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Вступление 

В статье «Древнейший период истории армянского театра» Юрий  
Веселовский приводит текст фрагмента рукописи трагедии1, содержа-
щий историю дочери армянского князя, которую выдают замуж за та-
тарского хана. Этот фрагмент под названием «Плач Сусанны» («Սուգ 
դստեր մեձի իշխանի», «Շուշանի սուգը») был заимствован Веселовским 
из сборника песен, изданного Гевонда Алишаном в 1867 году, которому 
этот материал в 1840 году был выслан из Тифлиса в Венецию армян-
ским общественным деятелем, историком, драматургом Галустом Шер-
мазаном. Наряду с армянским оригиналом в сборнике дан английский 
перевод этого уникального в своем роде произведения – драмы, до-
шедшей до нас в виде одной сцены – диалога между княжной Шушан 
(Сусанной у Веселовского) и служанкой, а также Шушан и ее няней в 
связи с намерением отца Шушан, желавшего (видимо, по политическим 
соображениям) выдать дочь замуж за татарского хана. Судя по заголов-
ку сборника, название отрывка, скорее всего, происходит от народной 
песни «О том, как выдали дочь армянского князя замуж за татарского 
хана и о ее отъезде» («On the daughter of an Armeniаn prince on her de-
parture to be married to a Tartar prince»). Веселовский приводит перевод 
текста этого, по его словам, «любопытного произведения, очень неза-
тейливого, безыскусственного, но полного неподдельного драматизма». 
Приведем лишь заключительный фрагмент трагедии – напутственную 
речь няни, обращенную к убитой горем Шушан: «Шестьдесят лет я была в 
твоем доме: твои отец и дед на моих руках родились, выросли и сдела-
лись князьями; я никогда не видела такого горя! …Послушай моего со-

1 В примечании Ю. Веселовский отмечает, что рукопись помещена в сборник песен, изданный 
Г. Алишаном в 1867 году (Веселовский 1972, 70, Armenian popular songs 1867, 6-12).  
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вета, вспомни старуху: куда бы ты не пошла и что бы с тобой ни было, 
всегда держись твердо твоей светлой веры. Не забывай наш армянский 
народ, всегда помогай ему и защищай его. Всегда думай о том, как бы 
быть полезной твоей стране! Господь с тобой, иди с миром. Пусть Хри-
стос [да]хранит твою жизнь»2. 

Данный отрывок – «Плач Сусанны», на наш взгляд, является экс-
позицией к широко распространенной в Европе легенде о татарском 
хане и дочери армянского царя. 

 
Легенда о татарском хане и дочери армянского царя  
Эту легенду включили в свое повествование многие европейские 

хронисты и историографы. Так, флорентийский историограф Джованни 
Виллани (1280-1348) в своей «Флорентийской истории» («Storie Florentine») 
рассказывает, что Хетум [Корикосский] вместе с другими монахами и с 
большой свитой сопровождал свою сестру, принцессу Армении, дочь 
царя Хетума в Персию, где правил монгольский хан Газан3 («Отец по-
слал свою дочь в сопровождении своего брата, брата Aiton-a...»)4. Ис-
тория Газан-хана и принцессы Армении передана в атмосфере сказок  
«1001 ночь»: «Когда Газан стал императором, – повествует флорентий-
ский историограф, – он предпринял поиски наикрасивейшей женщины 
себе в невесты, независимо от ее судьбы, ни от чего-либо другого; в 
этих целях разослал он послов своих по всему Востоку. Армянская 
принцесса превзошла других как красотой своей, так и целомудрием: 
ее руки по велению хана попросили послы у отца принцессы. Отец 
принял предложение, но при условии согласия дочери: последняя про-
явила большое целомудрие, заявив, что она готова подчиниться воле 
отца и единственное, что она желает – свободно поклоняться Господу 
нашему Иисусу Христу и преклоняться перед ним, став женой язычни-
ка, что и было обещано и принято послами Газана»5.  

2 Перевод М.В. Веселовской (Веселовский 1972, 71); «I have been sixty years at thy gate: Thy father 
and grand father were on my shoulders Born, brought up and became princes; I never saw such sorrow. 
Open thy ear, and listen to my counsel, Remember this old woman: Wherever thou shalt go and wherev-
er thou shalt be, Always hold fast thy bright faith. Forget not our Armenian nation; And always assist and 
protect» (Armenian popular songs 1867, 10).  

3 Газан (Казан), мусульманское имя – Махмуд – ильхан государства Хулагуидов (1295-1304), 
старший сын Аргуна, внук Абаги.  

4 «Il Re mando la figliuola con frate Aiton ſuo fratello» (Chroniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani 
1857, 180). 

5 Об этой легенде см.: Soulier 1929, 249-254. 

 

                                                 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%BD


                                                     Гоар Карагёзян                                        139 

Армянская принцесса, став женой Газана, произвела на свет чудо-
вище (la piu orrida & terribile creatura). Мудрецы царства заключают,  
что жена хана нарушила супружескую верность и должна быть сожжена 
вместе с новорожденным. Виновница просит лишь причастия, а для ре-
бенка – крещения. Во время крещения чудовище превращается в пре-
красного младенца. Невиновность матери признана. Объявлен праздник. 
Сам Газан, вместе с народом, принимает христианство6. 

Эта легенда была включена также анонимным автором в «Польские 
анналы». В ней повествуется история обращения татарского хана (имя не 
указывается) в христианство, к которой прилагается рассказ о рождении 
уродливого существа и его преображение в результате крещения7. Более 
развернутое изложение этой истории можно обнаружить в «Хронике 
Уильяма Ришангера» (гл. 192. «Wie der König von Tarterey еines Töchter 
von Armeni genomen hab») с 1307 по 1312 год («The Chronicle of William 
de Rishanger»)8, являющейся продолжением «Хроник Сент-Олбанса», 
дополняющих «Большую хронику» Матвея Парижского сведениями с 
1259 по 1307 год, в «Австрийской рифмованной хронике»9 начала XIV 
века Оттокара Штирийского, описывающей историю Западной Европы 
с 1250 по 1309 гг.  

Аналогичную историю повествует Франсиско Брандао в «Лузитан-
ской монархии» («Monarchia Lusytana», или «Monarquia Lusitana»)10, опи-
сывающей историю Португалии. В ней Газан-хан, женившись на армян-
ской царевне, дочери Хетума I, отрекается от веры Магомета, принимает 
христианство и объявляет войну сарацинам с целью освободить Святую 

6 “Quando Caſſano fu fatto imperadore ſi fece cercare per hauere moglie la piu bella femina che li 
trouaſſe, non guardando per theſoro ne per altro, & pero mando ſuoi ambaſciadori per tutto il Levante , & 
in tra le altre trouando la figliuola del Re d'Erminia auanzare tutte l'altre di belleza, & di uertue, fue ado-
mandata da detti ambaſciadori al padre. Il padre l'accetto doue piaciesse alla pulzella, & lei domandata 
riſpoſe, come quella che molto era sauia,ch'era contenta al piacer del padre, ſaluo che uolea eſſere libera 
di potere adorare & coltiuare il noſtro ſignore leſu Chriſto, bene chel marito foſſe pagano, & cosi fu 
promeſſo, & accettato dalli ambaſciadori di Caſſano” (Croniche di messer Giovanni Villani 1537, 103). 

7 Scriptores rerum germanicarum, annals poloniae 1866, 60. 
8 Rishanger 1865, 189-190. 
9 Ottokars Österreichische Reimchronick 1890, 253-256. 
10 Португальская хроника «Лузитанская монархия», состоящая из восьми частей, создавалась на 

протяжении более чем 130 лет. Первые две части истории изложены летописцем Бернардо де Брито 
(Bernardo de Brito, 1597, 1609 гг.), автор третьей и четвертой частей (1632) – Антониу Бран-
дао (António Brandão), пятой (1650) и шестой (1672) – Франсиско Брандао (Francisco Brandão) , 
седьмой (1683) – Рафаэль де Хесус (Rafael de Jesus), восьмой (1729) – Мануэль душ Сантуш (Manuel 
dos Santos).  
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землю11. Не исключено, что этот сюжет был заимствован им из королев-
ского летописного свода «Большие французские хроники» («Les Grandes 
Chroniques de France») или, как их иначе называют, «Сен-Денийские 
хроники» («Les Chroniques de Saint-Denis»). В них, как и в «Лузитанской 
монархии», Газан-хан в 1299 году со своим народом «был чудесным 
образом обращен в христианство благодаря своей жене-христианке, 
дочери армянского царя»12. 

В одном из изданий книги Хетума Корикосского, озаглавленной «Les 
Fleurs des histoires de la Terre d`Orient»13, издатель, довольно свободно 
обращаясь с текстом оригинала, позволяет себе некоторые добавления.  
Одним из таких приложений к тексту является легенда о дочери Хетума l  
и Газан-хане, принявшем христианство в результате свершившегося чу-
да – превращения чудовища в результате крещения в прекрасного мла-
денца, и давшем обещание вернуть Святую Землю христианам. И это 
обещание было бы выполнено, если бы не преступное безразличие ко-
роля Франции Филиппа Красивого14. Легенда эта привлекла внимание и 
Симона Бозиуса, однако в заимствованной им истории фигурирует не 
Газан а Менгу-хан (Мункэ-хан)15. Эту легенду воспроизвел и составитель 
«Библиотеки Премонстрантов» («Bibliothèque de Prémonstré»), ссылаясь 
на Хетума как на гарантию ее достоверности16. В другой версии обра-
щают в христианство преемника Газан-хана – его брата Олджейту (Кар-
банда), взявшего в жены армянку17.  

Эту историю в первой половине XV века рассказывает также като-
лический святой («Хроника в трех частях, от сотворения мира до 1360 
года»), архиепископ Флоренции Антонин Пьероци или Антонин Флорен-
тийский (1389-1459) (Antoninus Florentinus. Chronicon partibus tribus in-
dependenta ab initio mundi ad MCCCLX). Армянский историограф и язы-

11 «Casado cum hŭa filha de Ayton Rey de Armenia Christǎo, por cujo respeito Cassano moveo guerra 
contra os Sarracenos, et procurou livrar de feu poder a Santa Cidade, tendo abjurada a Ley de Mafamede, et 
abraçada a Christo constantemente» (Da Monarchia Lusitana 1650, 276), Կյուլպենկյան 1986, 26: 

12 «En icest an ensement (1299), le roy des Tartarins Cassahan qui grant Champ estoit appellé, mer-
veilleusement et par miracle, si comme l’en dit , à la foi crestienne avec grant multitude de sa gent fu 
converti parla fille le roy d'Arménie qui estoit crestienne, qu'il avoit espousée» (Les grandes chroniques 
de France 1837, 127-128). 

13 Дата издания не указана. Книга написана готическим шрифтом, состоит из пяти частей. Ав-
торство пятой части («История Тамерлана») приписывается издателем Хетуму (Recueil des Histоriens des 
Croisades 1906, CXXIII). 

14 Paris 1869, 506. 
15 Paris 1869, 507. 
16 Paris 1869, 507. 
17 Mutafian 2004, 271. 
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ковед Микаэл Чамчян в «Истории Армении с начала мироздания до года 
Господня 1784» посвящает пересказанной Cв. Антонином Флорентий-
ским легенде несколько страниц. Ссылаясь на текст «Хроники» Антонина 
Флорентийского, М. Чамчян приводит легенду, содержание которой 
почти повторяет текст флорентийского хрониста Джованни Виллани18, 
предшественника Св. Антонина. Французский синолог, монголист, пу-
тешественник середины XIX века Эварист Регис Гюк, основываясь на 
записях Антонина Флорентийского, сообщает, что эту легенду автору 
«Хроники» поведал некий флорентиец, который после долгих лет пре-
бывания среди монголов был специально послан в Европу, чтобы пе-
редать эту историю понтифику и европейским правителям19.  

Известный германский историограф церкви Иоганн Лоренц фон 
Мосхайм (1693-1755), ссылаясь на Св. Антонина, в своем труде «Цер-
ковная история татар» приводит историю женитьбы Газан-хана на до-
чери армянского царя. Он касается также и источника информации, к 
которому апеллирует Антонин – некоему флорентийцу, жившему среди 
татар и посланному ими «к Бонифацию20, епископу Рима, и другим 
князьям Европы, чтобы распространить весть о чуде»21. Тем не менее, 
сейчас трудно установить, насколько достоверно сообщение о канале 
передачи информации, указанное Св. Антонином Флорентийским и ре-
продуцированное впоследствии другими авторами. 

Легенда о женитьбе Газан-хана на дочери армянского царя, скло-
нившей его к своей вере – христианству, зачастую выдавалась историо-
графами в качестве достоверного исторического факта. Правда, авто-
ры ставили акцент на принятии Хасаном христианства и его победо-
носных походах по завоеванию Сирии и Святой земли, опуская при этом в 
повествовании фрагмент «рождение монстра и его преображение в ре-
зультате крещения». 

Так, английский востоковед Ричард Ноллс (между 1545 и 1550, 
1610) в своем труде по истории Османской империи повествует о том, 
как Газан-хан взял в жены армянскую принцессу небывалой красоты, 
стал христианином, и под воздействием своей жены и тестя – царя Ар-

18 Չամչյան 1786, 379-381։ 
19 Huc 1857, 352. 
20 Речь идет о Бонифации VIII (1235-1303). 
21 Mosheim 1741, 86. 
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мении, начал военные действия против Египетского султаната22. Далее 
Газан-хан собрал 200-тысячную мощную армию и, перейдя горный  
хребет Аманус, с помощью армян и грузин совершил поход в Сирию, 
взял город Хама (Хомс), отвоевал Иерусалим и передал храм Гроба Гос-
подня армянам, грузинам и другим христианам23. 

Похожий текст, по-видимому, заимствованный у предшественника, 
содержит написанная в 1647 году «История Святой войны» английского 
хрониста, писателя, богослова Томаса Фуллера (Thomas Fuller; 1606-
1661). В двадцать седьмой главе («Судьба Иерусалима со времен Свя-
щенной войны») читаем: «Казанус (Газан) великий татарский князь, не-
давно покоривший персов и женившийся на дочери армянского царя 
(женщине – само совершенство), перешел из мусульманства в христианст-
во, и по просьбе своей жены осадил город Иерусалим и взял его без 
сопротивления. Храм Спасителя нашего он отдал армянам, грузинам и 
другим христианам…»24. 

 
Легенда о татарском хане и дочери царя Армении в рыцарском 

романе 
Легенда об иноверце, взявшем в жены христианку, не только была 

зарегистрирована историографами и летописцами, но и легла в основу со-
ставленного ок. 1330 года широко известного английского рыцарского 
романа «Царь Тарса». Царь Тарса отклоняет предложение языческого 
царя Дамаска жениться на его дочери (Газан-хан заменен правителем 
Дамаска), однако, потерпев в кровавой битве поражение от сарацин, он 
с тяжелым сердцем откликается на мольбы дочери, принявшей решение 
выйти замуж за язычника, дабы предотвратить дальнейший военный 
конфликт. У нее рождается кусок безликой плоти. Каждый винит ложную 
религию другого. Султан объясняет рождение бесформенного существа 
приверженностью жены христианской вере, жена же, наоборот, считает 
виною всему идолопоклонство мужа. С целью вернуть красоту и здоро-
вье новорожденному существу ими принимается решение испробовать 

22 «Onely Cassanes the great Tartar prince, having of late subdued the Persians, and married the 
daughter of the Armenian king (a ladie of great perfection, and of a Mahometane become a Chriſtian) at 
the request of his wife and his father in law tooke the matter in hand» (Knolles 1610, 125).  

23 Knolles 1610, 125. 
24 «Casanus the great Tartar Prince, having of late subdued the Persians, and married the daughter 

of the Armenian King (a Lady of great perfection) and of a Ma∣hometane become a Christian, at the re-
quest of his wife he be∣sieged the citic Jerusalem, and took it without resistance. The Temple of our Sa-
viour he gave to the Armenians, Georgians, and other Christians» (Fuller 1639, 276). 
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действенность религии каждого. Молитвы султана оказываются безус-
пешными. Крещение же преображает ребенка. Уверившись в истинно-
сти христианской веры, султан принимает христианство. Он не только 
меняет конфессию, но и преображается физически: превращается из 
чернокожего в белокожего, т.е. из «чужого – враждебного», в «своего – 
дружественного»25. Объединившись со своим тестем, царем Тарса, он 
приступает к христианизации своей страны.  

Эта легенда легла также в основу пьесы Хосе Васкеса де Вилласанте 
«Великая принцесса Армении и христианизация татар» (La gran princesa 
de Armenia: y christiandad de Tartaria). В ней разыгрывается аналогичная 
сюжетная коллизия: царь Армении вынужден во избежание военных дей-
ствий выдать дочь за Газана – «Великого хана Татарии, императора 
Руси, царя Казани и Астрахани» («Gran Can de Tartaria, emperador de la 
Rusia, rey de Casán y de Astracán»), затем следует рождение младенца-
чудовища, крещение младенца, обращение Газана и его страны в хри-
стианство26. 

 
Мотив сватовства христианки с иноверцем в средневековой 

армянской литературе 
Мотив сватовства христианки с иноверцем был распространен и в 

средневековой армянской литературе. Сюжетная линия приведенной 
расхожей легенды явственно прослеживается в первой ветви (Санасар 
и Багдасар) армянского героического эпоса «Сасна Црер», в которой запе-
чатлена история сватовства дочери армянского царя Гагика, «крестопо-
клонницы «Цовинар» и идолопоклонника Багдадского халифа27. Инте-
ресующий нас отрывок является первой частью («Цовинар») первой 
ветви и состоит из двух блоков: первая часть посвящена событиям, 
предшествующим сватовству, вторая часть повествует о сватовстве и 
рождении близнецов. События, имеющие место быть в первой части 
эпоса, сопоставимы с событиями, происходящими в зафиксированной 
западными историографами легенде о татарском хане и дочери армян-
ского царя, легшей в основу рыцарского романа «Царь Тарса». Если в 
«Сасна Црер» халиф посылает в Армению сборщиков дани, то в леген-

25 Различия между белой и черной кожей часто использовались для обозначения принадлежно-
сти к своему и чужому этносу или социуму. 

26 Этой пьесе посвящена статья Вардана Матевосяна «Об одной испанской пьесе 18-го века на 
армянскую тему» (Մատթէոսեան 2018, 252-264). 

27 Давид Сасунский 1939, 8.  
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де, которую в своих хрониках воспроизвели Джованни Виллани, Ульям 
Ришангер, Матфей Парижский и Оттокар Штирийский, как и в рыцар-
ском романе «Царь Тарса», в поиски невесты по распоряжению татар-
ского хана и царя Дамаска отправляются послы. Дочь армянского царя 
красотой своей сражает и послов, и сборщиков дани, которые сообщают 
своим государям (халифу, хану и царю) о красоте принцессы. Багдад-
ский халиф, татарский хан и царь-язычник Дамаска горят желанием 
жениться на армянской княжне. Однако царь Тарса, равно как и царь Ар-
мении Гагик, отказывается выдать свою дочь за язычника. Угроза вой-
ны нависает над армянской землей и над царством царя Тарса. Дочь 
царя Гагика, Цовинар, во избежание войны с халифом, грозившим 
вторжением в пределы Армении («Когда мне дочь не отдашь, Тогда 
возьму, весь край пленю я твой, Народ я вырежу твой, Весь род я вы-
травлю твой, Весь город я выверну твой, И трон я выкину твой)28, со-
глашается стать женой язычника:   

           Когда за нехриста я волей не пойду. 
   Из-за меня народ он перебьет. 
   Пусть я умру, погибну за отца, 

      Да не разрушен будет Айастан29. 
Аналогичные доводы приводит и дочь царя Тарса: 

   Из-за меня убито много людей, 
  города захвачены и сожжены; 

                                 Зачем я родилась, 
        Отец, я исполню желание султана, 

          Я решительно больше не потерплю, 
             Чтоб христиане умирали из-за меня30. 

        
Приращения к сюжету легенды 
Сюжетно-композиционная схема истории иноверца и армянской 

принцессы представлена в виде цепочки эпизодов, скорее частей, ко-

28 Давид Сасунский 1939, 7. 
29 Давид Сасунский 1939, 8.  
30 For my sake have many men have been killed, 
cities seized, and towns burned; 
alas that I was born! 
Father, I will do the Sultan's desire,  
………………………………………. 
For sure, I will no longer tolerate 
Christian people dying for me: 
The King of Tars, 2015, 5.  
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торые крепятся непосредственно один к другому, выстраивая следующую 
сюжетную линию: согласие армянского царя и его дочери на брак с ино-
верцем – рождение монстра – преображение в результате крещения –
обращение хана (султана) и его народа в христианство. Ключевым в 
этой цепочке выступает крещение. Сюжет легенды слагается в основ-
ном из одних и тех же элементов. Однако в отдельных хрониках и летопи-
сях меняется лишь их соотношение и комбинация, порой имеет место 
выпадение одной из сюжетных линий, замена одного персонажа (Га-
зан-хана) другим (Мангу-ханом или Олджейту). 

Зачастую происходит приращение к сюжету, как например, взятие 
Иерусалима татарским ханом в «Австрийской рифмованной хронике»  
Оттокара Штирийского31, изгнание сарацин из Иерусалима в «Царе Тар-
са», взятие Алеппо, Дамаска и других городов объединенными войсками 
царей Татар, Армении и Грузии в «Цветах истории» («Flores historiarum») 
Матфея Парижского32 (этот пассаж из хроники Матфея Парижского за-
имствован и автором «Царя Тарса»), военные действия Газан-хана про-
тив султана Вавилона в «Хронике Уильяма Ришангера»33. Основным ис-
точником этих привнесений в сюжет относительно военных походов 
против Египетского султаната и христианизации монголов служила ши-
роко известная история Хетума Корикосского «Цветник историй стран 
Востока», на которую неоднократно ссылается и Джованни Виллани,  
который рекомендует для лучшего ознакомления с деяниями монголов 
«отыскать книгу монаха Айтона, государя Колха Армянского, написан-
ную им по поручению папы Климента V»34. 

Изложенная в труде Хетума история армяно-монгольских военных 
действий по завоеванию восточных земель35, а также заключенного между 
Хетумом l и Мангу-ханом соглашения (из семи пунктов) относительно 
обращения монголов в христианскую веру36, послужила побудительным 

31 Ottokars Österreichische Reimchronick 1890, 253-256. 
32 Paris Matthew 1890, 300-301. 
33 Willelmi Rishanger 1865, 443. 
34 Джованни Виллани 1997, 125. 
35 Газан-хан, будучи, по определению Клода Мутафяна, «скорее монголом, чем мусульманином» (Mu-

tafian 1996, 182), придерживался политики сохранения и укрепления дружеских отношений с христиан-
скими кругами. С именем этого хана связано три больших похода (1299-1303 гг.) в Сирию в союзе с ар-
мянами против Египетского султаната, в которых принимал участие также  историк Хетум. За всю 
историю монгольских войн с мамелюками на Ближнем Востоке победа в 1299 году при Хаме (Хомсe) не 
имела себе равной. События относительно сирийских походов Газан-хана и армянских войск подробно 
изложены Хетумом Патмичем в «La Flor des Estoires de la Terre d`Orient» (Hayton 1906, 200-214). 

36 Этим отношениям посвящено несколько глав, в которых Хетум рассказывает об армянском 
посольстве к татарам, о поездке царя Киликийского армянского государства Хетума I к Мангу-хану 
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толчком к разработке на Западе новых сюжетов касательно совместных 
кампаний христиан и татар по освобождению Сирии и Св. Земли. Та-
ким образом, книга Хетума-Армянина предоставила «материал» для соз-
дания новых идей, тем и образов. Связанные с именем Хетума легенды 
преподносятся как достоверные истории, в которых Хетуму отводится 
роль как их составителя, так и действующего персонажа, что, безус-
ловно, является свидетельством популярности на Западе «Flor des 
Еstoires de la Terre d’Orient» и ее автора. 

В период монголо-татарских нашествий тема христианизации татар 
была главенствующей. Мотив личного подвига на благо государства – 
героизация сватовства, в некоторой степени вытеснялся на периферию. 
Если в армянской среде эта тема все еще представляла интерес, то для 
европейцев она была не столь актуальной и перестала нести основную 
смысловую нагрузку. 

Таким образом, если рассматривать сюжет как комбинацию моти-
вов, то мотив сватовства имеет продолжение и дополняется мотивом о 
чудесном превращении вследствие крещения (чудище – прекрасный 
младенец) и мотивом принятия иноверцами христианства, а также захвата 
Сирии и Палестины. Роль мотивов в сюжетообразовании, количествен-
ное соотношение между ними, варьирование мотивов, доминирование 
в сюжете того или иного мотива предопределялись, с одной стороны, 
индивидуальным пристрастием автора, с другой – историко-политичес-
кой ситуацией, идейными запросами и умонастроениями общества. 

 
Заключение 
В заключение отметим, что между сюжетами из первой ветви «Да-

вида Сасунского» и циркулируемыми на Западе легендами относительно 
истории дочери армянского царя, которую выдают замуж за иноверца,  
обнаруживаются явные параллели. Приведенный же Веселовским отры-
вок из армянской народной поэмы под названием «Плач Сусанны», по-
черпнутый им из изданного Г. Алишаном сборника «Armenian popular 
songs», относящийся к периоду татаро-монгольских завоеваний, полно-

(Мункэ-хан), о петиции, переданной Хетумом I императору монголов, о переговорах между армянами 
и татарами, об обращении последних усилиями Хетума I в христианство, о заключении соглашения с 
татарами, о взаимной защите в случае нападения Египетского султаната. Большое внимание Хетум 
уделяет также описанию истории совместных армяно-татарских военных походов в Сирию, заклю-
чительным аккордом которых явилась победа армян над арабами в 1305 г.  
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стью согласовывается с первой частью распространенной на Западе 
легенды. 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵԳԵՆԴԻ ՄՈՒՏՔԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱՎԱՆԴՈՒՅԹ 
 

Գոհար Կարագյոզյան 
 

Ամփոփում 
 
Թաթար խանի և Հայաստանի արքայադստեր մասին առասպելը, որը պատ-

մում է, թե ինչպես արքայադստեր ծնած հրեշը մկրտության շնորհիվ դառնում է 
հրաշագեղ երեխա, որը խանին դրդում է իր ժողովրդի հետ միասին քրիստոնեու-
թյուն ընդունել, իրենց պատմությունների մեջ են ներառել բազմաթիվ եվրոպացի 
մատենագիրներ ու պատմիչներ: Առասպելի սյուժեն հիմնականում բաղկացած է 
նույն տարրերից: Սակայն առանձին տարեգրություններում ու ժամանակագրութ-
յուններում, ինչպես նաև «Տարսա արքա» ասպետական վեպում փոխվում են 
դրանց հարաբերակցությունը և համադրությունը. երբեմն սյուժետային գծերից 
մեկը դուրս է մնում, կամ էլ գործող անձը փոխարինվում է մեկ ուրիշով: Հաճախ 
սյուժեին գումարվում են այլ պատմություններ, ինչպես, օրինակ, Երուսաղեմի գրա-
վումը թաթար խանի կողմից, սարակինոսների վտարումը Երուսաղեմից, Հալեպի, 
Դամասկոսի և այլ քաղաքների գրավումը թաթարների, Հայաստանի և Վրաստա-
նի արքաների միավորյալ զորքերի միջոցով: Եգիպտոսի սուլթանության դեմ ռազ-
մական արշավների և մոնղոլների քրիստոնեացման վերաբերյալ սյուժեում հիմ-
նական աղբյուրը Հեթում պատմիչի «Ծաղիկ պատմութեանց Արևելեան աշխար-
հին» հայտնի աշխատությունն էր, որին հղում է անում նաև Ջովանի Վիալանին՝ 
առաջարկելով մոնղոլների արարքներին ծանոթանալու համար կարդալ Կղեմենտ 
V պապի հանձնարարությամբ գրված վանական Այթոնի գիրքը: Ինչ վերաբերում է 
եվրոպական պատմագրական ավանդույթի մեջ այս առասպելի հայկական հետքին, 
ապա «Սասունցի Դավթի» առաջին ճյուղի և օտարահավատի հետ ամուսնացող 
հայ արքայադստեր պատմության վերաբերյալ Արևմուտքում շրջանառվող լեգենդ-
ների սյուժեների միջև կան ակնհայտ զուգահեռներ: Իսկ Յուրի Վեսելովսկու կող-
մից «Շուշանի սուգը» հայկական ժողովրդական պոեմից բերված՝ թաթար մոնղո-
լական նվաճումների ժամանակաշրջանին առնչվող հատվածը, որը նա վերցրել է 
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Ղ. Ալիշանի «Ռազմական երկք հայոց» ժողովածուից, լիովին համապատաս-
խանում է Արևմուտքում տարածված առասպելի առաջին մասին: 

Բանալի բառեր՝ լեգենդ, ասպետական վեպ, ժամանակագրություն, քրիս-
տոնյա - ոչ քրիստոնյա, մկրտության շնորհիվ հրեշից գեղեցիկ երեխայի վերած-
վելու մոտիվը, Սասունցի Դավիթ: 
 

ВХОЖДЕНИЕ АРМЯНСКОЙ ЛЕГЕНДЫ В ЕВРОПЕЙСКУЮ  
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ТРАДИЦИЮ 

 
Гоар Карагёзян 

 
Резюме 

 
Легенду о татарском хане и дочери царя Армении, произведшей на свет 

чудовище, которое в результате крещения превратилось в прекрасного мла-
денца, что побудило хана вместе с народом принять христианство, включили в 
свое повествование многие европейские хронисты. Сюжет легенды слагается 
в основном из одних и тех же элементов. Однако в отдельных хрониках и ле-
тописях, а также в рыцарском романе «Король Тарса» меняется их соотноше-
ние и комбинация. Зачастую происходит приращение к сюжету, как например: 
взятие Иерусалима татарским ханом, изгнание сарацин из Иерусалима, взятие 
Алеппо, Дамаска и других городов объединенными войсками татар, царей Ар-
мении и Грузии. Основным источником этих привнесений в сюжет служила 
широко известная история Хетума «LaFlordesestoiresdelaTerred'Orient», на ко-
торую ссылается и Джованни Виллани, который рекомендует для ознакомле-
ния с деяниями монголов прочитать книгу монаха Айтона, написанную им по 
поручению папы Климента V. Что касается армянского следа этой легенды в 
европейской историко-литературной традиции, то между сюжетами первой 
ветви «Давида Сасунского» и циркулируемыми на Западе легендами относи-
тельно истории дочери армянского царя, которую выдают замуж за иноверца, 
обнаруживаются явные параллели. Приведенный же Юрием Веселовским от-
рывок из армянской народной поэмы под названием «Плач Сусанны», почерпну-
тый им из изданного Г. Алишаном сборника «Armenian popular songs», полно-
стью согласовывается с первой частью распространенной на Западе легенды. 

Ключевые слова – легенда, рыцарский роман, хроника, христианин-нехрист, 
мотив женитьбы иноверца на христианке, мотив превращения в результате 
крещения чудовища в прекрасного младенца, Давид Сасунский. 
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THE ENTRY OF THE ARMENIAN LEGEND IN THE EUROPEAN 
 HISTORICAL-LITERARY TRADITION 

 
Gohar Karagyozyan 

 
Abstract 

 
Many European chroniclers included in their narrations the legend of the Tatar 

Khan and the Armenian king’s daughter, who gave birth to a monster, which, as a result 
of baptism, turned into a beautiful baby, prompting the Khan and the people to accept 
Christianity. Mainly the same elements constitute the plot of the legend. However, their 
correlations and combinations change in individual chronicles and annals, as well as in 
the chivalric novel "The King of Tars". The narrative is often augmented with supplemen-
tary events, such as the capture of Jerusalem by the Tatar Khan, the expulsion of the 
Saracens from Jerusalem, the capture of Aleppo, Damascus, and other cities by the 
combined armies of the Tatars, Armenian and Georgian kings. The main source of such 
additions, brought into the plot, was the well-known history by Hethum "La Flor des es-
toires de la Terre d'Orient", to which Giovanni Villani refers as well, recommending the 
book by monk Hayton, written upon the commission of Pope Clement V, to get ac-
quainted with the deeds of the Mongols. As for the Armenian trace of this legend in the 
European historical-literary tradition, there are obvious parallels between the plots of the 
first branch of "David of Sassoun" and the legends, concerning the story of the Arme-
nian king's daughter, given in marriage to a non-Christian, which circulated in the West. 
Veselovsky's excerpt, cited from an Armenian folk poem called "The Lament of Susanna", 
which he had taken from the collection of "Armenian Popular Songs" published by 
G. Alishan, is fully consistent with the first part of the legend spread in the West. 

Key words – legend, chivalric romance, chronology, non-Christian - Christian, mo-
tif of a non-Christian marrying a Christian woman, motif of transforming a monster into 
a beautiful baby as a result of baptism, David of Sassoun. 
 

 


