, а утром улетает, вновь приняв свой обычный змеиный вид. „Как 
во граде Лукорье, — говорится в одном заговоре, — летел змей по помо-
рию, града царица им прелыцалася, от тоски по царе убивалася, с ним, 
со змеем, сопрягалася, белизна ее умалялася, сердце тосковалося, одному 
утешению предавалася — как змей прилетит, так ее и обольстит.. . ' а 

Здесь даже видно отражение определенной сюжетной схемы, в которой 
развивались рассказы о летающем огненном змее: тоскующая по мужу 
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