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Кощея и т. п.1 В очень близкой к прототипу повести форме эпизод выведыва
ния причин смерти змея встречается в сказке о Кожемяке. Здесь виновником 
смерти змея, как и в повести о Петре и Февронии, оказывается человек: 
девушка, которую полюбил змей, выпытывает у змея, что он может погиб
нуть только от одного человека — от Кожемяки.2 

Сопоставляя первую часть повести о Петре и Февронии с былинами, 
сказками и с группой мелких фольклорных произведений — рассказов, 
преданий, заговоров — мы обнаруживаем, что сходные черты пронизывают 
весь этот цикл произведений об огненном летающем змее. Причина 
этого прежде всего в том, что все эти многочисленные и разнородные 
произведения, возникнув в одну и ту же эпоху, отразили определенное 
состояние сознания демократических слоев населения древней Руси вре
мени ожесточенной борьбы с внешними врагами. Для выражения чувств 
и настроений народных масс, занятых этой борьбой, в народной поэзии 
была выработана стройная образная система. Враг — насильник, это — 
змей Тугарин („туга"—угнетение, насилие, несчастье, тоска), Тугарин 
Змеевич, Притугалиник и пр., насилие которого особенно образно рас
крыто в одном из вариантов былины об Алеше Поповиче: 

. . . Что во Киеве беда там случилася: 
Покорился Киев Тугарину Змеевичу, 
Поклонился Тугарину поганому. 
Садился Тугарин в оголовь стола, 
Овладал он у Владимира Евпраксиею... 
Опоганил он церкви православный, 
Осмердил девиц, молодых вдовиц, 
Истоптал он конем всех малых детей, 
Попленил Тугарин всех купцов, гостей.. . 
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