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Аннотация. Как замечательный литературный памятник армянского народа, в 

котором с исключительной силой и яркостью выражен свободолюбивый дух и ге-

роизм народа, армянский героический эпос «Давид Сасунский» пользовался боль-

шой популярностью во всем мире. Существует множество исследований, посвя-

щенных этому эпосу, но тема женщин в нем изучалась очень мало. В «Давиде Са-

сунском» искусно изображен ряд женских персонажей с выразительными и уни-

кальными чертами характера, что очень редкое явление даже в истории эпоса всего 

мира. В данной статье рассматривается изучение эстетики женского тела в «Давиде 

Сасунском». В эпосе были созданы привлекательные женщины с необыкновенной 

внешней красотой, силой и мужеством, в которых отразились представления ухо-

дящего матрилинейного общества и женская эстетика, присущая армянскому наро-

ду того времени. Но эти прекрасные женщины всё-таки не могли считаться незави-

симыми личностями, так как в эпосе их тело выступает в качестве трофея, материн-

ской утробы, инструмента для удержания власти и продолжения рода. За таким ге-

роическим образом женщин, формирующимся при поверхностном прочтении про-

изведения, скрывается трагическая судьба и угнетение патриархальным обществом. 

Но следует отметить, что эти женщины добровольно приняли «идентичность дру-

гих», данную им мужчинами, и стремились реализовать мужские ожидания относи-

тельно этой идентичности. Результаты исследования показывают, что отрицание 

идентичности женщин как самостоятельных субъектов в тексте и принятие «иден-

тичности других», присвоенной им мужчинами, является коллективным бессозна-

тельным, что придает еще более трагический оттенок женской судьбе. Данная ста-

тья является важным дополнением к исследованию женских персонажей в армян-

ском эпосе. 

mailto:944530282@qq.com


Мир русскоговорящих стран  

Му Ачжэнь 38 

Ключевые слова: «Давид Сасунский»; Армения; героический эпос; эстетика; 

женский образ; женское тело; привлекательность женщин; трагическая судьба 

женщин; матрилинейное общество 

Для цитирования: Му Ачжэнь Эстетика женского тела в армянском героиче-

ском эпосе «Давид Сасунский» // Мир русскоговорящих стран. 2024. № 3 (21). 

С. 37-50. http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2024-3-21-37. 

https://elibrary.ru/GHDGSA. 

PHILOLOGY 

Original article 

Aesthetics of the female body  

in the armenian heroic epic “David of Sasun” 

Mu Azhen 
Doctor of philology, senior lecturer, Shanghai university of political science and law, 

Shanghai. 

944530282@qq.com, https://orcid.org/0009-0004-6315-539X 

Abstract. The Armenian heroic epic “David of Sasun” enjoys great popularity all 

over the world as a remarkable literary monument, where the freedom-loving spirit and 

heroism of the Armenian people are expressed with exceptional power and intensity. 

Until now, there have been many studies devoted to this epic, but the topic of women in 

this work has hardly been studied. In fact, “David of Sasun” is skillful in portraying a 

number of female characters with expressive and unique character traits, which is a very 

rare case even in the history of epic around the world. This article discusses studying 

the aesthetics and functions of the female body in “David of Sasun”. The epic created 

attractive women with extraordinarily beautiful appearance, strength and courage, and 

reflected the ideas of the passing matrilineal society and the feminine aesthetics inherent 

in the Armenian people of the time. These beautiful women however could not be con-

sidered independent personalities, as the epic refers to their bodies as trophies, mothers' 

wombs and tools for keeping power and continuing the lineage. Behind this heroic im-

age of women, that could be formed by superficial reading of the work, lie tragic fates 

and oppression by a patriarchal society. But it should be noted that these women accept-

ed voluntarily the “identity of others” assigned to them by men and sought to fulfill 

male expectations regarding this identity. The results of the study show that the denial 

of women's identity as independent characters in the text and the acceptance of the 

“identity of others” assigned to them by men is the collective unconscious, which gives 

an even more tragic connotation to women's fate. In general, this article is an important 

addition to studying female characters in the Armenian epic. 

Key words: “David of Sasun”; Armenia; heroic epic; aesthetics; female character; 

female body; attractiveness of women; women's tragic fate; matrilineal society 
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Введение 

Армянский героический эпос 

«Давид Сасунский» являлся «од-

ним из лучших в мировой народно-

эпической литературе» (Кирпотин 

В. «Сасунци Давид» // Известия. 

1938, 15 ноября) и пользовался 

огромной популярностью во всем 

мире.  

Этот эпос был впервые записан и 

опубликован армянским ученым-

фольклористом Г. Срванцтянцем 

(1840-1892) в 1874 году, и в 

1881 году был переведен на русский 

язык другим армянским ученым – 

Г. Халатьянцем. Его перевод стал 

первой «презентацией» армянского 

эпоса в русской среде, не только в 

литературно-художественном, но и 

в научном плане. В 1916 году вы-

шел в свет сборник «Поэзия Арме-

нии» в переводе известного поэта 

серебряного века В. Брюсова, со-

держащий несовершенный перевод 

«Давида Сасунского». Перевод 

В. Брюсова повысил популярность 

армянского эпоса в России.  

1939 год стал знаковым куль-

турным событием в истории рас-

пространения армянского эпоса. В 

этому году в Советском Союзе 

торжественно отметили 1000-

летний юбилей эпоса «Давида Са-

сунского». Специалисты СССР  

совершили две важных задачи: во-

первых, на основе известных вари-

антов составили сводный текст 

эпоса и перевели его на русский 

язык; во-вторых, издали «Давид 

Сасунский. Юбилейный сборник 

посвященный 1000-летию эпоса». 

Кроме того, в ведущих советских 

газетах и журналах («Правда» «Из-

вестия» «Литературная газета» 

«Советское искусство» «Комму-

нист» «Дружба народов» и т. д.) 

были опубликованы критические 

статьи, посвященные характерным 

мотивам армянского эпоса, как 

«патриотизм, гуманизм, демокра-

тизм, стремление к миру, любовь к 

труду, мечта о свободной и спра-

ведливой жизни и др.» [Джанпола-

дян, 2012, с. 32]. Следует отметить, 

что большинство этих статей име-

ют ярко выраженный оттенок со-

ветской идеологии. Несмотря на 

это, с 1939 года «Давид Сасунский» 

был переведен на десятки языков, 

включая китайский (1942), англий-

ский (1964) и французский (1964) 

языки. В том числе французское 

издание армянского эпоса «Давид 

Сасунский» даже вошло «в серию 

литературных памятников, выпус-

каемую Международным Советом 

по философии и гуманитарным па-

укам при ЮНЕСКО» [Никипорец, 

1971, с. 206]. Данный факт доказал, 

что благодаря усилиям СССР ар-

мянский эпос в конце концов полу-

чил мировую славу. 

С 1950-х годов в изучении ар-

мянского эпоса наметилась тенден-

ция к расширению ракурсов, спе-

циализации и систематизации. По-
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явилось немало монографий. 

Например, «Армянский героиче-

ский эпос» (1956) И. Орбели, 

«Народный героический эпос» 

(1962) В. Жирмунского, «Проис-

хождение героического эпоса» 

(1963) Е. Мелетинского, «Красота и 

добро» (1966) Г. Апресяна, «Исто-

рия народа и его эпос» (1982) 

А. Петросяна и т. д. В данных рабо-

тах «Давид Сасунский» рассматри-

вался с точки зрения его народно-

сти, типологии, происхождения, 

эстетики и исторической основы. В 

большинстве данных произведений 

образы сасунских богатырей были 

много изучены, но о женщинах в 

эпосе редко упоминались. Объяс-

нением этому является то, что ге-

роический эпос – это литературный 

стиль, посвященный прославлению 

героев. В нем практически полно-

стью доминируют главные герои 

мужского пола, а женщины появ-

ляются редко. Однако в армянском 

эпосе «Давид Сасунский» не только 

успешно сформированы образы 

богатырей-гигантов четырёх поко-

ления Сасуна, но при этом и искус-

но изображен ряд женских персо-

нажей с выразительными и уни-

кальными чертами характера. Это 

очень редкое явление в истории 

эпоса.  

Несмотря на то, что до сих пор 

армянскому эпосу было посвящено 

множество исследований, тема об 

эстетике женщин в эпосе остава-

лась мало изучена. В данной статье 

будут рассмотрены трагические 

судьбы женских образов на основе 

изучения их внешности, силы и 

мужества, а также функций жен-

ского тела в тексте. 

Привлекательность женщин  

в эпосе 

В «Давиде Сасунском» первой 

впечатляющей характеристикой 

главных героинь является их «при-

влекательность». Все они обладают 

благородным происхождением и 

несравненной красотой. Цовинар-

хатун – единственная дочь преста-

релого царя Армении Гагика, «Кра-

сива так, красива так была она, / 

Что с двухнедельною луной была 

сходна, / Что за семью горами вста-

ет. / И сборщики только узрели её –  

/ Разум оставил их, / И наземь упа-

ли они без сил» [«Давид Сасун-

ский», 1982, с. 58]. В глазах муж-

чин она достойна того, чтобы за нее 

все отдать, и никакое золото, се-

ребро, земля и даже королевство не 

может сравниться с её красотой. 

Возникает вопрос: по какой при-

чине красота Цовинары обладает 

святостью, которая ценится 

больше, чем все материальные ве-

щи? Дехцун – принцесса, дочь царя 

Каджей, красавица с сорока золо-

тыми лучами, «была чародейкой, 

околдовывала» [«Давид Сасун-

ский», 1982, с. 104]. Армаган – дочь 

короля Тевадороса и прекрасная 

дева. Исмил – жена царя Мсыра 

Мсры-мелика, после смерти мужа 

она оставалась все так же молода и 

красива. Хандут – принцесса стра-

ны Кабут-Кох, «Храбра Хандут и 

всех красой полонила, / Краса 
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Хандут весь свет охватила» [«Да-

вид Сасунский», 1982, с. 285]. Гоар, 

дочь Пачика-царя, подобна богине. 

Изображение женской красоты в 

эпосе показывается посредственно 

через реакцию мужских персона-

жей и борьбу женихов.  

Единственное прямое описание 

привлекательности женского пер-

сонажа в произведении сосредото-

чено в изображении Хандут. Через 

пение и восхваления трех народных 

певцов в тексте прямо и детально 

описана её красота: первый гусан 

похвалил её за то, что у неё строй-

ная фигура, она скачет галопом и 

обладает широким сердцем. Губы 

её подобны сотовому меду, зубы 

её – жемчужин ряду, очи её – чаша 

с вином из граната, щеки её подоб-

ны румяному яблоку. Вторый гусан 

восхвалял её за то, что у неё сорок 

кос, гранатный сок на лике, ей руки 

и ноги каламом обведены, её ногти 

словно подпилоком точены, стан 

как башня, а груди как сахар алеп-

пский. Третий гусан воспевал её за 

то, что её ресницы длиннее крыль-

ев журавля, сердце шире семи лок-

тей, белизна белее выпавшего сне-

га, а нежность нежнее хлопка. 

В целом, три певца использова-

ли множество метафор, преувели-

чений и противопоставлений, что-

бы сформировать типичный образ 

красивой, полной и здоровой ар-

мянской женщины. В то же время, 

они упоминают большое количе-

ство природных объектов, таких 

как мед, жемчуг, яблоки, гранат, 

журавль, снежинка, хлопок и дру-

гие, которые помогли подчеркнуть 

первобытность красоты Хандут. 

Эти песни насыщены аллегориями 

и поэзией, услышав их, Давид сразу 

же решил сделать предложение 

Хандут. Однако, когда жених уви-

дел свою невесту, он сразу заметил, 

что «Гусаны её воспели, да полови-

ны сказать не смогли» [«Давид Са-

сунский», 1982, с. 293]. Выходит, 

что красоту этой девушки невоз-

можно описать словами.  

Описание внешности Хандут в 

эпосе не только отражает стандар-

ты женской эстетики того времени, 

но и показывает поклонение муж-

чин женской красоте. Точнее, 

«Трансцендентное повествование о 

женщинах показывает подсозна-

тельное поклонение женщинам в 

коллективном создании и распро-

странении эпоса» [王卫华 , 2007, 

с. 157]. Таким образом, «Давид Са-

сунский» освещает богатое насле-

дие обычаев матрилинейного об-

щества. Лан Ин, известный китай-

ский специалист по эпосу, считает, 

что «в матрилинейном клановом 

обществе женщины играли доми-

нирующую роль во всех аспектах 

производства и жизни, так что они 

имели очень социальный статус. 

Первобытные люди думают, что 

плодовитые женщины священны, и 

верили, что они обладают необы-

чайной божественной силой. Таким 

образом, в ту эпоху концепция и 

обычаи поклонения женщинам 

имели глубокие корни» [郎樱, 1997, 

с. 21]. Как героический эпос, «Да-

вид Сасунский» является продук-
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том патрилинейной эпохи, но кон-

цепция поклонения женщинам и 

мифология оставили на нем глубо-

кий отпечаток, благодаря чему 

женские персонажи в данном про-

изведении обладают экстраорди-

нарными чертами, одна из которых 

необычайная красота. 

Исключительная сила  

и мужественность женщин в эпосе 

«Женская красота имеет свои 

уникальные стандарты в разные 

эпохи и общества. Женский эстети-

ческий эталон на самом деле явля-

ется воплощением социальной 

жизни в определенный период вре-

мени. Это непосредственно отра-

жает роль женщин в общественной 

жизни и художественные ожида-

ния, которые люди возлагают на 

них» [王艳凤，阿婧斯，吴志旭，
2020, с. 210]. Являясь прародите-

лем древнегреческой литературы и 

классическим шедевром героиче-

ского эпоса, эпос Гомера подарил 

нам множество ослепительных 

женских образов, демонстрирую-

щих различные формы женской 

красоты: и «полнота» как красота 

матери, представленная Пенелопой; 

и «стройность» как красота девуш-

ки, представленная принцессой Ли-

сикайей; и «яркость» как красота 

рабыни, представленная Брюсисой; 

и «красота убранства», созданная 

великолепными костюмами как 

красота богины, представленная 

Герой и т. д. [潘道正, 2007, с. 119]. 

В отличие от вышеупомянутой 

женской красоты, выраженной Го-

мером, в эпосе «Давид Сасунский» 

восхищается силой и мужественно-

стью женщин. 

Все главные героини в данном 

произведении храбры и бесстраш-

ны. Они обладают изумительной 

силой, мужественностью и владеют 

боевыми искусствами, благодаря 

которым даже могут соперничать с 

богатырями Сасуна. Возьмём в ка-

честве примера Хандут: молодой 

принц хотел жениться на ней; играя 

с ним, она нежно пожала его руки и 

случайно сломала их и его позво-

ночник, в результате чего он скон-

чался на месте. Из-за того она с тех 

пор поклялась: «Кто мне спину к 

земле пригнет-/ За того пойду» 

[«Давид Сасунский», 1982, с. 308]. 

О их бое с Давидом говорится, что 

они «бились долго – не одолевал 

никто» [«Давид Сасунский», 1982, 

с. 308], но в конце концов сила бо-

гатыря все-таки превзошла её, и 

Хандут охотно согласилась стать 

его женой. В качестве другого при-

мера возьмем Гоар. Для того, чтобы 

испытать своего будущего жениха 

Мгера Младшего, она переоделась 

мужчиной и соревновалась с ним в 

боевых искусствах. В первом раун-

де соревнований по метанию моло-

та и копья они оба поймали бро-

шенные противником орудия. Из 

этого видно, насколько необычайна 

сила Гоара, ведь ее избранник – 

герой, обладающий большей силой, 

даже чем Давид. 

Что касается Дехцун, то она 

подняла образ женщины-храбреца 

на новый уровень. После смерти 
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Санасара, поскольку его старший 

сын Верго не имел никаких талан-

тов, необходимых для управления 

страной, а остальные сыновья – 

Ован-Горлан и Мгер Сарший – бы-

ли еще слишком молоды, Дехцун 

была вынуждена стать фактиче-

ским правителем страны: «Оседла-

ла Джалали она перламутровым 

седлом, / Золотые удила вдела в рот 

коню, / И стальные башмаки наде-

ла, / Санасара булаву взяла, / Тул со 

стрелами и лук. / Горы все объехала 

окрест. / Так немало лет / Правила 

страной Дехцун» [«Давид Сасун-

ский», 1982, с. 140]. Можно ска-

зать, что её героизм ничуть не 

уступает Сасунским храбрецам.  

По мнению автора, данный эпос 

так фокусируется на демонстрации 

силы и мужественности женщин в 

связи с географическим положени-

ем и культурными особенностями 

Армении. Географически Армения 

расположена в Закавказском реги-

оне на стыке Евразии, вдали от оке-

ана, это скалистая и малонаселен-

ная местность. У ее жителей уста-

новился определенный уклад жиз-

ни, в котором доминирует кочевая 

культура, что сформировало свобо-

долюбивый, необузданный и геро-

ический национальный характер. 

Кочевники живут в непредсказуе-

мой среде и добывают средства к 

существованию за счет животно-

водства. В таких условиях они все-

гда сталкиваются с миграцией, сти-

хийными бедствиями и нашествия-

ми животных. Более того, постоян-

ные войны, описанные в эпосе, 

сделали стремление к силе и муже-

ственности реальной потребностью 

народа для выживания. Всё это 

сформировало уникальную жен-

скую эстетику того времени.  

Кроме вышеперечисленных при-

чин, еще одна важная цель создания 

образов женщин-храбрецов состоит 

в том, чтобы оттенить мужествен-

ность Сасунскх богатырей. У всех 

четырех поколений героев Сасуна 

прослеживается общая тема в их 

процессе взросления: поиск и завое-

вание невесты. Красота невесты яв-

ляется первопричиной и мотивацией 

для стимулирования героического 

поведения. Чем красивее невеста, 

тем сложнее будет ее завоевать, и 

соответственно, тем сильнее про-

явятся героические способности бо-

гатыря. В эпосе достаточно подробно 

описана красота Хандут. Еще одной 

причиной этого является задача со-

ответствовать храбрости Давида, са-

мого главного героя эпоса. Кроме 

того, чем сильнее невеста, тем боль-

ше удовольствия в победе над ней 

для мужчин. Ведь для них, увлече-

ных приключениями и обладающих 

высокой самооценкой, покорить 

Пентесилею (1) интереснее, чем же-

ниться на послушной Золушке, так 

как завоевание привлекательнее спа-

сения. 

Согласно этой логике, могуще-

ственная магия Дехцун в конечном 

итоге будет снята Санасаром; высо-

комерная красавица Хандут должна 

добровольно сдаться Давиду, кото-

рый покорил её; Гоар также суждено 

проиграть своему жениху Мгеру 
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Младшему в соревновании. Этот ис-

ход неизбежен. В данной реальности 

мужчины мечтают стать для женщин 

завоевателями, освободителями и 

спасителями. Существование краса-

виц, их сила и мужественность, про-

цесс спасения и окончательный три-

умфальный финал – все это призвано 

помочь сформировать образ героев-

мужчин. Здесь «предложенная неве-

ста» становится наградой за победу 

богатырей и показателем значимости 

героев. Китайский ученый 

Фань Тинтин отметила, что «муже-

ственность Армаган, Дехдун, Хандут 

и Гоар в эпосе делает их вариациями 

мужских персонажей, которые скры-

ваются за женской внешностью. 

Цель – не что иное, как извилистое 

отражение мужского “я” под маской 

противоположного гендера. На са-

мом деле, в системе мужского дис-

курса женщин не существует» [范婷

婷, 2008, с. 184]. 

Функции женского тела в эпосе 

Не только красота, но и женское 

тело, в целом, имеет важное функ-

циональное значение в данном 

произведении.  

Цовинар была зачата от двух 

горстей воды и родила героев пер-

вого поколения Сасуна – близнецов 

Санасара и Багдасара. Такое маги-

ческое развитие сюжета далеко от 

реальности. Цовинар стала своеоб-

разной аллегорией на «Мать Хри-

ста», которая лишена плотских же-

ланий, иными словами, она пред-

стала в качестве чрева, хранящего в 

себе семя жизни, а не индивидуума, 

рожающего ребенка. Для того, что-

бы заполучить прекрасную Цови-

нар, Багдадский халиф начал войну 

против Армении. В конце концов, 

«она жертвует своей свободой, 

своим счастьем для людей» [Де-

мирчян, 1939, с. 20] и досталась 

халифу в качестве трофея в награду 

за защиту родины и народа. Имен-

но на этом уровне женщина стала 

товаром, которым можно владеть 

или обменять.  

С точки зрения социального 

устройства, «… сцена, отраженная 

в героических эпосах, обычно 

представляет собой период после 

распада первобытной человеческой 

общины. На этом этапе только не-

прерывная внешняя экспансия мо-

жет помочь приспособиться к 

быстрому росту производительно-

сти. Земля, собственность и осо-

бенно население являются основ-

ными объектами конкуренции. Из-

за важности воспроизводительной 

функции женщин их образ стал ча-

стью военной коллекции» [朱飞镝, 

谢建辉，2014, с. 111]. В эпосе Зо-

винар, как символ женской красо-

ты, естественным образом превра-

щается в трофей и достояние муж-

чин, за которое они борются. 

Исмил-ханум является очень 

сложным и спорным образом в эпо-

се. О. Меликян считал, «… как об-

разец хитрой, умной и деспотичной 

женщины, стоящей во главе деспо-

тического-же государства, Исмил-

ханум не имеет себе равной в исто-

рии поэзии» [Меликян, 1939, с. 42]. 

Л. Мкртчян даже думал, что образ 
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Исмил-ханум является одной из 

замечательных особенностей эпоса: 

«Армянский эпос придал образу 

Исмил-ханум, женщины и матери, 

которая печется о судьбах мсыр-

ской державы, державы, враждеб-

ной армянам, – черты, возвеличи-

вающие ее» [Мкртчян, 1982, с. 31]. 

Однако С. Гайсарьян критиковал 

отрицательные поступки героини, 

направленные против армян, и сде-

лал вывод: «Отношение Исмил к 

Давиду определяется только поли-

тическим расчетом» (Гайсарьян С. 

Женские образы. // Литературная 

газета. 1939. 15 сентября). Но на 

такой вывод возразил другой учён-

ный М. Джанполадян, он отметил, 

что «действительно, соглашаясь 

оставить в Мсыре младенца Давида 

и вскормить его, Исмил думает, что 

впоследствии Давид станет опорой 

ее сыну и они вместе будут править 

Мсыром, но когда ее сын Мсраме-

лик начинает враждебно относить-

ся к Давиду и неоднократно поры-

вается убить его, Исмил-ханум ру-

ководствуется уже не политиче-

скими, а чисто человеческими по-

буждениями и всякий раз отводит 

от Давида угрозу гибели» [Джан-

поладян, 2012, с. 36]. На данный 

момент анализ И. Орбели более 

рационален и объективен: «Исмил-

ханум – женщина, наделенная и 

слабостями живого человека, и вла-

столюбием царицы, и громадной 

любовью и заботой к своему сыну, 

и к тому, кто стал ее сыном, вкусив 

ее молока...» [Давид Сасунский: 

армянский народный эпос, 1939, 

с. 38]. С точки зрения автора ста-

тьи, несмотря на благородность или 

хитрость Исмил, трагичность её 

судьбы очевидна. Для того, чтобы 

сохранить трон покойного мужа 

Мелика, Исмил нужно было родить 

нового наследника. По этой при-

чине она без колебаний отказалась 

от целомудрия, предала свое тело и 

соблазнила Мгера Старого, и, 

наконец, родила сына Мсра-мелика 

(во имя её покойного мужа Мели-

ка). Таким образом, её тело стало 

инструментом поддержания поли-

тической стабильности мужчин в 

патриархальной культуре.  

Так совпало, что тело Армаган 

также выполнило аналогичную 

функцию в произведении. Как жена 

Мгера Старого, она раскусила 

уловки Исмил, но ей не удалось 

остановить своего мужа, который 

настаивал на принятии приглаше-

ния Исмил. Армаган даже при-

шлось поклясться в отчаянии, что 

«не взойдешь ко мне на ложе сорок 

лет» [«Давид Сасунский», 1982, 

с. 161]. Однако тот факт, что Сасун 

отчаянно нуждался в наследнике, 

заставил ее все-таки решиться и 

простить своего мужа и родить ему 

сына Давида, несмотря даже на то, 

что Армаган знала, что нарушение 

клятвы будет стоить ей жизни. Для 

того, чтобы помочь мужу в про-

должении рода, Армаган отдала 

свою жизнь и умерла молодой. 

В. Кирпотин выразил, что в эпо-

се очень характерно отношение 

народа к женщине. Взяв в пример 

Хандута, он отметил «Хандут-
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хатун выходит за Давида не 

насильно, не по правилам обычая, а 

по своему свободному выбору. 

Женщина в народном представле-

нии умеет владеть оружием, – 

Хандут-хатун принимает участие в 

сражениях. Зато свободная любовь 

независимой женщины рисуется 

как навеки верная и нерушимая» 

[«Давид Сасунский», 1939, с. 12]. 

Узнав о смерти Давида, Хандут, 

также не колеблясь, спрыгнула с 

башни, чтобы её захоронили вместе 

с ее мужем. Такой сюжет показы-

вает, что в патриархальной культу-

ре тело женщины теряет необходи-

мость с окончанием жизни ее воз-

любленного. В действительности 

описанные выше ситуации присут-

ствуют в тексте для того, чтобы 

показать, как мужчины устанавли-

вают моральный ориентир для жен-

ских персонажей, и они надеются, 

что их жены поставят свое цело-

мудрие и супружескую верность на 

первое место, даже превыше своих 

собственных жизней. Таким обра-

зом, тело Хандут становится ин-

струментом выражения преданно-

сти мужчинам. 

Французская писательница Си-

мона де Бовуар указала в своей 

книге «Второй пол», что самой 

важной чертой женской идентично-

сти является то, что женщины яв-

ляются «другими» для мужчин [Бо-

вуар, 2011, с. 9]. В данном эпосе 

женское тело выступает в качестве 

трофея, материнской утробы и ин-

струмента для удержания власти и 

продолжения рода. Несмотря на то, 

что трагическая судьба героинь 

давно уже предрешена, они об этом 

не подозревают. Можно сказать, что 

в произведении женщины добро-

вольно приняли «идентичность дру-

гих», данную им мужчинами, и 

стремились реализовать мужские 

ожидания относительно этой иден-

тичности. Самоотверженность 

Цовинар, самонаказание Дехцун, 

искушение Исмил, сопротивление и 

компромисс Армаган, мученичество 

Хандут и последние слова Гоар – 

все это их добровольный выбор. В 

их сознании мужчина является гос-

подином, сущностью и абсолютом. 

Женщины существуют благодаря 

привязанности к своим мужьям, и 

«жить для него» стало законом вы-

живания всех женских персонажей в 

эпосе: за выбором Цовинар пожерт-

вовать собой стоит моральное 

убеждение в том, что должна «уме-

реть за своего отца»; Дехцун назы-

вает Санасара «свет очей моих» и 

«мой властелин» и готова умереть 

за него; Армаган убеждена, что 

«Муж – это голова, а жена – / Нога, 

послушанная голове!» [«Давид Са-

сунский», 1982, с. 168]. Исмил ска-

зала спящему сыну: «Мелик, пусть 

мать твоя погибнет за тебя! / Сынок 

мой милый, свет очей моих, / Ты 

укрепи наш мсырский очаг, / Ты 

раздави сасунский очаг!» [«Давид 

Сасунский», 1982, с. 165]. Послед-

ней фразой Хандут перед смертью 

была: «Свет солнца отныне / За-

претным мне будет, / После Давида 

не буду я жить!» [«Давид Сасун-

ский», 1982, с. 319]. Будь то дочери, 
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жены или матери, мысли этих жен-

щин чрезвычайно схожи. Данные 

образы в эпосе формируют психо-

логический портрет женщин, гото-

вых стать беспрекословными васса-

лами своих мужчин. 

Глубоко укоренившееся мышле-

ние «другого», которое мужские 

персонажи внедряют в сознание 

женских, заставляет последних не 

только сознательно отказаться от 

статуса субъекта, но и превратиться 

в защитников идентичности муж-

чин. Такого рода «крайняя лояль-

ность» не заканчивается даже со 

смертью героя. Из этого следует, 

что женщины в данном произведе-

нии играли роль соучастниц бога-

тырей в формировании трагической 

судьбы самих героинь на пути к 

становлению личностью «другого». 

Китайский учёный Лю Юань счита-

ет, что «… патриархальное обще-

ство подавляет сопротивление жен-

щин различными способами, осо-

бенно с помощью незаметного вли-

яния культуры, которая делает ир-

рациональность разумной. Пред-

ставления о мужском превосходстве 

и женской неполноценности, муж-

ской силе и женской слабости, а 

также о мужской мудрости и жен-

ской неуклюжести в культуре нако-

пились в коллективном бессозна-

тельном, которое в первую очередь 

ограничивает суждения и выбор 

людей» [刘渊, 1995, с. 64]. Отрица-

ние идентичности женщин как са-

мостоятельных субъектов в тексте и 

принятие «идентичности других», 

присвоенной им мужчинами, явля-

ются коллективным бессознатель-

ным, что придает еще более траги-

ческий оттенок женской судьбе. 

Заключение 

Изображение прекрасных геро-

инь в «Давиде Сасунском» показы-

вает сильное поклонение женщине, 

сохраняющееся в матрилинейном 

обществе, а также отражает жен-

скую эстетику армянского народа 

того времени, но функциональное 

значение женского тела в тексте 

отражает авторитет мужчин в пат-

риархальную эпоху. Иными слова-

ми, эпос ставит женщин на очень 

высокое положение и пропаганди-

рует женскую красоту и боже-

ственную силу, но на самом деле 

эти «красивые и сильные» женщи-

ны не обладают экономической, 

психологической и социальной не-

зависимостью, а скорее находятся в 

положении помощниц, выполняя 

вспомогательные функции для 

мужчин. 

Бовуар привела аргументы из 

биологии, психоанализа и истори-

ческого материализма, чтобы дока-

зать, что существенное различие 

между женщинами и мужчинами не 

является физическим, психологиче-

ским и экономическим, а определя-

ется социальными факторами, в 

которых они находятся. С изобре-

тением новых орудий гендерное 

разделение труда привело к тому, 

что работа по дому, выполняемая 

женщинами, стала незначительной 

по сравнению с трудом, выполняе-

мым мужчинами для получения 
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средств производства. Трансфор-

мация матрилинейной системы в 

патриархальную привела к тому, 

что женщины потеряли контроль 

над миром и стали собственностью 

мужчин, вассалами, заняв второ-

степенные роли, что привело к то-

му, что Энгельс назвал «неудачей 

женщин мирового значения» 

[Маркс, 1986, с. 54]. 

Таким образом, несмотря на то, 

что на первый взгляд эпос написан 

о поклонении женским образам, на 

глубоком уровне он выражает тра-

гическую судьбу женщин и угнете-

ние мужчин. Как «женщины в 

“Одиссее” активно организуют 

власть, которая принадлежит жен-

щинам, но в конце концов они бы-

ли решительно отвергнуты муж-

ским миром (представленным 

Одиссеем)» [陈汝女, 2009, с. 35], в 

«Давиде Сасунскому» женская 

власть, активно организованная 

красивыми и сильными женщина-

ми, также была полностью уничто-

жена в мужском мире, возглавляе-

мом богатырями Сасуна. Возмож-

но, именно из-за этого И. Розанов 

считал, что «это тем более изуми-

тельно, что женщина на Востоке, в 

частности и в Армении, была более 

порабощена, чем в европейских 

странах. В этих замечательных 

женских типах народ выразил свою 

мечту о свободной, равноправной 

женщине. И кажется, ни в каком 

другом эпосе эта мечта не выраже-

на с такой силой и убедительно-

стью, как в “Давиде из Сасуна”» 

[Розанов, 1939, с. 44]. 

 

Примечания 

(1) Пентесилея – храбрая и очаровательная царица в греческой мифологии, 

была восхвалена Ахиллом и, как говорят, убита им. 
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