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Свиток 31. Наша страна. О разном 

巻 31 本朝 付雑事 

 
Тему заключительного свитка «Кондзяку» можно было бы обозначить как 

«историю утрат». События здесь похожи на те, что знакомы читателю по предыдущим 

свиткам, только без счастливого исхода. Недавно основанное святилище разрушают (31–

1); буддийская школа теряет свои храмы по воле мирских властей (31–23, 31–24); труды 

даже такого подвижника, как Кобо-дайси, идут прахом (31–22); монахи возвращаются в 

мир (31–3, 31–4); чтение «Лотосовой сутры» не избавляет от страдания  (31–7); 

бодхисаттва перестаёт являть чудеса в святом когда-то месте (31–20); умирающий не 

обращает помыслов к Чистой земле (31–29); сновидения, вроде бы вещие, оказываются 

ложными (31–9, 31–10); чудо-колокол теряет свои удивительные свойства, ни разу ещё не 

прозвонив (31–19). И даже те уроки, какие можно было бы извлечь из столкновения с 

иными мирами, пропадают втуне (31–13, 31–14, 31–15); удивительные находки, пусть и 

обусловленные кармой прежних жизней, оказываются людям не нужны (31–11, 31–12 и 

др.). Всё это похоже на приметы наступившего «конца Закона» – любые благие дела 

оказываются напрасными. Правда, подобному прочтению противоречит то, что время 

действия рассказов здесь то же самое, что в буддийских свитках, когда храмы строились и 

чудеса являлись; «дурной век» не следует за хорошими временами, а словно бы идёт 

параллельно им. Похожие рассуждения  об эпохах развития и упадка, наложенных одна на 

другую, будут звучать в начале XIII в. у монаха Дзиэна в историческом трактате «Личные 

выборки» (они же «Выборки глупца» 愚管抄, «Гукансё:»).  

Можно прочитать этот свиток и иначе – как «историю границ», в пространстве и во 

времени. Новые земли оказываются не нужны первопроходцам, потому что они чужие: 

люди спешат вернуться назад, за рубежи уже известного мира. Когда у берегов Японии 

появляются неизвестные иноземцы, великаны и карлики, они уже мертвы – люди находят 

лишь изувеченное тело или корабль без мореходов (31–17, 31–18). Вероятно, граница 

здешнего мира непереходима для обитателей «той стороны». Такие границы существуют 

и внутри Японии: есть места, куда заходить не следует. Порой человеческая неумеренная 

жадность ведёт к тому, что прежде освоенные места дичают, люди забывают туда дорогу, 

не могут больше пользоваться тамошними благами (31–21, 31–22). Эпоха строительства 

храмов и святилищ завершается, настаёт пора передела их угодий, соперничества 

больших «храмовых домов» за контроль над святилищами и храмами в окрестностях 

столицы, на популярных маршрутах паломничества и др. Возможно, всё это значит: 

святынь в Японии уже достаточно, а попытки упростить доступ к некоторым из них ведут 

к прекращению чудес (31–20). В буддийских свитках большое внимание уделялось 

последним часам жизни человека и тому, что происходит с умершим сразу после кончины, 

– а здесь говорится о «позоре смерти» 死の恥, си но хадзи (31–29): на мёртвого живым 

лучше не смотреть, за пределы смерти не заглядывать, это «стыдно». Есть условные 

рубежи в мире людей, границы между сословиями: кто из любопытства заглядывает за 

них, попадает впросак, видя знатных особ в обычных людях, а кто сам пытается вести 

себя не по чину, тех ждёт беда (31–5, 31–6). Любовь тоже имеет пределы, и в этом смысле 

показательно, как в «Кондзяку» пересказано знаменитое предание о старике Такэтори и 

его дочери, найденной в стволе бамбука. В отличие от «Такэтори-моногатари», здесь 

чудо-дева, отказав неподходящим женихам, не полюбила в итоге и государя, границу 

между людьми и не-людьми любовь не перешла. С кем можно сближаться, а с кем нельзя, 

чему следует верить, а в чём сомневаться, что съедобно, а что нет, какие места пригодны 

для жизни, а какие непригодны, – человек снова и снова решает для себя эти вопросы, 

границы есть, но почти всегда они незримы, о них героя могут предупреждать, но решает 

всё равно он сам. И если выбор сделан в пользу обычной жизни, даже от великого чуда 

можно избавиться, как в рассказе 31–37, последнем в «Кондзяку». 
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Как мне кажется, ключевой рассказ для понимания 31-го свитка и всего собрания – 

это рассказ 31–27, где речь идёт о траве забвения и траве памяти. Обе они равно 

действенны, а которую растить, герои выбирают сами. Что из событий прошлого, из 

преданий «старины», имеет смысл запомнить, а что забыть, каждый читатель решает для 

себя, «ныне», здесь и сейчас. Повествователь не навязывает решений, хотя и показывает, 

кто из героев как решил поступить и чем для него это обернулось. Но прежде всего 

рассказчик показывает, как огромен и разнообразен мир в границах, заданных по закону 

воздаяния человеку – существу, из всех существ самому свободному в выборе. 
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31–1. Рассказ о том, как к востоку от столицы, в Ямасине, 

монахиня из храма Фудзио устроила новое святилище Хатимана 

巻 31 第 1 話 東山科藤尾寺尼奉遷八幡新宮語 第一 

В стародавние времена, в годы Тэнряку, к востоку от холмов Авата, 

в северной части селения Ямасина 山科 был храм. Изначально звался он 

Фудзио-дэра. Южнее храма стоял отдельный зал, в нём обитала 

престарелая монахиня. Была она богата, многие годы прожила, имея всё, 

чего бы ни пожелала. 
Эта монахиня смолоду особенно чтила Хатимана, постоянно ходила 

к нему на поклонение [в Ивасимидзу], а в сердце своём думала: годами 
я служу великому бодхисаттве, утром и вечером молюсь ему. Хочу в тех 

местах, где живу, поселить великого бодхисаттву, чтобы всякий раз, как 
захочу, с почтением кланяться ему! Так она решила и вскоре выбрала 

место в ближней округе, построила святилище, замечательно украсила и 
стала там поклоняться великому бодхисаттве. И снова думает: в главном 

святилище [Хатимана] каждый год в пятнадцатый день восьмого месяца 
проводят обряд, зовётся он Отпущением на волю живых существ. Он 

следует клятве самого великого бодхисаттвы. Стану же и я в новом 
святилище в этот же день проводить отряд Отпущения! Так она решила, 

и устроила всё в точности как в главном святилище: весь год в разных 
местах отпускают живых на волю, но она у себя устроила Отпущение 

именно в восьмом месяце в пятнадцатый день.   

Правила его ничем не отличались от обряда в главном святилище: 
пригласили множество знаменитых монахов, исполняли прекрасную 

музыку, песни и танцы. Так провели обряд, а монахиня была богата, ни 
в чём не знала нужды, так что и монахов, и музыкантов одарила щедро. 

Итак, обряд прошёл не хуже, чем в главном святилище. 
И стала она этот обряд устраивать каждый год, так прошло много 

лет, и в итоге Отпущение в главном святилище стало уступать новому 
обряду. Награды у монахини были ценнее, и музыканты, и танцоры все 

наперебой старались, чтобы их пригласили на Отпущение в новое 
святилище в Авате, а в главном святилище обряд начал хиреть.  

Божьи служители главного святилища, и монахи, и миряне, 
печалясь о том, посовещались меж собою и отправили посланца к 

монахине. Тот явился к проходу Авата и передал:  
– В пятнадцатый день восьмого месяца, следуя клятве великого 

бодхисаттвы, издревле и доныне проводят большой обряд Отпущения. 

Мы от этого обычая не отступаем. А теперь в тот же день здесь у тебя 
проходит отдельный обряд, и оттого в главном святилище обычный 

обряд Отпущения, похоже, совсем захиреет. Вот что: справляй свой 
новый обряд не пятнадцатого числа восьмого месяца, а в какой-нибудь 

другой день! 
Монахиня отвечает: 

– Отпуская живых на волю, мы следуем клятве великого 
бодхисаттвы, и делаем это в пятнадцатый день восьмого месяца. Тот 

обряд, что справляю я, тоже чествует великого бодхисаттву, и именно в 
пятнадцатый день восьмого месяца. Перенести его на другой день 

нельзя! 
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Посланец вернулся, передал её слова. Божьи служители в главном 

святилище, слыша такое, весьма возмутились, посовещались и говорят: 

идёмте сейчас же к новому святилищу, разрушим его, заберём святой 
образ и поставим его в нашем святилище! Молодые служители собрались 

тучей, пошли к святилищу у прохода Авата, грубо вломились туда, где 
монахиня поклонялась днём и ночью, всё разорили, забрали святой 

образ, унесли в главное святилище и там поместили в храме Гококудзи. 
Этот образ и поныне пребывает в Гококудзи и являет чудеса. 

Обряд Отпущения в Авате с тех пор не проводят. Монахиня с 
самого начала к властям не обращалась, так что и тут жаловаться не 

стала.  
А в свете бранили её: надо было послушаться служителей главного 

святилища, перенести обряд на другой день! Если бы сделала, как они 
хотели, справляла обряд в другое время, он бы, может, сохранился и 

доныне. Она ответила очень грубым отказом, и это плохо. Надо было 
[согласиться?]. Я поклоняюсь великому бодхисаттве! – говорила она, а 

ведь великий бодхисаттва издавна считает дурным, когда состязаются, 

чей обряд лучше. 
С тех пор обряд Отпущения в главном святилище стал ещё пышнее, 

и поныне не зачах. Так передают этот рассказ. 
   

Источник рассказа неизвестен. Похожие сообщения есть в «Фусо: рякки» и 

«Хонтё: сэйки»  (本朝世記, 1150-е гг.), правда, относятся они не к годам Тэнряку (947–

957), а к началу годов Тэнгё: (939–947). Похожий рассказ есть также в «Кодзидан» (5–12).  

Авата 粟田 – гряда холмов между столичной долиной и озером Бива; от столицы на 

юго-восток дорога ведет через проход Авата-гути 粟田口. Храм Фудзио-дэра 藤尾寺 не 

сохранился, точное его местоположение неизвестно. Монахиня поклоняется богу 

Хатиману (八幡, он же Хацуман или Явата-но ками, Восьмизнамённый); святилища этого 

божества ками при буддийских храмах появляются ещё в VIII в., возможно, именно они 

положили начало совместному почитанию богов и будд. Хатимана величают на 

буддийский лад «великим бодхисаттвой» 大菩薩, дайбосацу, и, в отличие от других богов 

ками, часто изображают в облике монаха. «Главное святилище» 本宮 , хонгу:, в этом 

рассказе, – это Ивасимидзу-Хатимангу: 岩清水八幡宮 к юго-западу от столицы, одна из 

самых чтимых святынь столичной округи, в нём Хатимана почитают как хранителя 

мирной жизни в стране и отождествляют с древним государем Одзином. Обряд в 

Ивасимидзу поддерживают «божьи служители, как монахи, так и миряне»僧俗の神官等, 

со:дзоку-но дзинканра, оно, таким образом, устроено как «храм-святилище», дзингу:дзи. 

Гококудзи 護国寺, храм Защиты страны, – храм на территории святилища Ивасимидзу. 

В отличие от «главного», святилище, которое построила монахиня, обозначено 

словом 宝殿, хо:дэн, речь идёт о здании, где помещено изваяние божества или же его 

«тело», синтай, но чтобы быть святилищем в собственном смысле слова, ему не хватает 

«божьих служителей». Здесь обряд проводят приглашённые монахи, а мирян (жрецов), 

видимо, нет вовсе.  

Обряд «Отпущения на волю живых существ» 放生会, хо:дзё:э, основан на «Сутре 

золотого света» («Конко:мё:-кё:»), упоминается также и во многих других буддийских 

текстах. «Правила обряда» 儀式, гисики, требуют, чтобы пойманных животных (птиц, рыб, 

реже зверей) отпустили на волю, что обеспечивает им не только продление нынешней 

жизни, но и благое перерождение, а людям – заслуги, кудоку. Обряд сопровождается 

чтением отрывков из сутр, а также празднеством с музыкой и танцами. Особенно 
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знамениты такие обряды в храме Кофукудзи в городе Нара, а также в храмах-святилищах 

бога Хатимана. В Кофукудзи обряд проводят в четвертом месяце, а в остальных случаях 

он обычно приурочен к 15-му дню восьмого месяца  (так – в самом старом святилище 

Хатимана, Уса на острове Кюсю, и в Цуругаока в городе Камакура); в наши дни этот 

обряд в Ивасимидзу сдвинут на месяц позже, проводится в 15-й день девятого месяца.  

Монахиня «не обращалась к властям» – то есть обустроила святилище сама, без 

разрешения и поддержки двора.  

См.: Дулина А.М. Метаморфозы Хатиман: грозный бог войны или милосердный 

бодхисаттва? Становление и эволюция культа божества Хатиман в Японии в VIII–XIV вв. 

М.: Кругъ, 2018 (Новые исследования по японской культуре. Кн. 5). 

 

31–2. Рассказ о том, как в селении Тоба странник с 

товарищами отстроили большой мост и устроили обряд 
освящения 

巻 31 第 2 話 鳥羽郷聖人等造大橋供養語 第二 

В стародавние времена в деревне Тоба был большой мост через 

реку Кацура. Его построили ещё в древности. Этот мост обрушился, 
перейти реку никто не мог. 

В пору [?] жил один странник. Когда мост обрушился, люди 

сетовали – как же переходить реку? – и чтобы помочь путникам, он 
повсюду стал собирать пожертвования. И мост отстроили заново. 

А пожертвований осталось ещё много, странник решил пустить их в 
дело, опять попросил людей помочь, и вместе с деревенскими жителями 

общими усилиями они устроили большой обряд освящения.  
Наставником-чтецом пригласили выступить самого [?]. Созвали 

сотню монахов, все явились в облачениях четырёх цветов. Прибыли 
знаменитые монахи отовсюду: из великих храмов Нары, с горы Хиэй и из 

Миидэра. Танцоры и музыканты исполняли китайские и корейские танцы, 
все одеты были в китайские наряды. Жители столицы, высшие, средние 

и низшие, добавили свои пожертвования. Помост для танцев, места для 
музыкантов, сиденья для монахов – всё устроили очень красиво, 

поставили два изукрашенных больших барабана. 
И вот, настал день обряда. Все столичные жители, от высших до 

низших, пришли послушать. [?] 

 
Рассказ не встречается в других источниках, окончание его не сохранилось. 

Тоба – селение к югу от города Хэйан, недалеко от него сливаются реки Кацура и 

Камо. Странник 聖人 , сё:нин (тж. хидзири), в «Кондзяку» – странствующий монах, 

ведущий проповедь среди простого люда (ср. 11–2, 19–3). Обряд обозначен как 供養, куё:, 

этим же словом называется обряд поднесения храмовой общине различных даров: статуй 

будд, книг, утвари, пропитания для монахов и пр.; здесь в качестве дара выступает мост. 

«Освящение» – перевод условный, какого-то особого благословения и т.п. обряд не 

предполагает, скорее, его цель – обратить заслуги от благого дела на пользу участникам 

обряда и всем живым существам. «Облачения четырёх цветов» – пурпурные, красные, 

оранжевые и жёлтые. О семи великих храмах города Нара, храмах горы Хиэй и храме 

Миидэра см. свиток 11-й. Вероятно, музыканты и танцоры делились на две группы и 

выступали попеременно: одна исполняла китайские напевы и танцы, а другая – корейские; 

так проводились самые роскошные танцевальные представления в столице (при дворе и в 

крупных храмах). Для этого и понадобились не один, а два больших барабана – подобных 

тем, какие в наши дни можно видеть на представлениях, когда исполняется музыка гагаку. 



6 
 

По аналогии с соседними рассказами возможно предположить, что обряд кончился 

неудачей: новый мост не выдержал наплыва зрителей и обрушился. 

 

31–3. Рассказ о том, как учитель таинств Танкэй вернулся в 

мир и получил имя Такамуко-но Кинсукэ 

巻 31 第 3 話 湛慶阿闍梨還俗為高向公輔語 第三 

В стародавние времена, при государе [Монтоку?], жил монах по 

имени Танкэй, учитель таинств. Он был учеником Великого учителя 
Дзикаку. Усвоил Истинные слова, преуспел на путях учёности храмовой 

и мирской. И ещё он обладал многими дарованьями. 
Танкэй совершал обряды и при дворе, и в частных домах 公私, и 

когда господин Тюдзин занемог, то позвал Танкэя возгласить молитвы. 

Монах пришёл к нему, стал молиться, чудеса явились удивительные, 
недуг отступил, но господин распорядился: побудь тут ещё немного! И 

Танкэй остался. Вышла молодая свитская дама, стала [угощать?] 
монахов, что сидели перед Танкэем. Его при виде этой дамы охватила 

глубокая любовная страсть, вскоре они познакомились, обменялись 
клятвами, и в итоге Танкэй впервые согрешил с женщиной. Хотя и 

старался скрывать, но слухи о том разошлись и всё открылось. 
А прежде Танкэй особенно чтил Фудо, Неподвижного, и когда-то 

давно Фудо явился ему во сне и вещал:  
– Ты много лет истово служишь мне. Я буду защищать тебя. Но есть 

одна связь, что тянется за тобою из прежних жизней: в краю [?], в уезде 
[?] живёт дочь человека по имени [?], ты с нею согрешишь, и вы станете 

мужем и женой.  

Так он предсказал, и Танкэй проснулся. Потом, скорбя и сожалея, 
подумал: почему же я должен согрешить? Найду ту женщину, на кого 

мне указано, убью её, и сердце моё останется спокойно! Решил так и 
совсем один отправился в край [?], якобы ушёл странствовать. 

На месте расспросил – а там и вправду есть такой житель. Танкэй 
обрадовался, пошёл к его дому и тайком присмотрелся. Стоит с южной 

стороны дома, будто чей-то слуга, и тут девочка лет десяти, 
хорошенькая, выбежала в сад погулять. Танкэй дождался, когда из дому 

выйдет служанка, спрашивает: вон там в саду гуляет девочка – кто она? 
Служанка отвечает: единственная дочь нашего хозяина. Танкэй услышал 

и обрадовался: она! И пока на том остановился. 
Назавтра пошёл туда опять, спрятался в саду к югу от дома, 

девочка, как и давеча, вышла гулять. В этот раз рядом никого не было. А 
Танкэй и рад: подбежал к ней, схватил и перерезал ей горло. Никто о 

том не знал. Он думает: скоро заметят её, всполошатся! И поспешил 

убраться оттуда, а потом вернулся в столицу. 
Теперь всё будет, как надо! – думал он, и вот, нежданно согрешил 

[в доме у Тюдзина]. Думал: я же убил ту, на кого мне много лет назад 
указал почитаемый Фудо, и вдруг, сам того не желая, согрешил с 

женщиной. Странно! И когда лежал в обнимку с нею, дотронулся до её 
шеи – а на шее длинный шрам и след от прижигания. Танкэй 

спрашивает: что это? А она в ответ:  
– Я родом из края [?], отца моего зовут [?]. Когда я была 

маленькой, гуляла в саду возле дома, и вдруг явился незнакомец, 
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схватил меня и перерезал горло. Потом домашние меня нашли. Подняли 

шум, а что делать, не знали. Потом кто-то, не знаю, кто, прижёг мне 

рану. Удивительно, но я осталась жива, а после так сложилось, что меня 
взяли на службу к здешнему господину.   

Танкэй слушает – и печально, и удивительно! Так глубока наша 
связь из прежних жизней, и Фудо на неё указал! И дорого это, и горько! 

Он в слезах всё ей рассказал, и она тоже его пожалела. И потом они всю 
жизнь жили как муж и жена. 

Танкэй, стало быть, оказался преступником, и господин Тюдзин 
постановил:  

– Учитель Закона Танкэй совершил преступление. Будучи монахом, 
вёл себя непотребно. Но он – прекрасный знаток храмового и мирского 

путей, нельзя такими людьми разбрасываться. Нужно немедленно 
вернуть его в мир и определить на службу!    

И Танкэя вернули в мир. Имя ему дали Кинсукэ. А происходил он из 
семьи Такамуко. Итак, дали ему пятый ранг и должность, звали его 

теперь господином Ко. Он ведь уже был очень образованный человек, и 

теперь службой не пренебрегал. В итоге дослужился до наместника 
Сануки, постепенно семья его разбогатела. 

Думается, если люди связаны друг с дружкой, связь эту 
невозможно разорвать. Но и став мирянином, этот господин Ко отлично 

помнил тайные обряды Истинных слов. А когда-то для храма 
Гокуракудзи вырезаны были деревянные образы для [мандал] двух 

миров, и почитаемые там рассажены были неверно, не на свои места. 
Кто-то сказал: надо, чтобы кто-нибудь это исправил! Приглашали 

монахов, наставников Истинных слов, просили: скажите, как правильно! 
Одни говорили одно, другие другое, исправить так и не смогли. А 

господин Ко о том прослышал, пошёл в Гокуракудзи, осмотрел образы 
обоих миров и говорит: точно, все места перепутаны! Взял посох и стал 

показывать: вот этого будду сюда, а этого вон туда! И изваяния, хоть к 
ним и не прикасалась человеческая рука, следуя за посохом, сами 

разместились, как подобает.  

Многие видели это. Пусть господин Ко придёт в Гокуракудзи и 
правильно разместит будд! – такие до него дошли разговоры, и хотя он 

был уже важным чиновником, пришёл и расставил изваяния по местам. 
Кто видел это, пролили слёзы и  почтили его. 

Вот так господин Ко преуспел и на мирском пути, и на храмовом! 
Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ целиком не встречается в других источниках. Сообщение о том, как монаха 

Танкэя вернули в мир, есть в «Сандай дзицуроку» под 880 г. (Гэнкэй 4-10-19). Рассказ о 

том, как он расставил будд по местам, входит в «Сингон-дэн» (4–13), «Гэнко: сякусё» (17?) 

и другие источники; обе половины рассказа заново соединяются в «Сангоку дэнки» (8–15), 

но без таких подробностей, как здесь. 

Монах Танкэй 湛慶 (817–880) назван вначале «учителем таинств» 阿闍梨, адзяри, 

позже его именуют «учителем Закона», хо:си, что означает просто, что он монах, без 

указания на статус в общине, то есть служит самым пренебрежительным обозначением. 

Танкэй учился в школе Тэндай у Эннина (он же Дзикаку), см. рассказы 11–11 и 11–27. 

Причиной того, что его лишили монашеского сана, другие источники называют его 

любовную связь с кормилицей принца, будущего государя Сэйвы, в пору, когда Танкэй 
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совершал обряды при дворе по распоряжению регента Фудзивара-но Ёсифусы, деда 

принца. См. о Танкэе: [Groner 1987]. В «Кондзяку» действие перенесено в усадьбу самого 

Ёсифусы (он же господин Тю:дзин 忠仁). При этом рассказ перекликается с рассказом 20–

7, где Ёсифуса велит монаху после обряда исцеления ненадолго задержаться у ложа 

больной государыни во дворце и это приводит к беде. 

Как и другие приверженцы «тайного учения», Танкэй особенно чтит Фудо:-мё:о: 不

動明王, Светлого государя Неподвижного (санскр. Ачаланатха), помощника всех тех, кто 

изучает Истинные слова (мантры) и исполняет обряды, нацеленные на конкретные чудеса: 

исцеление и т.п. Фудо изображают в грозном облике, среди языков пламени; своим 

огненным мечом он сжигает любые страсти и страдания. Весь рассказ можно считать 

примером того, что в «тайном учении» называют словами  諸悪無碍, сёаку мугэ, «никакое 

зло – не препятствие»: даже тяжкие грехи не мешают подвижнику творить чудеса. 

Удивительное спасение девочки можно понимать как чудо (Фудо уберег своего 

почитателя от убийства, зная, что движут им благие намерения) или же как действие 

закона воздаяния (раз ей предстоит стать женой Танкэя, она не может умереть в детстве, 

ср. рассказы свитка 26-го). «Преступление» 濫行, рангё:, о котором говорит Тюдзин, – 

связь с женщиной, а не давнее покушение на убийство. 

Лишённый монашеского сана, Танкэй получает своё прежнее мирское прозвание 

Такамуко и имя Кинсукэ 高向公輔, в свете его именуют «господином Ко» 高大夫, Ко:-

тайфу, по первому знаку фамилии Такамуко. Храм Гокуракудзи 極楽寺 в столице основал 

Фудзивара-но Мотоцунэ (836–891), племянник и приёмный сын Ёсифусы. В храме 

установлены изображения «двух миров» – мандалы «Мира-Жезла» и «Мира-Чрева», 

двойное изображение полной картины мироздания, каким оно видится в «таинствах». На 

каждой мандале вокруг вселенского будды Дайнити (Махавайрочаны) в определенном 

порядке восседают другие будды, бодхисаттвы, божества и другие почитаемые существа. 

Чаще встречаются рисованные мандалы, а здесь изображения, вероятно, вырезаны из 

дерева и расставлены по чертежу, только порядок их перепутан. В разных «тайных» 

текстах мандалы описаны несколько по-разному, так что неуверенность знатоков понятна; 

в конечном счете верное знание мандалы, как считается, приобретается не из книг, а 

напрямую от учителя при обряде посвящения, а затем поддерживается упражнениями в 

сосредоточенном созерцании (ср. рассказ 11–9). 

Groner 1987 – Groner P. Annen, Tankei, Henjo, and monastic discipline in the Tendai 

School: The background of the Futsu jubosatsukai koshaku // Japanese Journal of Religious 

Studies. 1987. № 2–3. Р.129–159. 

 

31–4. Рассказ о том, как художник Косэ-но Хиротака ушёл в 

монахи и вернулся в мир 
巻 31 第 4 話 絵師巨勢広高出家還俗語 第四 

В стародавние времена, при государе Итидзё-ин, жил человек по 
имени Косэ-но Хиротака, художник. Не осрамился бы и среди старинных 

мастеров, а уж из нынешних с ним никто не мог равняться! 
Хиротака издавна помышлял о Пути, и вот, однажды тяжко занемог, 

много дней мучился, решил: всё постыло в этом мире! – и принял 

постриг. 
А потом он выздоровел, о том доложили ко двору, и было решено: 

хоть он теперь и монах, рисования бросать не должен, а являться таким 
во дворцовую мастерскую ему будет неудобно, так что пусть скорее 

вернётся в мир! Его вызвали, объявили, что государь велит ему 
вернуться. Хиротака сетовал, печалился, ведь не такими были его 

давние помыслы. Но против государевой воли возразить ничего не мог. 



9 
 

И вот, его препоручили [?]-но [?], наместнику края Ооми, на время, 

пока волосы снова отрастут. Наместник поселил его в уединении где-то 

на Восточных холмах, приставил людей, чтобы смотрели за ним, пока он 
отращивает волосы. Жил он там в новом храмовом зале, ни с кем не 

встречаясь, пока волосы не отросли. И на деревянной задней стене зала 
от нечего делать нарисовал картину ада, подземных темниц. Эта картина 

сохранилась и доныне. Десятки тысяч людей ходили смотреть на неё. 
Говорили: замечательно! Нынешний храм Тёракудзи – это и есть тот зал. 

Хиротака после этого вернулся в мир и долго еще прослужил при 
дворе. Его картины на дверях и ширмах хранятся в домах знатных особ. 

В одной усадьбе из поколения в поколение передавали ширму работы 
Хиротаки. Её, как сокровище, доставали только по случаю больших 

пиров и новогодних праздников [?]  
 

Рассказ не встречается в других источниках, похожий рассказ есть в «Хонтё: гоэн» 

(5-2–46). 

Государь Итидзё правил в 986–1011 гг. Художник Косэ-но Хиротака 巨勢広高 

упоминается в «Эйга-моногатари», в дневнике «Гон-ки» и других источниках рубежа X–

XI вв. В монашестве он носил имя Энгэн 延源. Храм Тё:ракудзи 長楽寺 в холмах на 

восточной окраине столицы, по преданиям, основал Сайтё, он принадлежал школе Тэндай. 

Окончание рассказа не сохранилось. 

 

 

31–5. Рассказ о том, как Мунэока-но Такасукэ, писарь 
Казначейства, заботился о дочерях 

巻 31 第 5 話 大蔵史生宗岡高助傅娘語 第五 

В стародавние времена жил человек по имени Мунэока-но Такасукэ, 
младший писарь в Казначействе. Ездил он на гнедой простецкой 

лошадке, волосы неопрятные, штаны, рубашка и носки из грубой ткани. 
Этот Такасукэ был неродовит, но выглядел и держался даже проще 

самых худородных. Жил в западной части столицы, к западу от 
Хорикавы, к северу от ворот Коноэ, усадьба у него была в восемь энуси 

[0,36 га], обращена к воротам Коноэ, при входе поставлены китайские 
воротца с домиком. А к востоку от входа построен сбоку дом в семь кэн 

шириной, там Такасукэ и жил. 
Дальше во дворе плетёная изгородь из кипарисовика, за нею 

главный дом – четыре на пять кэн. Там Такасукэ поселил двух своих 
дочерей. Дом он [отделал] так: поставил стойки для занавесов, зимой 

вешал на них занавесы с узором из сухих веток, а летом – тонкие. Перед 
ними – китайские сундучки с росписью по лаку, узор из заморских трав. 

Барышням служили двадцать свитских дам, все носили шлейфы и 

китайские накидки карагину. Получается, у каждой барышни в свите по 
десять дам. А ещё четыре девочки-служанки, всегда одетые в лёгкие 

платья кадзами, опять-таки по две у каждой барышни.   
Эти дамы и девочки все были дочери благородных людей, 

служащих Архива, но остались без родителей и без средств. Такасукэ их 
тайно взял к себе, будто похитил, и ни разу не ошибся: все выглядели и 

вели себя, как подобает. Подбирал он служанок и свитских дам на свой 
вкус, по виду и обхождению, и ни одна не оплошала. В покоях дам 
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ширмы, занавесы, циновки были [?] не хуже, чем во дворце. И на 

каждое время года для всей свиты припасено было надобное число 

подходящих платьев. 
На наряды барышням он покупал отборные ткани, красил у лучших 

мастеров. И тканые узоры, и краски, чуть тронешь, так и сверкали в 
глаза! А еду барышням каждый день подавали на серебряной посуде.  

Слуг Такасукэ набрал из брошенных монашеских сыновей, кому 
некуда податься, поселил у себя, одел как следует и приставил к делу. 

Словом, всё в доме выглядело достойно, ничем не хуже, чем у настоящих 
знатных особ. 

Отец на службу ходил в таком виде, что хуже некуда, но когда 
отправлялся к дочкам, надевал верхний наряд из китайской ткани, 

шаровары виноградно-красного цвета, тёмно-красную нижнюю одежду, 
и окуривал себя благовониями. Жена его, когда навещала дочерей, 

снимала обычную свою тонкую одежду, надевала в несколько слоёв 
разноцветные платья. Так родители заботились о дочерях, насколько 

хватало сил. 

Однажды монах по имени Кантю из Икэгами, общинный глава, 
построил храм и собирался передать в дар общине. Такасукэ пошёл к 

общинному главе и говорит: обряд освящения храма обещает быть 
самым величественным! Не разрешите ли моим бедным детям 

полюбоваться на него? Общинный глава отвечает: Хорошо! Выбери 
подходящее место, устрой для них места – и пусть смотрят! Такасукэ 

очень обрадовался и пошёл восвояси. Этому общинному главе Такасукэ 
был предан много лет, так что мог заранее подробно разузнать, как 

будет проходить обряд, и занять места, откуда хорошо видно. 
И вот, накануне обряда с вечера к храму подъехали две телеги, а 

при них слуги с фонарями. Привезли две изукрашенных плоскодонных 
лодки. В них впрягли волов, оттащили к пруду и спустили на воду. 

Общинный глава спрашивает: откуда их доставили? А ему говорят: эти 
лодки прислал писарь Такасукэ из Казначейства. Общинный глава 

думает: для чего же они?  А Такасукэ не просто построил лодки и привёз 

в храм, но всю ночь потом их всячески украшал: вверху растянул 
парчовые пологи, по бокам вывесил бамбуковые занавески с лентами по 

краям, поставил занавесы на стойках, вверху светлые, а книзу тёмные. 
Перила завесил красной тканью, а внизу растянул синие полотнища. 

И вот, когда стало светать, в новых возках с поднятыми 
занавесками прибыли дочери Такасукэ, на двенадцати повозках 

приехали их свитские дамы. Важные на вид слуги, человек десять или 
больше, в разноцветных кафтанах, в шароварах сасинуки шли впереди с 

зажжёнными фонарями. Все дамы забрались в лодки, опустили занавесы, 
так что видны остались только края платьев. Подбор одежд, цвета 

тканей – словами не опишешь! Все словно бы сияют! Двое юношей в 
одеждах с диковинными узорами, с причёсками в два узла, взошли на 

лодки и отвели их от берега, отталкиваясь расписными вёслами. К югу от 
пруда растянули навес и там посадили остальных слуг.  

Меж тем, рассвело, настало утро обряда, придворные, чиновники, 

монахи – все собрались. Две лодки поплыли по кругу вдоль берега 
пруда. Изукрашенные большие барабаны, малые барабанчики, помост 
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для танцев, шёлковые пологи – всё сияет и сверкает великолепно. Но 

как поглядишь, убранство лодок, цвета одежд, видных их-под занавесов, 

отражаются в воде, прекрасны – свет не видывал подобного! 
Придворные и чиновники, глядя на них, спрашивают: должно быть, это 

свитские дамы одной из принцесс прибыли полюбоваться обрядом? А 
монахам сказано было: смотрите, не проболтайтесь про лодки! Они и 

помалкивают, ни один не говорит, что лодки снарядил Такасукэ. 
Кавалеры злятся, всё пристают с вопросами. Но никто так и не узнал, 

чьи лодки. А потом начались моления. Вот такое зрелище Такасукэ 
устроил для дочерей. Люди так ничего про них и не узнали. 

Так удивительно дорожил он своими дочками, и молодые 
чиновники, и воины из свиты принцев, и сыновья достойных чиновных 

семей говорили: стать бы ему зятем! Но Такасукэ был бдителен, писем от 
них дочерям не передавал. Хоть мы и незнатного рода, подождём, 

посмотрим, какие ещё объявятся женихи, – думал он. – Даже если 
посватаются сыновья наместников Ооми или Харимы, я ещё подумаю, 

допускать ли их к дочкам… Так он зятьями и не обзавёлся, а потом и сам 

он, и жена его умерли. И хотя старшему сыну отец не раз наказывал 
заботиться о сёстрах, тот решил всё наследство забрать себе, сёстрам 

ничего не выделил. Слуги и свитские дамы все разошлись, никто к 
девушкам не заглядывал, обе они горевали, ничего не ели, захворали – 

а все их бросили, никто не помог, вот они и умерли друг за дружкой. 
Такасукэ доводился прадедом Токинобу, тот тоже писарь в Казначействе.  

В старину даже среди худородных встречались вот такие упорные 
люди. Но каково бы ни было упорство, если семья незнатна, средств не 

хватает, то дочерей, какие бы они ни были красавицы, обеспечить не 
сможешь.  

Думается, Такасукэ был непомерно богатый человек. Люди 
говорили: побогаче иных наместников наших дней, вот и ведёт себя так! 

Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Мунэока-но Такасукэ 宗岡高助 , как и его правнук Токинобу 時延, по другим 

источникам неизвестны. «Усадьба в восемь энуси» – в ¼ столичного участка, отводимого 

под большую усадьбу (энуси – мера площади, пять на десять дзё:, то есть около 15 на 30 

м); для мелкого чиновника это большой участок. Дом в семь кэн шириной – имеющий по 

фасаду восемь опорных столбов с промежутками между ними в один кэн (1,8 м); «главный 

дом» – 寝殿, синдэн, дом, отделанный в стиле дворцов столичных вельмож; его размеры – 

пять столбов по одной стороне и шесть по другой. 

Монах Кантю: 寛忠 (906–977) доводился внуком государю Уде, принадлежал к 

школе Сингон. Обряд «освящения» храма, точнее, передачи его общине 供養 , куё:, 

обычно проходил весьма торжественно (ср. рассказ 31–2). Как и на других празднествах 

эпохи Хэйан, здесь одним из украшений служат роскошно отделанные лодки на пруду; 

гостьи могут наблюдать торжество с лодок, но любопытные гости их не побеспокоят. 

 

31–6. Рассказ о том, как в день праздника Камо на Первой 

линии старик поставил табличку и любовался шествием 
巻 31 第 6 話 賀茂祭日一条大路立札見物翁語 第六 
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В стародавние времена в день праздника Камо кто-то на углу 

Первой линии и улицы Тоин утром поставил табличку. На ней было 

написано: «Отсюда будет смотреть старец, место не занимать!». 
Люди видели табличку и близко не подходили. Все решили: эту 

надпись поставили затем, что тут будет любоваться шествием 
отрекшийся государь Ёдзэй-ин! Даже кто мимо проходил, её огибали 

стороной. И уж конечно, повозок рядом с ней не ставили. И вот, шествие 
началось, глядь – явился старик в бледно-желтом 浅黄 кафтане и штанах. 

Вертит головой, обмахивается веером, встал у таблички и смотрит себе. 
А как шествие прошло, удалился восвояси. 

Люди в недоумении переговаривались: оттуда ведь должен был 

взирать на празднество государь Ёдзэй-ин, но он, похоже, не прибыл. Он 
что же, не будет смотреть? Табличку поставили, а государя нет, странно! 

Другие говорят: этот старик выглядит подозрительно! Он, мошенник, 
поставил табличку, чтобы все подумали, будто это место для государя, 

место себе застолбил, откуда лучше видно! Люди о том судачили, и так 
случилось, что разговоры эти дошли до самого отрекшегося государя. 

Ёдзэй-ин распорядился: старика немедленно доставить сюда и 
допросить! Стали искать старика, оказалось, это дворцовый охранник, 

живёт в западной половине на Восьмой линии. 
Слуги отрекшегося государя пришли за ним, доставили старика. 

Государев доверенный его стал допрашивать: 
– Что ты задумал, когда написал на табличке, будто её велел 

поставить прежний государь? Этой надписью на углу Первой линии и 
улицы Тоин ты распугал людей, а сам любовался шествием, будто так и 

надо! Объяснись сейчас же! 

А старик оправдывается: 
– Я табличку поставил от себя. Вовсе я на ней не писал, что она от 

прежнего государя! Мне уже восемьдесят лет, я на праздник смотреть и 
не пошёл бы. Но внук мой в этом году шёл в шествии как младший 

служитель Казначейства. И так уж мне захотелось поглядеть на него, 
решил: выйду, посмотрю! А годами я стар, думаю: зрителей будет много, 

в толпе меня, чего доброго, затопчут насмерть! Вот и придумал: лучше 
смотреть оттуда, где поспокойнее, куда другие не подходят. И поставил 

табличку. 
Ёдзэй-ин это выслушал и был тронут: 

– Старик умно поступил, что поставил табличку. Хотел посмотреть 
на внука, дело понятное. Этот мошенник весьма хитёр! 

И велел: отпустите его сейчас же! Старик отправился домой с 
видом, будто так и надо. А жене-старухе сказал: 

– Что, разве плохо я придумал? Сам государь растрогался! 

Очень был доволен собой. 
Но люди были недовольны: отчего прежний государь так милостиво 

с ним обошёлся? Правда, говорили: старик хотел поглядеть на внука, 
понятно! Так передают этот рассказ.  

 
Рассказ есть в «Дзиккинсё:» (1–28).  Речь идёт о летнем празднике столичного 

святилища Камо, он же «праздник мальв» 葵祭, аои-мацури, ср. 28–2. Государь Ёдзэй 

(869–949) правил в 876–884 гг. и славился буйным нравом.  
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31–7. Рассказ о том, как Правый младший инспектор 

Мороиэ-но Асон встретился с дамой и умер 

巻 31 第 7 話 右少弁師家朝臣値女死語 第七 

В стародавние времена жил человек по имени Фудзивара-но 

Мороиэ, Правый младший инспектор. Он навещал одну даму, они любили 
друг друга. 

Пусть на сердце у неё и бывало тяжко, она спокойно сносила 
печали, инспектор старался не огорчать её, но часто бывал занят на 

службе. Да к тому же, случалось, проводил ночи у весёлых девиц, стал 
пропускать ночные свидания, а дама к такому ещё не привыкла, 

горевала, хотя и не подавала виду. Инспектор держался с нею всё 

холоднее, уже не как прежде. Она не роптала, но тосковала, постепенно 
их сердца отдалились друг от друга, и хотя не ссорились, эти двое в 

итоге расстались. 
Прошло полгода, и вот, однажды инспектор проезжал мимо дома 

этой дамы, а её слуга как раз откуда-то шёл домой, заметил и доложил 
госпоже: господин инспектор едет мимо, а ведь, бывало, заезжал к нам! 

Горько видеть такое! Госпожа выслушала и велела слуге: скажи ему, что 
нам есть о чём поговорить, попроси зайти прямо сейчас. Инспектор 

выслушал, вспомнил: а ведь и правда, здесь… Вернулся, спешился, 
зашёл в дом и видит: дама сидит перед ларцом с книгами, в прекрасном 

[?] платье, в роскошных шароварах, так хороша собой, и не похоже, 
чтобы только что нарядилась, сидит – так мила! И глаза, и лоб, и губы – 

ни в чём нет изъяна, взгляда не отвести! 
Инспектор глядит на неё, словно бы нынче – впервые, снова и 

снова корит сам себя: что ж я так давно не бывал у неё?! А она вслух 

читает [«Лотосовую»] сутру. Он думает: вот бы отвлечь её, лечь с нею! 
Но после нескольких месяцев разлуки не решается, стоит, слушает, 

заговорил было – она не отвечает. Он стоит, видно по нему, что о 
многом сказал бы ей, когда она дочитает, а от лица её исходит такое 

благоухание – вот если бы вернуть прошлое, если бы теперь всё стало, 
как раньше! Инспектор страшно злится на себя, десять тысяч раз 

клянётся себе: останусь с ней, и если отныне хоть раз её обижу… Снова 
и снова повторяет, что всем сердцем сожалеет об этих месяцах, а она не 

отвечает. Развернула уже седьмой свиток, стала повторять главу «Царь 
врачевания», прочла её трижды. Инспектор говорит:  

– Да что же ты! Дочитывай скорее! Мне о многом надо сказать 
тебе! 

Она читает: 
– «Когда эта её жизнь кончится, она направится в мир покоя и 

радости, где пребывает будда Амида в окружении великих бодхисаттв, и 

возродится там в цветке лотоса на сиденье из драгоценностей…»  
А из глаз катятся слёзы. Инспектор говорит: неужто у тебя 

проснулись помыслы о Пути, как у монахинь? Она глядит на него 
глазами, полными слёз, будто сквозь росу или иней, с такой болью – и 

он понимает: как же она страдала все эти месяцы! Сам не сдержался, 
заплакал. В который уж раз с горечью думает: если больше не увижу её, 

что станется с моим сердцем?! И злится на себя. 
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Дама между тем дочитала сутру, перебирает чётки из алойного 

дерева с янтарём, сидит, погрузившись в думы, глядя вверх – и вдруг 

переменилась, лицо сделалось каким-то странным. Инспектор глядит: 
что с нею? А она говорит:  

– Я позвала тебя сегодня, хотела увидеться в последний раз. 
Теперь всё кончено… 

И тут же умерла. Инспектор в ужасе кричит: как же так?! Эй, сюда! 
Но сразу слуги не отозвались, прошло время, наконец, старший слуга 

заглянул: что случилось? Инспектор сидит, [молчит?], слуга 
всполошился: 

– Беда! Что тут стряслось?! 
Да и понятно. Что тут скажешь? Госпожа умерла, будто волосок 

оборвался. Чтобы не оскверниться, инспектор ушёл восвояси, а в уме 
его всё стояло её лицо, как живое. В горьких думах – каково же ему 

было! 
Вернувшись оттуда, инспектор сразу заболел и через несколько 

дней скончался. Быть может, дама пришла за ним? Наверно, его близкие 

знали, являлся ли ему дух той женщины. 
Думается, если бы она умерла, до самого конца читая «Сутру о 

Цветке Закона», её будущий век точно был бы лучше. Но люди видели, 
что умерла она, глядя на инспектора, с глубокой досадой в сердце. Надо 

думать, грехи их обоих были тяжелы! Так передают этот рассказ.  
 
Рассказ есть в «Има-кагами», «Утигики-сю:», «Дзо:дансю:» (4–8) и других 

источниках. Существует другая версия, в которой герой и героиня до самого конца вместе 

читают «Лотосовую сутру» (о ней см. свитки 12-й, 13-й и 14-й). В «Сясэкисю:» (III–4) 

Фудзивара-но Мороиэ (1027–1058) упомянут наряду с другими мужчинами, кого смерть 

любимой женщины побудила обратиться к Пути: «Не иначе, их возлюбленные женщины 

были бодхисаттвами в превращённых телах!». В «Кондзяку» смерть влюблённых 

выглядит напрасной, коль скоро скончались они не с благочестивыми помыслами, а в 

глубокой тоске и досаде, урами. «Царь врачевания», 薬王品, «Якуо:-хин», – глава XXIII 

«Лотосовой сутры», цитируемое место – TСД 9, № 262, 54c. Приведён перевод 

Игнатовича с небольшими изменениями [Лотосовая сутра 1998, 276]. Эти строки сутры 

считаются обоснованием амидаистской веры в сутре, не относимой к традиции Чистой 

земли. Отметим здесь редкий случай, когда в «Кондзяку» приводится цитата из сутры; ср. 

свиток 14-й, где сутра напрямую цитируется только в рассказе о самом слабом из её 

почитателей. «Алойное дерево» – аквилария 沈香, дзинко:, Aquilaria agallocha, растение с 

благовонной древесиной.  

 

31–8. Рассказ о том, как в огне светильника явился образ 
дамы и она умерла 

巻 31 第 8 話 移灯火影死女語 第八 

В стародавние времена в свите высочайшей наложницы служила 

юная дама, звали её госпожой Котюдзё.  Она была прекрасна обликом и 
обхождением, не лишена проницательности, и все дамы, кто служил с 

нею вместе, считали её особой усердной. Постоянного кавалера у неё не 
было, но время от времени её навещал наместник края Мино, 

Фудзивара-но Такацунэ-но Асон. 
И вот, однажды Котюдзё в светлой накидке поверх красного платья 

прислуживала в покоях высочайшей наложницы. Вечером велено было 
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налить масла в светильники, и вдруг в огне явился образ дамы в красном 

платье и светлой накидке: ни лицом, ни движеньями, ни сложением 

ничуть не отличается от Котюдзё, и точно так же прикрывает глаза 
рукавом, и лоб такой же, и волосы надо лбом... Другие дамы говорят: 

удивительно похожа! Смотрят, шумят, а старших среди них нет, таких, 
кто знал бы, как поступают в подобных случаях, вот они и столпились 

вокруг, глядели, пока светильник не догорел. 
Бывает же такое! — говорили госпоже Котюдзё, а она в ответ: как 

же глупо и неловко! Не стыдно ли вам, всё бросили, до каких пор будете 
разглядывать?  

А потом старшие дамы прослышали о том и говорят: [плохо] дело! 
Девушки никому ничего не сказали и дали светильнику погаснуть! Но 

теперь уж что поделаешь... 
А дней через двадцать Котюдзё вдруг говорит: я простудилась. Два 

или три дня лежала в комнате свитских дам, потом сказала: тяжко! И 
отправилась в город [к себе домой]. А между тем Такацунэ-но Асон 

направлялся куда-то по делам. Подошёл к покоям высочайшей 

наложницы, спросил [о Котюдзё?], а ему говорят: она недавно уехала в 
город. Это ему сказали девочки-служанки с кухни, он тут же поспешил к 

Котюдзё домой, спрашивает о ней – а было это в седьмой или восьмой 
день месяца, луна клонилась к западу, и в дверях женских покоев, что 

выходят на запад, показалась Котюдзё. Такацунэ открыл двери и зашёл. 
Ему, должно быть, утром надо было на службу, он решил было: только 

поздороваюсь и пойду восвояси. Но взглянул на Котюдзё – и подумал: 
как же я её люблю, не бывало со мной такого раньше! Да и ей, кажется, 

тяжело на сердце, похоже, немного нездорова – и хотя Такацунэ-но Асон 
собирался сразу уйти, в итоге остался и лёг с нею. 

 До рассвета они говорили меж собой, утром он собрался уходить, в 
последний раз взглянул на милую и вышел, скрепя сердце, двинулся к 

себе, из дому сразу написал ей: тревожусь за тебя, скоро вернусь…  
Отправил, ждёт, каков же будет ответ, и вот, письмо принесли, он 

схватил, развернул, смотрит – а там написано только «холмы Торибэ», 

больше ни слова. Видя такое, Такацунэ опечалился, спрятал письмо за 
пазуху, ближе к телу, и отправился на службу. По дороге достал письмо, 

перечитал – а почерк так хорош! Потом какое-то время пробыл на 
службе, но, тоскуя о милой, ушёл оттуда, как только смог. 

Выбрался в город – и сразу к ней. А из дома выходит слуга и 
говорит: 

– Госпожа скончалась, прошлой ночью тело её сожгли в Торибэно. 
Такацунэ-но Асон услышал это – и что сделалось с его сердцем, 

слов не подобрать… Она сказала правду! 
Стало быть, если в огне явится чей-то образ, а огонь погаснет, с 

тем человеком непременно случится [беда?]. Так что надо хорошенько 
помолиться! Девушки не поняли, что тут нужно самое строгое удаление 

от скверны, не [?], дали огню погаснуть, вот дама вскоре и умерла. Так 
передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Има-кагами», «Утигики-сю:» и других сборниках, но там имена 

героев не названы. «Высочайшая наложница» – 女御 , нё:го, одна из младших жён 
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государя. Котюдзё: 小中将, Младшая Тюдзё:, – прозвище дамы по должности отца или 

брата (средний военачальник). Фудзивара-но Такацунэ 藤原隆経  (ум. 1072) служил в 

свите государя Госандзё, когда тот ещё не унаследовал престол, позже был наместником в 

краях Каи, Сэтцу и Мино. Торибэно – кладбище на юго-восточной окраине столицы, где 

сжигали тела умерших. Об «удалении от скверны» см. свиток 27-й. 

  

 

31–9. Рассказ о том, как Цунэдзуми-но Ясунага на заставе 
Фува видел сон 

巻 31 第 9 話 常澄安永於不破関夢見在京妻語 第九 

В стародавние времена жил человек по имени Цунэдзуми-но 

Ясунага. Он был из младших служилых в доме принца Корэтаки. Как-то 
раз Ясунага отправился в край Кодзукэ собирать подворную подать с 

имений принца. Прошли месяцы и годы, он двинулся в обратный путь и в 
краю Мино остановился на ночлег у заставы Фува. 

А в столице Ясунага оставил молодую жену, все эти месяцы с 
самого отъезда страшно тосковал по ней, и теперь вдруг вспомнил её с 

великой тревогой. Наверно, что-то с нею случилось! – думает. — Как 

рассветёт, поеду скорее! Так он решил, лёг спать в домике у заставы и 
заснул. 

И вот, во сне видит: по дороге со стороны столицы идёт кто-то с 
зажжённым фонарём. Глядь – а это молодой парень-слуга сопровождает 

женщину. Ясунага думает: кто это прибыл? А они проходят мимо домика, 
где он лежит, и на тебе: женщина эта – его жена, что осталась в столице, 

та самая, о ком он тревожился! Он удивился: как так? А они зашли в тот 
же домик, сели [в соседней комнате,] через стену от него.  

Ясунага глядит через дырку в стене, а парень уселся рядом с его 
женой, сразу поставили котелок, сварили риса, вместе стали есть. 

Ясунага смотрит на них и думает: неужто жена без меня спуталась с этим 
слугой? В груди беспокойно, сердце колотится, он в смятении 

соображает: пусть так, всё равно надо посмотреть! И видит: они как 
поели – обнялись, и жена его легла вместе с этим парнем. Милуется с 

ним, как ни в чём не бывало! При виде их у Ясунаги в сердце вскипела 

злоба, глядит – не может оторваться, а огня нет, никого не видно. Тут он 
проснулся. 

Так это был сон! – думает. – Что же делается в городе? Лежит, 
тревожится всё больше, встал ещё до рассвета, к началу дня прискакал 

в столицу, идёт домой. Жена там, жива-здорова, Ясунага обрадовался, а 
она, как увидала его, рассмеялась и говорит: 

– Прошлой ночью я видела сон: сюда пришёл незнакомый парень, 
позвал меня и повёл за собой, куда-то в незнакомое место, было темно, 

он зажёг фонарь. Мы вошли в пустой дом, сварили риса, поели вместе с 
этим парнем, потом легли вместе – и вдруг входишь ты, парень 

испугался, я тоже, и тут я проснулась. Значит, беспокойно было на 
сердце, вот и привиделось такое! 

Ясунага выслушал и говорит: мне снилось то же самое, я 
беспокоился, и чуть свет поспешил сюда. Жена слушала его и дивилась. 
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Думается, муж и жена видели один и тот же сон, и это в самом деле 

странно. Тревожились друг о друге, оттого, наверно, и приснилось такое. 

А ещё бывает, видят в сне дух. Непонятный случай! 
Итак, если уезжаешь по делам, не надо слишком беспокоиться о 

жене и детях. Привидится такое – можно и ума лишиться 心の尽る! Так 

передают этот рассказ. 

 
Рассказ не встречается в других источниках. О Цунэдзуми-но Ясунаге 常澄安永 (IX 

в.?) кроме этой истории ничего не известно. Принц Корэтака 惟喬親王 ( в рассказе 惟孝親

王, 844–897), старший сын государя Монтоку, славился как человек добродетельный и как 

поэт. Он мог бы наследовать отцу, но тот назначил наследником его младшего 

единокровного брата, внука Фудзивара-но Ёсифусы (см. рассказ 20–7); о трудной судьбе 

Корэтаки говорится в «Исэ-моногатари». Застава Фува 不破, Нерушимая, на дороге в 

восточные земли, разделяет провинции Ооми и Мино; её постоянно упоминают поэты, 

говоря о нерушимых клятвах (верности, любви).  

«Видят во сне дух» 精の見えける, тама-но миэкэру, – вероятно, речь идёт о том, 

что дух живого человека может явиться во сне его близким; правда, в свитке 27-м, где 

обсуждаются подобные случаи, знак 精 используется для другой разновидностей духов: 

водяных, медных и т.п. Этот рассказ, как и следующий, подводят черту под темой вещих 

сновидений. 

 

 

31–10. Рассказ о том, как Магари-но Цунэката в краю Овари 
видел во сне жену 

31第 10 話 尾張国匂経方妻事夢見語 第十 

В стародавние времена в краю Овари жил человек по имени 

Магари-но Цунэката. Прозывали его Магари, уездным писцом. Был он 
человеком дельным. 

У Цунэкаты была жена, с ней он прожил много лет, а ещё 

любовница в том же краю. Жена, когда заводила речь о женщинах, 
высказывалась крепко, но Цунэката с любовницей не хотел расставаться, 

выдумывал то одно, то другое, и тайком ходил к ней. А жена за ним 
строго следила, как прознает, что он у той женщины, так побледнеет, 

сердце и нутро перевернутся, ревнует до безумия. 
Однажды Цунэкате надо было по делам съездить в столицу. 

Накануне перед отъездом вечером очень ему захотелось как-нибудь 
устроить, чтобы сходить к любовнице. А жена страшно ревнует, не 

выберешься. Он положился на [?], в открытую не пошёл, сказал, что его 
вызвали в краевую управу, а сам отправился к той женщине. 

Цунэката с милой поговорил и лёг, заснул. И видит во сне, как 
вбегает его жена и кричит:  

– Эй, ты! Годами вот так спишь с нею, а мне что? Красивые слова?!  
Говорит такое, что и повторить нельзя, подступает, встала между 

любовниками, потащила мужа прочь, он смешался – и проснулся.  

После этого он в испуге и смущении поспешил прочь оттуда, 
вернулся домой. Рассвело, Цунэката сидит, объясняет, почему не поехал 

в столицу: вчера вечером, дескать, в управе были дела, выехать я не 
успел, заснул там и приснился мне сон, тяжкий безмерно! А жена сидит 

рядом, торопит: ешь скорее! Глядь, а волосы у неё на голове то 



18 
 

вскинутся, встопорщатся, то опустятся, полягут. Цунэката видит это, 

думает: странно, страшно! Жена ему:  

– Эх, ты! Бесстыжий ты человек! Прошлой ночью двинулся 
прямиком к своей зазнобе, лёг и миловался с нею! 

Он спрашивает: кто тебе сказал? А жена в ответ: 
– Горе мне! Я сама всё это видела во сне! 

Цунэката думает: странно! Спрашивает: 
– Что видела? 

– Вечером ты выехал, так я и думала: непременно двинешься к 
ней! И точно: ночью во сне я очутилась в доме той женщины, а вы с нею 

лежали вместе, говорили всякие слова, я всё слышала! Говорю: эх, ты, 
сказал, что к ней не пойдёшь, а сам улёгся с нею! Встала между вами, и 

ты, и она проснулись, всполошились… 
Цунэката слушает, дивится. Спрашивает: 

– Ну, и что я говорил? 
Жена ему слово в слово пересказала все его давешние речи, 

ничего не пропустила. Всё в точности так, как он видел во сне. Цунэката 

испугался, растерялся. [?] Но свой сон жене не рассказал, только потом 
кому-то говорил: вот, мол, какое странное дело со мной приключилось. 

Итак, если в сердце своём неотступно о чём-то думаешь, 
непременно это и увидишь. Думается: как же сильно согрешила его 

жена! Ведь ревность – великий грех. Наверняка она переродилась 
змеёй! — говорили люди. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ не встречается в других источниках. О Магари-но Цунэкате 匂経方 кроме 

этой истории ничего не известно. Волосы у ревнивой жены вскидываются и опускаются, 

как змеи (примета сильной ревности). 
 
 

31–11. Рассказ о том, как Абэ-но Ёритоки из края Митиноку 
побывал в стране кочевников и вернулся ни с чем 

巻 31 第 11 話 陸奥国安倍頼時行胡国空返語 第十一 

В стародавние времена в краю Митиноку жил воин по имени Абэ-но 

Ёритоки 安倍頼時.  

В дальних землях в том краю жили те, кого зовут дикарями эбису. 
Они говорили: не покоримся государю, будем воевать! Наместник 

Митиноку, Минамото-но Ёриёси 源頼義, решил их покарать 責む. А ходили 

слухи, что Ёритоки с этими дикарями заодно, и решил Ёриёси-но Асон 

покарать его. А Ёритоки говорит:  
– Издревле и доныне много было таких, кто смирялся пред волею 

государя, а таких, кто бы государя победил, до сих пор не бывало. Так 

что я, хоть ни в чём и не виноват, должен принять кару, не смогу 
избежать её. Однако к северу от дальних наших пределов за морем есть 

земля, с берега едва видная. Переправлюсь туда, посмотрю, если место 
подходящее – чем понапрасну лишиться жизни здесь, лучше поселюсь 

там вместе со всеми, кто мне дорог, с кем тяжко разлучиться! 
Он построил большой корабль, сел на него сам, вместе с ним его 

второй сын Куриягава-но Дзиро Садатоо, третий сын Ториноуми-но 
Сабуро Мунэтоо, другие его дети, а ещё ближние служилые, отряд 
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человек в двадцать. А ещё слуги, повара и прочие, около полусотни 

человек, все уместились на один корабль, взяли с собой запас риса, сакэ, 

овощей, рыбы, птицы и отплыли к берегу, что виден вдали. 
Подошли – а там высокие скалы, над ними густой горный лес, 

высадиться никак нельзя. Прошли подальше, к подножию гор, 
осмотрелись и видят: справа и слева вдаль уходят тростниковые болота, 

а между ними большая река. Путники завели корабль в реку. 
Высматривают, не покажутся ли люди, – людей не видно. Ищут, где бы 

пристать, – а по берегам всё тростниковые болота, на твёрдую землю 
негде ступить. И дна не видно, точно не река, а глубокая пучина. Может, 

дальше встретим людей? Двинулись вверх по течению, а там всё то же. 
Так шли весь день, и два дня, думают: странно! Поднимались по реке 

семь дней – и там всё то же. Говорят меж собою: неужели этой реке 
конца не будет? Идут дальше, так минуло двадцать дней. Людей по-

прежнему не видно, вокруг всё болота. Так шли они по реке тридцать 
дней. 

И вдруг почудился им с берега странный звук. На корабле все 

перепугались: что там за люди? Завели корабль в высокие тростники, 
спрятались и через заросли смотрят туда, откуда доносится звук. А там 

человек, обличьем такой, как на картинках рисуют жителей страны 
кочевников: голова повязана красным [платком?], едет верхом на коне. 

Люди с корабля приглядываются, думают: кто это? А всадник 
подъезжает, за ним и другие, сколько – не сосчитать. Выехали к реке, 

слышно, говорят меж собою, а что – не понять, слова незнакомые. Наши 
думают: может, они заметили корабль, о том и толкуют? Испугались, 

притаились, смотрят – кочевники целый час болтали по-своему, а потом 
заплескала вода: это они въехали в реку, стали переправляться. Наши 

их насчитали целую тысячу всадников! Пешие переправляются по 
одному рядом с верховыми, держась за коней. Значит, звук тот, 

слышный издалека, был стук копыт. 
Вся орда переправилась, наши на корабле думают: тридцать дней 

мы шли по реке, не нашли, где высадиться, но эти всадники как-то ведь 

переправились! Значит, и мы сможем сойти на берег! Осторожно вывели 
корабль, тихонько подошли к переправе, смотрят – но и тут глубина 

такая, что дна не найти. Всё равно высадиться нельзя! – дивятся наши. 
Выходит, дикари себе из коней составили словно бы плавучий мост: 

пустили их вплавь, так и переправились. Пешие плыли, держась за 
коней, а казалось, будто вброд идут. 

Тогда все, кто был на корабле, начиная с Ёритоки, стали говорить 
меж собой: даже если поднимемся ещё выше по реке, может, ей и конца 

нет! А если опять случайно кого-то встретим, выйдет совсем неладно! 
Так что пока припасы не кончились, давайте-ка вернёмся! И двинулись 

по течению вниз, пересекли море, вернулись в свой край. 
А потом в скором времени Ёритоки умер. 

Итак, говорят, будто страна кочевников – далеко на севере от 
Китая. Но, должно быть, у дальнего предела края Митиноку она 

смыкается с землями эбису. Так рассказывал Мунэтоо, сын Ёритоки, 

ставший монахом, когда очутился в ссылке на Цукуси. Кто его слышал, 
так и передают этот рассказ. 
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Рассказ есть в «Удзи сю:и» (187). О Минамото-но Ёриёси, Абэ-но Ёритоки и его 

сыновьях см. рассказы свитка 25-го; попытка «усмирить» этих воинов дальнего северо-

востока привела к войнам конца XI в.: Первой девятилетней и Второй трёхлетней. Эбису – 

коренные жители северной части острова Хонсю, в эпоху Хэйан ещё не вполне 

замирённые. «Страна кочевников» 胡国, Кококу, – земли «народов ху» к северу от Китая; 

в разные эпохи к хусцам относили сюнну, тюрков и другие народы. Китайские мыслители 

начиная с древности делят мир на срединную часть (Китай), где обитают оседлые 

земледельцы, и окраины, населённые варварами-кочевниками. Повествователь 

«Кондзяку» и его слушатели могли видеть хусцев на иллюстрациях к рассказам из 

китайской истории или на картинах с изображением иноземцев из разных стран. 

О какой стране на самом деле идёт речь в рассказе, неясно. Берег, видный с 

дальней оконечности края Митиноку, – это остров Хоккайдо, в эпоху Хэйан ещё не 

причисляемый к японским землям. Однако большой реки между болотистых берегов на 

Хоккайдо нет, и тамошние обитатели, насколько известно, по образу жизни были гораздо 

ближе к эбису, чем к хусцам. 

 

31–12. Рассказ о том, как жители Западных земель 

побывали на острове Тора 
巻 31 第 12 話 鎮西人至度羅島語 第十二 

В стародавние времена в Западных землях жители уезда [?], что в 

краю [?], большой гурьбой сели на корабль и отправились по торговым 
делам, заплыли в неведомые пределы, пустились в обратный путь, и в 

юго-западной стороне от родной земли заметили вдалеке большой 
остров, похоже, обитаемый. Наши мореходы смотрят и думают: остров! 

Высадимся, поедим! Подошли на вёслах, сошли на берег. Одни идут 
осмотреться, другие режут [ветки] на палочки для еды, разбрелись кто 

куда.  
И вдруг из горного леса слышится топот, будто бежит толпа людей. 

Странно! Место незнакомое, вдруг тут водятся демоны? Плохо дело! – 
думают наши. Все поскорее вернулись на корабль, отошли от берега, а 

из леса выбегают островитяне. Наши приглядываются: кто это? А там 
мужчины в шапках эбоси с завязками, в белых кафтанах и штанах, всего 

около сотни. Мореходы глядят на них и думают: а ведь это люди! Их 
бояться незачем. Но место незнакомое, как бы эти ребята нас не убили! 

Очень уж их много, лучше их близко не подпускать! И отводят корабль 

подальше, глядь – а те молодцы вышли на берег, смотрят, как отплывает 
корабль, спускаются к самому морю. А наши-то сами все воины, луки, 

стрелы и боевые дубинки у них с собой: все взяли луки, наложили 
стрелы на тетивы и говорят: кто за нами идёт? Не подходите, а то будем 

стрелять! А у тех ребят никакой защиты, луков и стрел нет. Когда на 
корабле столько лучников изготовились стрелять, островитяне, ни слова 

не говоря, развернулись и побежали обратно к лесу. 
Тут наши думают: как знать, с чем они вернутся? Непонятно! 

Испугались и повели корабль подальше оттуда. 
И вот, вернулись домой, а потом повсюду рассказывали про этот 

случай. Одни старик услышал и говорит:  
– Это, наверно, был остров Тора. Тамошние жители, хоть и 

выглядят, как люди, а сами – людоеды. Кто по незнанию приплывёт к 
ним на остров, на тех они навалятся толпой, схватят, убьют и съедят! 



21 
 

Так я слышал. Вы умно поступили, что не дали им подойти, сбежали. 

Хоть сотня луков, хоть тысяча вам бы не помогли, кабы вы не 

изготовились: всех бы вас поубивали!  
Наши мореходы это слушали, дивились, напугались ещё больше. 

Кстати, тех негодяев, кто ест мерзостную для человека пищу, зовут 
людьми тора. Думается, с тех пор, как прослышали про этот случай, их 

так и стали называть. Кто-то из Западных земель побывал в столице и 
рассказал об этом, а кто слышал, те так и передают его рассказ. 

 
Рассказ не встречается в других источниках. Под островом Тора 度羅 в японских 

средневековых текстах имеется в виду остров Чеджу 濟州道  к югу от Корейского 

полуострова и к западу от острова Кюсю (то есть от Западных земель, Тиндзэй). Остров 

именуется так по названию государства Тамна, оно же Тэммора (яп. Танра, Тамура или 

Тонра  耽羅, 耽牟羅, 屯羅), независимого вплоть до монгольского нашествия во второй 

пол. XIII в. Слово «люди тора», торабито, можно понять как «люди-тигры» 虎人, что 

сочетается с преданиями о людоедстве. Островитяне в рассказе, однако, одеты не по-

дикарски, а по обычаю «культурных» народов, в таких шапках, какие носят и сами 

японцы. 
 

31–13. Рассказ о том, как монах-странник в горах Ооминэ 
пришёл в селение с источником сакэ 

巻 31 第 13 話 通大峰僧行酒泉郷語 第十三 

В стародавние времена жил монах, странник на Пути Будды. Когда 

проходил через горы Ооминэ, сбился с дороги, не знал, куда идти, 

спустился в долину и вышел к большому селению. 
Обрадовался, думает: подойду к чьему-нибудь дому, спрошу, куда 

это я попал! Идёт, а посреди селения – источник: красиво обложен 
камнем, сверху выстроен домик. Монах его увидел, захотел напиться, 

подошёл, а вода желтоватого цвета. Думает: отчего источник желтоват? 
Пригляделся – а там не вода, а сакэ бьёт из-под земли! 

 Монах думает: странно! Остановился у источника, и тут из 
деревни вышли толпою люди. Спрашивают: ты кто? Монах в ответ 

рассказал, как шёл через горы Ооминэ, сбился с дороги и нечаянно 
забрёл сюда. Один из местных говорит: а ну, сюда! И повёл монаха 

куда-то, тот, сам не свой, думает: куда он меня ведёт? Убить собирается? 
Но что тут поделаешь… Монах пошёл за ним, и тот его отвёл к большому 

дому, где полным-полно народа. Вышел человек постарше, должно быть, 
хозяин дома, расспросил, как монах сюда попал, тот отвечал, как и 

прежде. 

Тогда монаха пригласили в дом, накормили, хозяин подозвал 
молодого парня и говорит: возьми его, отведи туда же, куда обычно! 

Монах думает: это, должно быть, здешний деревенский староста. Куда и 
зачем он велел меня увести? Страшно: что же будет? А парень говорит: 

идём! И повёл, монах, хоть и боится, а бежать некуда, вот и шагает, куда 
велено. Парень его привёл к горному склону и говорит:  

– На самом деле я тебя сюда отвёл, чтобы убить. И раньше так 
бывало: кто к нам забредёт, тех мы всегда убиваем. Боимся, чтоб люди, 

когда вернутся, не разболтали про наши дела. Потому никто и не знает, 
что есть такое селение!  
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Монах слушает, ничего не понимает. Заплакал и говорит парню:  

– Я странствовал по Пути Будды. Хотел принести пользу всем 

людям, проходил через Ооминэ, пробудился сердцем, тело упражнял без 
конца. И вот, сбился с дороги, нечаянно забрёл к вам и теперь 

расстанусь с жизнью. Смертного пути в итоге никто не избежит, о том я и 
не горюю. Но кто убьёт безвинного монаха, странника на Пути Будды, 

тот совершит безмерно тяжкий грех! Так что, может, ты меня отпустишь? 
Парень отвечает: 

– В самом деле, верно говоришь. Я бы тебя отпустил, но боюсь, ты 
вернёшься восвояси и станешь рассказывать про наше селение. 

Монах ему: 
– Когда вернусь в родные места, про ваше селение никому ни 

слова не скажу! Люди на свете ничем так не дорожат, как жизнью, и 
если спасёшь меня – как же я смогу забыть такую милость! 

Парень на это: 
– Ты монах, и к тому же странник на Пути Будды. Я тебе помогу. 

Только никому не говори, что побывал здесь! Я сделаю вид, что убил 

тебя, а сам отпущу. 
Монах обрадовался, всячески клянётся, твёрдо обещает никому 

ничего не рассказывать. Парень говорит: раз так, смотри же! Строго-
настрого велел помалкивать, а потом показал дорогу и проводил в 

обратный путь. Монах парню поклонился, поклялся, что и в будущей 
жизни не забудет его милости, в слезах расстался с ним и пошёл, куда 

парень указал. И вскоре вышел на обычную дорогу. 
Вернулся в родное селение – и хоть клялся, слова не сдержал: был 

монах болтлив, и с кем ни встретится, каждому рассказывал про то 
селение. Кто слышал, говорил: надо же! – и передавал дальше. Монах 

подробно, без утайки рассказывал и про селение, и про источник сакэ. 
Нашлись молодые отчаянные ребята, говорят: рассказ твой мы слышали, 

так неужто сами не посмотрим? Жили бы там, по твоим словам, демоны 
или боги – было бы кого бояться, но ты говоришь, там живут люди. 

Какие бы они ни были храбрецы, вряд ли нам под стать! Пойдём, 

поглядим! Ребята духом крепки, сила богатырская, пятеро или шестеро 
самых могучих взяли луки, стрелы, боевые дубинки и вместе с монахом 

тронулись в путь. Старшие им говорят: напрасное дело! Будь там наша 
земля, и то бы все тревожились. А вы вон куда собрались! Уйдёте – 

плохо вам придётся! Пытались ребят удержать, но они уже решились, не 
слушаются. Монах, должно быть, убедил их своими речами, вот и пошли. 

Отцы, матери и прочая родня этих ребят все беспокоятся, горюют 
без конца. А они в тот день не вернулись, назавтра не вернулись, и 

через два дня, и через три – не вернулись. Родичи всё печалятся, 
тревожатся – а что поделаешь?  

Никто тех ребят больше не видел, искать их никто не вызвался, 
горевали – но так никто их и не нашёл. Думается, всех их убили, ни 

один не уцелел. Кто бы мог рассказать, что случилось? Напрасно монах 
разболтал! Сам не погиб – так не надо было губить других! Что уж 

хорошего! 

Стало быть, нельзя рассказывать, ежели поклялся молчать! И как 
бы ни был монах болтлив, те, кто за ним пошёл, – дураки. 
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Больше о том селении никаких вестей не доходило. Со слов тех, 

кто слышал того монаха, так передают этот рассказ. 
 

Рассказ не встречается в других источниках; о чудесных родниках с сакэ вместо 

воды говорится и в летописях, и в рассказах сэцува (самый знаменитый – водопад Ёро в 

краю Мино). 

 

31–14. Рассказ о том, как монахи странствовали по землям 

Сикоку и в незнакомом месте их превратили в коней 
巻 31 第 14 話 通四国辺地僧行不知所被打成馬語 第十四 

В стародавние времена монахи, странники на пути Будды, втроём 

обходили по берегу моря все четыре земли острова Сикоку: Иё, Сануки, 
Ава и Тоса. И по дороге нечаянно заблудились в горах. Заплутали в 

горной глуши, хотели выйти к морю.  
Наконец спустились в глубокую долину, где теряются людские 

следы, горюют, сетуют, но идут, продираются через кусты, и вот – 
ровная земля. Глядь – обнесена оградой! Наверно, здесь живут люди! – 

думают монахи, обрадовались, зашли – видят домики. Даже если это 
жилища демонов, что ж делать теперь? Дороги мы не знаем, куда идти, 

не понимаем, давайте вон к тому дому подойдём и спросим!  
А из домика спрашивают: кто там?  

– Мы странники, бредём без дороги, объясните нам, куда идти! 
Им в ответ: 

– Погодите. 
Из дома кто-то вышел, глядь – а это монах лет шестидесяти, вида 

очень страшного. 
Подзывает их поближе. Будь он демон, будь он бог, – думают 

странники, – что ж теперь делать? Все трое поднялись на дощатое 

крыльцо, сели, а монах говорит: вы, должно быть, голодны? И немедля 
велел подать замечательные кушанья. Да неужто это обычный человек? 

– с радостью думают странники, поели, сидят, а монах-хозяин грозным 
голосом кого-то позвал. Чуть подумали странники – страшно! – как кто-

то явился, глядь, а это жуткого вида служки. 
Хозяин говорит им: несите, что обычно! Служки приносят уздечки 

и плети. Хозяин велит: делайте, что обычно! Служки одного из 
странников схватили, вытащили за ограду. Двое других думают: что ж 

делать-то? А товарища их во дворе разложили на земле и стали сечь 
плетьми, ударили раз пятьдесят. Странник в голос кричит: помогите! Да 

только как ему двое товарищей помогут?  
Потом служки стащили с него одежду, голого ударили ещё раз 

пятьдесят. Всего – сто ударов. Странник лежит на земле, а монах-хозяин 
велит: поднимите его! Служки странника подняли, глядь – а он вдруг 

превратился в коня, стоит, весь дрожит, на него надели узду и увели. 

Двое других странников, видя это, думают: как же так? Это место – 
не в нашем мире! И с нами сделают то же самое? Сетуют, толком ничего 

не понимают, и тут второго  странника тоже вытащили за ограду, как и 
первого, высекли, потом подняли на ноги, и он превратился в коня. И 

второго коня взнуздали и увели. 
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Третий странник думает: и меня тоже вытащат и так же высекут! – 

горюет и в сердце своём только и знает, что молится будде, на кого всю 

жизнь полагался: спаси меня! Тут монах-хозяин говорит: этого 
странника пока не трогайте. И велит ему: сиди, где сидишь. А солнце 

уже закатилось. 
Странник думает: чем превратиться в коня, лучше я сбегу! Догонят, 

поймают, погибну – так и так с жизнью распрощаюсь! Но в незнакомых 
горах куда бежать, не понимает. И ещё думает: может, лучше самому 

кинуться в пропасть? Так и этак раздумывает, горюет, и тут монах-
хозяин зовёт его. Я здесь – отвечает странник.  

– Вон там на поле есть вода? Посмотри! 
Странник с опаской вышел, смотрит: вода есть. Вернулся, 

отвечает: есть вода. И думает: он так говорит, значит, не решил ещё, 
что со мной делать? А сам едва живой. 

Меж тем, все легли спать, странник думает: всё же сбегу! Бросил 
свой походный короб, выбежал со двора, побежал, куда ноги несут. 

Думает: пробежал, наверно, пять или шесть тё [500–600 м]. Там ещё 

один домик. А это что за место? – думает он в страхе, бежит мимо, а 
перед домиком стоит женщина, окликает его: ты кто такой? Странник с 

опаской отвечает: я, мол, такой-то, бежал со всех ног, думал, что смерть 
близко. Помоги мне! А она ему:  

– Ах, вот оно что! Как жаль тебя! Зайди-ка сюда!  
Он и зашёл. 

Женщина говорит: 
– Много лет я смотрю на эти ужасные дела, а ничего поделать не 

могу. Но хочу тебе рассказать, у кого искать помощи. Я старшая дочь 
того почтенного монаха. Если пойдёшь отсюда вниз по склону, там живёт 

жена моего младшего брата. Это там-то и там-то. Только она расскажет, 
как тебе спастись. Иди отсюда к ней, а я напишу ей письмо. 

Написала, даёт ему и говорит: 
– Два твоих товарища уже превратились в коней, их убьют и 

закопают. Тебе велено было посмотреть, есть ли вода на поле: это затем, 

чтобы вырыть им могилу. 
Вовремя я сбежал! — думает странник. – Поживу ещё немного, это 

будда помогает мне! Взял письмо, перед женщиной соединил ладони, 
поклонился до земли и побежал, куда она указала. Думает: пробежал 

около двадцати тё [2 км]. А там на горном склоне ещё один домик. 
Наверно, здесь! – думает. Подошёл, говорит слуге: я, мол, 

доставил письмо от такой-то. Слуга взял письмо, вошёл в дом, вернулся, 
говорит: прошу сюда! А в доме другая женщина. Она говорит: 

– Я тоже много лет думаю об этих ужасных делах, и раз старшая 
сестрица тебя сюда прислала, я тебе расскажу, как спастись. На самом 

деле здесь творятся очень страшные дела. Спрячься пока здесь. 
Спрятала его в закутке в глубине дома, говорит: смотри, не 

подавай голоса! Срок уже близок! 
Странник думает в страхе: о чём это она? Но сидит, не двигается, 

голоса не подаёт. 

Вскоре грозный, страшного вида человек вошёл в дом. Пахнет от 
него кровью, страшно безмерно. Кто это? – думает странник, а пришелец 
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заговорил с хозяйкой дома, потом они вместе легли. Слышно, он с ней 

миловался, а потом ушёл восвояси. Странник понял: она – жена демона, 

он ее навещает, вот так милуется, а потом уходит к себе. Какая же 
мерзость! 

Потом женщина объяснила дорогу, говорит: воистину, 
удивительная у тебя судьба! Приободрись! Странник, как и раньше, в 

слезах поклонился ей, ушёл оттуда и двинулся, куда она сказала, а меж 
тем стало светать. 

Прошёл я, должно быть, сто тё [10 км], – думает странник, а тут и 
рассвело. Глядь – перед ним обычная прямая дорога. Тут он успокоился. 

Хоть и рад, а как всё странно! 
Оттуда он вышел к деревне, зашёл в чей-то дом, рассказал всё, как 

было, а ему говорят: удивительное дело! Местные жители стали его 
рассказ передавать, расспрашивали, он отвечал. Место, куда он 

выбрался, было у деревни [?] в уезде [?] края [?]. 
Те две женщины путнику настрого велели: мы тебе сказали, как 

сохранить твою драгоценную жизнь, никому никогда не рассказывай, где 

это было! Несколько раз повторили, но странник решил: как я такое 
дело оставлю просто так? И повсюду рассказывал, что с ним случилось, 

жители того края, молодые и храбрые, опытные в воинском деле 
опытные в воинском деле 兵の道, говорили: надо собрать отряд и пойти 

на поиски! Но не знали, куда идти, и в итоге не пошли. А тот монах, 
когда странник сбежал, думал: дороги нет, далеко не убежит! Вот сразу 

и не выслал за ним погоню. 
Странник оттуда отправился в столицу. Позже он не рассказывал, 

где то место. В нынешней жизни людей превратили в коней – а как, 

непонятно! Быть может, то был мир скотов? Вернувшись в столицу, 
странник ради двух своих товарищей, ставших конями, взращивал корни 

блага особенно усердно. 
Думается, если даже кому жизнь не дорога, по совсем незнакомым 

местам ходить не надо! – верно говорил странник, и кто его слышал, так 
передают этот рассказ. 

 
Рассказ не встречается в других источниках; мотив превращения человека в коня, 

возможно, восходит к 出 曜 経  («Сюцуё:-кё:», ТСД 4, № 212, Дхаммапада с кит. 

комментарием), также встречается в 太平広記 «Тайпин гуан-цзи» (сборник 978 г., рассказ 

286), в «Хо:буцу-сю:» и др. 

Возможно, странники идут по пути паломничества, который позже станет известен 

как маршрут по восьмидесяти восьми храмам острова Сикоку. Его основателем считается 

Кукай, он же Кобо-дайси, уроженец края Сануки (см. свиток 11-й), рассказ – одно из 

самых ранних свидетельств о таком паломничестве. Как и в более поздней традиции 

странствий по острову Сикоку, паломники обозначаются как 同法, до:бо:, «люди одного 

Закона», (в нашем переводе – «товарищи»). Рассказчик не берется решить, в который из 

иных миров попали герои, но предполагает, что в «мир скотов» 畜生道 , тикусё:-до:. 

«Служки» здесь – 法師, хо:си, простые монахи, в отличие от хозяина кельи. «Пахнет 

кровью» – условный перевод для выражения 生臭き香薫 , намагусаки какаори, оно 

обозначает запах «сырого» (крови, мяса и т.п.), признак крайней скверны. Взращивать 

«корни блага» 善根, дзэнкон, – совершать обряды и творить добрые дела, приносящие 
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благо по закону воздаяниня; герой рассказа делает это, чтобы передать «заслуги» своим 

погибшим товарищам. 

 
 

31–15. Рассказ о том, как на Северных холмах пёс и 
женщина жили как муж и жена 

巻 31 第 15 話 北山狗人為妻語 第十五 

В стародавние времена в столице жил молодой парень. Как-то он 

пошёл прогуляться по Северным холмам, Китаяма, а солнце уже 
садилось, он заблудился в холмах, сбился с дороги, как вернуться домой, 

не знает, заночевать негде, растерялся – и вдруг видит вдалеке 

небольшой домик в долине. Обрадовался парень: там кто-то живёт! 
Пошёл туда, смотрит – а там хижина из прутьев. 

Его шаги услыхала хозяйка, вышла – молодая, лет двадцати, очень 
красивая. Парень её увидел, обрадовался ещё больше, а она глядит на 

него, удивляется и говорит: ты кто? Парень отвечает: я тут гулял в 
холмах, заблудился, не знаю, как выбраться, солнце садится, а 

заночевать негде. Увидел жильё, обрадовался и поспешил сюда. 
Женщина ему: сюда [?] люди не ходят. Хозяин скоро вернётся, если ты 

здесь останешься, он точно заподозрит, что ты мой дружок. И что ты 
тогда будешь делать? Парень на это: да с ним я уж как-нибудь улажу 

дело. Просто я не знаю, как добраться до дому, вот и остался бы тут на 
ночь. Женщина говорит:  

– Раз так, оставайся. Я скажу, что ты мой старший брат. Мы-де 
много лет не виделись, я соскучилась, а ты нежданно, гуляя в холмах, 

сбился с дороги и зашёл сюда. Запомни это! А когда вернешься в 

столицу, никому не рассказывай, где был и кого встретил!  
Парень обрадовался: очень хорошо, это я запомню! А рассказывать 

– с чего бы мне с кем-то об этом говорить? 
Женщина позвала его войти, в задней клетушке расстелила для 

него циновку, он уселся, а она подошла и шепчет тихонько:  
– На самом деле я родом из столицы, дочь таких-то родителей. Но 

потом нежданно страшный незнакомец похитил меня, сделал хозяйкой в 
этом доме, здесь я живу уже много лет. Хозяин здешний скоро придёт, 

вот увидишь. Но мы не бедняки!  
И горько заплакала. Парень её слушает, думает: и кто же он, 

демон, что ли? Боязно ему, сидит, настала ночь, снаружи послышался 
страшный голос, будто рык. 

Парень услышал, всё нутро сжалось: боязно! Женщина вышла, 
открыла дверь, кто-то входит, глядь – а это огромный белый пёс. Стало 

быть, пёс! – думает парень. – А эта женщина – псова жена. Пёс вошёл, 

увидел парня, остановился и рычит. Женщина входит, говорит: мой 
старший брат, о ком я тосковала много лет, забрёл в холмы, нечаянно 

очутился здесь: нежданная радость! И плачет. Пёс выслушал с видом, 
будто понимает, прошёл в дом и улёгся у очага. А женщина села рядом с 

ним сучить нитки из пеньки. Потом на ужин подала прекрасной еды, 
парень вдоволь наелся и лёг спать. А пёс в доме улёгся вместе с 

хозяйкой. 
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На рассвете женщина парню принесла поесть и говорит тихонько: 

смотри же, никому не рассказывай, где был! И приходи сюда иногда. Я 

сказала, что ты мой брат, пёс запомнил. Так что в случае чего я ему 
скажу, что ты сюда пришёл по делу. Парень обещал: конечно, никому не 

скажу и приду сюда ещё! Поел и вернулся в столицу. 
И как только вернулся, стал всем и каждому рассказывать: вот где 

я побывал вчера, вот что там творится! Кто слышал, пересказывали 
другим, слух разошёлся повсюду. Нашлись молодые отчаянные ребята, 

кому недавно лишь надели шапки. Толком не зная, что к чему, собрались, 
говорят: а пойдём к Северным холмам, найдём хижину той женщины, пса 

расстреляем из луков, а женщину заберём! Сговорились, пошли, а парня 
повели с собой, чтобы показывал дорогу.  

Сотня или две человек, все с луками, стрелами и боевыми 
дубинками, идут, куда ведёт парень, пришли на место, глядь – и вправду 

домик в долине. Вон там, вон там! – кричат. Пёс их услышал, проснулся, 
выглянул, и чуть только узнал парня в лицо, вернулся в хижину. Вскоре 

вышла женщина, а за нею пёс, двинулись к холмам. Многие стреляли им 

вслед, ни один не попал, пёс и жена его ушли. За ними погнались, но 
они скрылись в холмах – будто птицы улетели.  

Тогда ребята говорят: неспроста они такие! И ушли восвояси. А 
парень, кто привёл их туда, едва вернулся домой, говорит: худо мне! И 

через два или три дня умер. 
Кто рассуждал об этом, говорили: пёс, должно быть, бог. Зачем 

только парень проболтался! Кто не держит слова, сам себя губит! 
Что сталось потом с тем псом, никто не знает. Люди говорили, 

будто он объявился в краю Ооми. Он ведь бог! Так передают этот 
рассказ. 

 
Рассказ не встречается в других источниках. Северные холмы 北山, Китаяма, – 

холмы к северу от города Хэйан (Киото). «Неспроста они такие» – тадамоно-ни мо арану 

моно нарикэри, «они – непростые существа», женщина – не обычный человек, а пёс – не 

просто животное. Божества в облике собак, инугами, упоминаются во многих японских 

текстах. «Губит сам себя» – собственным сердцем/умом, кокоро-кара. 

 

 

31–16. Рассказ о том, как жителей острова Садо ветром 

занесло на необитаемый остров 
巻 31 第 16 話 佐渡国人為風被吹寄不知島語 第十六 

В стародавние времена жители острова Садо сели на корабль, 

поплыли по делам, но в открытом море вдруг налетел ветер с юга и 
корабль, как стрела, понёсся на север. Мореходы думают: нам конец! 

Подняли вёсла, идут, положившись на ветер, и видят вдали остров. Вот 
бы удалось пристать туда! – думают. И сумели, подошли к берегу.  

Хоть ненадолго укрыться, спастись! – думают они, растерялись, 
решили сойти на берег. А с острова выходит кто-то. На вид не то 

мужчина, не то мальчишка, голова повязана белым платком. Роста очень 
высокого. По повадке и не подумаешь, что он человек из нашего мира. 

Мореходы его увидели, испугались безмерно. Думают: должно быть, 
демон! Мы по незнанию заплыли на остров демонов!  
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А островитянин говорит: 

– Кто это к нам пожаловал? 

Мореходы отвечают: 
– Мы с острова Садо. Сели на корабль, отправились по делам, и 

вдруг налетел злой ветер, нас нежданно принесло к этому острову. 
Островитянин им: 

– Нет! Нет! Не сходите на берег! Если ступите на здешнюю землю, 
худо вам придётся. Еды я вам доставлю. 

И ушёл восвояси. 
В скором времени на берег вышли люди такого же обличья, 

человек десять. Мореходы думают: они нас убьют! Как посмотришь, 
какие они рослые, – так и силища у них, надо думать! Страшно 

безмерно!  
Островитяне подходят ближе, говорят: 

– Мы бы вас позвали сюда на остров, но если высадитесь, вам 
придётся худо. Так что вот вам еда, а ветер скоро сменится, тогда и 

вернётесь в Японию. 

Принесли они тех овощей, что зовутся фудо, и бататов, мореходы 
поели вволю.   

Фудо у них огромные. И бататы гораздо крупнее обычных. Наши 
говорят: раз на этом острове такая еда, то местные и вырастают выше 

нас. Потом ветер сменился, мореходы вывели корабль в море и 
вернулись в свою страну. 

Значит, то были не демоны. А кто же? Боги? Непонятно, случай 
странный.  Мореходы, когда вернулись на Садо, рассказывали о том, и 

кто слышал, весьма пугались. 
Но остров тот – не чужая страна. Ведь там говорят на нашем языке! 

А жители огромного роста и выглядят необычно. Это случилось совсем 
недавно. Кто бывал на острове Садо, те так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках, однако перекликается с рассказом 26–

9 об острове, куда попали жители края Ното. Что за овощи здесь названы словом фудо: 不

動, неясно. 

 
 

31–17. Рассказ о том, как в краю Хитати к берегам уезда [?] 

прибило огромное мёртвое тело 

巻 31 第 17 話 常陸国□□郡寄大死人語 第十七 

В стародавние времена, когда человек по имени Фудзивара-но 

Нобумити-но Асон был наместником Хитати и жил в том краю, в 
последний год его службы в четвёртом месяце ревели сильные ветра, и в 

ночь самой страшной бури в уезде [?] к побережью, что зовётся [?], 
прибило мёртвое человечье тело. 

Росту в том человеке – больше пяти дзё [15 м]. Тело лежит, 
наполовину занесенное песком, и если человек на рослом коне к нему 

подъедет с луком, то из-за мертвеца видна будет только верхушка лука 
– такой он огромный! Головы у тела нет, шея перерублена. Ни правой 

руки, ни левой ноги тоже нет. Их отгрызли морские чудища вани 鰐. А 

когда цел был – какой же это был великан! Лежало тело в песке на 
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животе, не понять, мужское или женское. Но по сложению и цвету кожи 

больше похоже на женское. Местные жители его заметили, пошли 

поглядеть, дивились безмерно. 
А в Митиноку в месте, что зовётся Кайдо, жил правитель того края 

по имени [?]-но [?]. Он прослышал, что объявилось такое тело, и послал 
своих людей посмотреть. А оно занесено песком, не разобрать, мужское 

или женское. Смотрят: наверно, женщина! А один мудрый монах сказал: 
– По учению Будды, в нашем мире нет мест, где обитают такие 

великаны. Думается, это женщина из мира асур! Они обличьем весьма 
красивы, может, это одна из них. 

Но и он сомневался.  
Тогда наместник в сомнениях молвил: не сообщить ли в столицу? 

Собрался было отправить доклад, а местные жители говорят: если 
пошлёте весть, из столицы непременно отрядят чиновников осмотреть 

тело. А когда те чиновники прибудут, принимать их будет хлопотно, 
трудно! Лучше уж это дело утаить! И наместник гонца не послал, так и 

оставил дело в тайне.  

Меж тем, жил в краю Хитати воин по имени [?]-но [?]. Он увидел 
огромное тело и говорит:  

– А если такие великаны к нам придут, что будем делать? 
Проверю-ка, берут ли их стрелы!  

Выстрелил, стрелы вошли глубоко. Кто слышал о том, все его 
хвалили и благодарили: хорошо, что проверил!  

А мёртвое тело день за днём гнило, в десяти и в двадцати тё от 
него [1,1 – 2,2 км] жить стало нельзя, люди разбежались – вонь стояла 

нестерпимая! 
Хоть этот случай и скрывали, но когда наместник вернулся в 

столицу, нечаянно проговорился. Так и передают этот рассказ. 
 
Рассказ не встречается в других источниках. Фудзивара-но Нобумити (X–XI вв.), 

как отмечено в дневнике «Сё:юки», был назначен наместником края Хитати в 1024 г.  

Согласно буддийскому учению, люди огромного роста обитают в мире в пору его 

становления, а затем по мере общей порчи мироздания их рост постепенно уменьшается. 

Воинственные демоны асуры крупнее людей (насколько именно, в разных текстах 

говорится по-разному), и хотя, в отличие от людей и животных, рождаются путём 

превращения, а не от отца и матери, всё же, как и боги, одни асуры имеют мужские  тела, 

а другие женские, сообразно деяниям прежних жизней. Об асурах говорится, что вид их 

грозен, но не уродлив – в этом они отличаются, например, от ракшас, среди которых тоже 

есть и демоны, и демоницы. 

 
 

31–18. Рассказ о том, как к берегам края Этиго приплыл 

кораблик 
巻 31 第 18 話 越後国被打寄小船語 第十八 

В стародавние времена, когда Минамото-но Юкитоо-но Асон был 
наместником Этиго и жил в том краю, в уезде [?] к берегу приплыл 

кораблик шириной в два сяку и пять сун [75 см], глубиной в два сун [6 
см], а длиной в один дзё [3 м]. 

Люди его увидели, думают: что это? Кто-то построил игрушечный 
кораблик и пустил по морю? Пригляделись хорошенько — и видят на 
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кораблике обломок рулевого весла длиной в один сяку [30 cм], очень 

изношенного. Так люди и поняли: а ведь на этом судне и вправду кто-то 

плавал! Думают: что за карлики плавают на таких корабликах? 
Удивляются без конца. Когда гребцы брались за вёсла, похоже было, 

наверно, будто многоножка шевелит ножками! Редкостная диковинка! – 
говорили люди, отнесли кораблик в усадьбу к наместнику, тот тоже 

посмотрел и весьма удивился. 
Старожилы рассказывали: раньше тоже, бывало, морем приносило 

такие судёнышки. Стало быть, где-то живут люди, что плавают на них! 
Наверно, их страна лежит к северу отсюда, вот они и приплывают 

иногда к берегам Этиго. Насчет других краёв не слышно, чтобы туда 
приплывали такие кораблики. 

Наместник по возвращении в столицу рассказал об этом случае 
домочадцам, а кто слышал от них, те так и передают этот рассказ. 

 
Рассказ не встречается в других источниках. «Их страна» здесь – буквально «мир» 

世界, сэкай. О Минамото-но Юкитоо 源行任 (X–XI вв.) см. рассказ 26–12№ в «Мидо: 

кампаку-ки» сказано, что наместником края Этиго он был назначен в 1019 г. 

 

 

31–19. Рассказ о том, как для храма Отаги отлили колокол 
巻 31 第 19 話 愛宕寺鋳鐘語 第十九 

В стародавние времена человек по имени Оно-но Такамура 
построил храм Отаги-дэра и по его заказу литейщик изготовил колокол. 

И говорит:  
– Этот колокол будет без звонаря сам звонить двенадцать раз в 

сутки! После отливки он должен остывать зарытым в землю три года. 
Выжди ровно три года от нынешнего дня, а на следующий день откопай 

его. Если не выдержать хотя бы дня или откопать на день позже, он не 
будет звонить без звонаря двенадцать раз в сутки. Исполни этот наказ! 

Так сказал литейщик и ушёл восвояси. 

И вот, колокол засыпали землёй, минуло два года, а на третий год 
монах, распорядитель храма, не дождался назначенного дня, не зная, 

что к чему, просто выкопал колокол. Получился обычный колокол, без 
звонаря не звонил двенадцать раз в сутки.  

Если бы откопали тогда, когда велел литейщик,  колокол звонил бы 
без звонаря! Если бы колокол сам отбивал двенадцать частей суток, по 

всей округе, куда доносится его звон, точно знали бы, который час, 
было бы прекрасно. Очень досадно, что распорядитель так поступил! – 

говорили люди той поры, бранили монаха. 
Итак, если кто торопится, не имеет терпения, непременно выйдет 

незадача. Кто дурак, на того полагаться нельзя. Кто слышал про этот 
случай, пусть никогда не нарушает уговора! Так передают этот рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Кодзидан» (5–40).  

О праведном мирянине Оно-но Такамуре (802–853) см. рассказ 20–45. Храм Отаги-

дэра 愛宕寺, он же Тинно:дзи 珍皇寺, на Восточных холмах близ Киото, по преданиям, 

построен в 830-х гг. В средневековой Японии принято было деление суток на двенадцать 
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частей, именуемых по знакам зодиака (на середину часа Мыши приходится полночь, на 

середину часа Лошади – полдень). 
 
 

31–20. Рассказ о том, как распорядитель храма Рёгандзи 
расколол скалу 

巻 31 第 20 話 霊巌寺別当砕巌廉語 第二十 

В стародавние времена в Китаяма, на Северных холмах, был храм 

под названием Рёгандзи – храм Священной скалы. В нём являл чудеса 
бодхисаттва Мёкэн, Чудесный Взор. 

А в трёх тё [300 м] перед храмом были ворота в скале.  Проход 

такой, что человек мог пробраться, только согнувшись. Десятки тысяч 
людей ходили на поклонение, чудеса являлись снова и снова, строились 

всё новые монашеские кельи, народ толпился без конца. 
Однажды государя [?] поразила глазная болезнь. Кто-то предложил 

отправиться в храм Рёгандзи – но там ворота в скале, через них 
невозможно пронести государевы носилки. Так что постановили: 

высочайшее паломничество не состоится. Прослышав о том, монах, 
распорядитель храма, подумал: если бы нас посетил государь, мне 

непременно дали бы чин в Общинном собрании, а не посетит – так и 
чина мне не дадут. И чтобы всё-таки устроить государево паломничество, 

говорит: надо эти каменные ворота разрушить! Велел работникам 
нарубить побольше дров, обложить скалу спереди и сзади и поджечь. А 

в храме монахи-старики толковали меж собой: чудеса в нашем храме 
связаны с этой скалой. Если её разрушить, то и чудеса прекратятся, и 

храм запустеет! Так они сетовали, но тогдашний распорядитель своей 

пользы ради выдумал такую хитрость – что ему речи храмовой братии! 
Никого не слушал, костры сложили и зажгли. 

И вот, скала нагрелась, её большими молотами стали разбивать, 
она вся обрушилась. И тут из обломков каменных ворот раздались 

словно бы сотни голосов, захохотали разом. Монахи говорят: хуже 
некуда! Запустеет наш храм! Хитрость эту тебе внушили демоны! – так 

они сетовали и корили распорядителя. И хотя скалу разрушили, но 
государь так и не приехал, распорядитель чина не получил. 

Потом он и в храме показаться не мог, раз монахи его так 
невзлюбили. С тех пор храм постепенно пришел в запустение, залы и 

кельи все развалились, монахам стало негде жить, и подались они в 
лесорубы. 

Думается, какой же бестолковый и зловредный был распорядитель! 
Не создал он себе причин войти в Общинное собрание, так уж 

расстарался, разрушил ворота в скале! Вот монах без ума! По глупости 

не понимал, что делает, и своей выгоды не достиг, и знаменитое 
чудесное место уничтожил. Печально! 

Стало быть, чудеса зависят от места, – так передают этот рассказ. 
 
Рассказ не встречается в других источниках. 

Храм под названием Рё:гандзи 霊巌寺 на холмах к северу от города Хэйан не 

сохранился. Бодхисаттва Мё:кэн 妙見菩薩 , санскр. Сударшана, Чудесный Взор (или 

Чудесный Образ), предводитель и наставник звёздных богов, соотносится с Полярной 
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звездой. Изображают его в облике юноши с длинными волосами, распущенными, как у 

даосского «бессмертного», стоит он на черепахе или на спине дракона. В почитании 

Мёкэна буддийские «таинства» совмещаются с учением о Тёмном и Светлом началах; 

молятся ему как целителю при болезнях глаз, а также как помощнику в составлении 

календарей, расчете сроков для обрядов и т.п.  

 

 

31–21. Рассказ об островах Онинонэя – Спальнях демонов – 

у берегов края Ното 
巻 31 第 21 話 能登国鬼寝屋島語 第廿一 

В стародавние времена, если плыть от края Ното, далеко в море 

были острова, звались Спальнями, Нэя. На островах было много морских 
ушек – как камней на речном берегу. Есть в том краю залив, что зовётся 

Светлым островом, Хикариносима 光の浦  嶋 . Рыбаки, кто жил у того 

залива, переправлялись на острова Онинонэя, Спальни демонов, 

собирали морские ушки и ими платили подать правителю края. От 

залива Хикари до островов Онинонэя – один день и одна ночь пути при 
попутном ветре. 

А ещё на том пути есть остров Кошачий, Нэконосима 猫の嶋. От 

островов Онинонэя до Нэконосима при попутном ветре идти опять-таки 

один день и одну ночь. Надо думать, расстояние до него такое же, как до 
Кореи 高麗. И всё же на Кошачий остров [?] никто не ходит.  

Итак, рыбаки от залива Хикари ходили к Спальням демонов, 

возвращались, каждый привозил наместнику по десять тысяч морских 
ушек. А когда ходило туда сорок или пятьдесят рыбаков – сами 

подумайте, сколько ушек они привозили! 
В год, когда срок службы наместника Ното по имени Фудзивара-но 

Митимунэ-но Асон подходил к концу, рыбаки с берегов залива Хикари 
побывали на островах Онинонэя, вернулись, доставили наместнику 

морские ушки, а тот затребовал ещё. Рыбаки опечалились и перебрались 
жить в край Этиго, у залива Хикари никого не осталось, ходить на 

острова Онинонэя за морскими ушками перестали. 
Итак, сильная жадность человеку во вред. Однажды затребовал 

лишние ушки – а потом уже и ни одного получить не смог. В наши дни 
тамошним наместникам морских ушек не привозят, очень бестолково 

вышло! Так тамошние жители бранят Митимунэ-но Асона и так передают 

этот рассказ. 
 
Рассказ не встречается в других источниках. Кошачий остров, Нэконосима (в 50 км 

к северу от полуострова Ното) упоминается в рассказе 26–9. Острова Нэя или Онинонэя 

鬼寝屋 – семь островов в 20–25 км к северу от Ното. Фудзивара-но Митимунэ 藤原通宗 

(ум. 1084) нёс службу наместника Ното в 1070-х гг. Морские ушки 鮑, аваби, моллюски 

рода Haliotis, ценятся за приятный вкус. 

 
 

31–22. Рассказ о том, как в краю Сануки наместник 

разрушил водохранилище Манно 
巻 31 第 22 話 讃岐国満農池頽国司語 第廿二 
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В стародавние времена в краю Сануки в уезде [?] было большое 

водохранилище, называлось оно Манно. Великий учитель с горы Коя, 

милосердно заботясь о жителях того края, созвал людей и построил это 
водохранилище. Оно было весьма обширно, берега высокие, вовсе и не 

подумаешь, что вырыто: на вид – как море. Так широко, что другого 
берега не видно – подумать только!  

С тех пор как выкопали водохранилище, оно долго не разрушалось, 
местные жители возделывали рис, и даже в пору засухи водохранилище 

давало воду на многие поля, все люди в том краю радовались без конца. 
С гор туда стекало множество речек, так что водохранилище никогда не 

пересыхало. А потому в нём водилось много рыбы, и крупной, и мелкой. 
Местные, конечно, её ловили, но рыбы хватало, в любое из времён года 

было её вдоволь. 
И вот, управлять краем назначили человека по имени [?]-но [?]. 

Местные жители и чиновники краевой управы, когда собирались, 
толковали между собой: ах, до чего богато рыбою водохранилище 

Манно! Попадаются даже карпы длиной в три сяку [90 см]! До 

наместника дошли эти слухи и его охватила жадность: вот бы выловить 
рыбу из этого пруда! А водохранилище широко и глубоко, ловить сетями 

в нём невозможно. Тогда наместник велел вот что: проделать дыры в 
берегах, через них спускать воду, и где будет стекать вода, устроить 

ловушки для рыбы: когда вода потечёт, рыбу понесёт вместе с нею, и 
возле этих дыр во всякое время года можно будет доставать много рыбы. 

Так и сделали. Но хоть дыры и перекрыли затворами, напор воды 
был страшно силён, как следует перекрыть не удалось. Устроили в 

водохранилище то, что зовётся стоками, стали через них спускать воду – 
водохранилище пока держалось, но вода стала размывать берега, со 

временем дыры стали шире, а тут пошли сильные дожди, в 
водохранилище прибыло воды из горных рек, оно наполнилось и в тех 

местах, где было раскопано, прорвало берега. 
Тогда вода хлынула наружу, снесла и крестьянские дома, и дамбы 

на полях, всё подчистую. Вынесло много рыбы, люди тут и там ловили её. 

А само водохранилище после этого обмелело и вскоре вода ушла вся. 
Ныне от того водохранилища и следа не осталось. 

Думается, разрушила его наместничья жадность. А значит, грех 
наместника и измерить нельзя! Знаменитый подвижник из милосердия к 

людям построил водохранилище, а этот человек его разрушил: великий 
грех! К тому же, водой смыло множество домов, снесло дамбы на полях, 

и это всё тоже вина наместника! Что уж и говорить о погибели 
множества рыб: чья в том вина? Бестолков был наместник и дел 

натворил – хуже не бывает! 
Стало быть, сильную жадность человеку надо сдерживать. Жители 

края Сануки до сих пор того наместника ненавидят и бранят. А 
очертания берегов пруда Манно до сих пор не совсем исчезли — так 

передают этот рассказ.  
 
Рассказ не встречается в других источниках. О водохранилище Манно см. рассказ 

20–11. Великий учитель с горы Коя – монах Кукай (774–835), уроженец края Сануки, 

основатель храмов школы Сингон на горе Коя (см. 11–9, 11–25). О каком наместнике идёт 
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речь, неясно; водохранилище Манно на протяжении истории несколько раз разрушалось и 

восстанавливалось. Карпы здесь – 鯉, кои, Cyprinus carpio. 

 
 

31–23. Рассказ о том, как храм Тономинэ перешёл под 
начало горы Хиэй 

巻 31 第 23 話 多武峰成比叡山末寺語 第廿三 

В стародавние времена жил на горе Хиэй монах по имени Соньэй, 
Учитель устава. Много лет он провёл на горе, освоил явные и тайные 

учения, стал выдающимся монахом. А ещё он был превосходным 
гадателем по чертам лица. Позже он перебрался в столицу, в храм 

Унрин-ин. 
И вот, в пору, когда настоятель Кёмё из храма Мудодзи был ещё 

молод и звался просто учителем таинств, Сонъэй его увидел и сказал:  
– Ты, юноша, – человек самой замечательной наружности! Судя по 

лицу, ты непременно станешь опорой Закона Будды на нашей горе! Я 
уже стар годами, что проку мне оставаться в здешнем мире? Свою 

должность в Общинном собрании я передам тебе. Ты, я знаю, из 

ближних служилых господина канцлера, так передай своему господину 
мои слова.  

Учитель таинств в сердце своём обрадовался и передал господину 
слова старика. Господином же его был канцлер Мидо. Он монаха очень 

жаловал, и когда выслушал, молвил: прекрасно! И когда Сонъэй ушёл с 
должности, Кёмё назначили учителем устава. 

После этого у Сонъэя пробудились помыслы о Пути, он ушёл с горы 
Хиэй и затворился в Тономинэ. Всецело помышлял лишь о будущем веке, 

возглашал молитву, памятуя о будде. А Тономинэ издавна знаменито 
было как место погребения высоких особ, но тайными и явными 

учениями там не занимались. Сонъэй, поселившись там, стал 
распространять тайное учение Сингон, учредил изучение книг Тэндай, и 

вышло оттуда множество его учеников. В Тономинэ устраивали 
восьмеричные чтения «Цветка Закона», впервые стали проводить чтения 

в тридцать заседаний, стало Тономинэ землёй Закона Будды.  

Сонъэй решил: хоть и сделалось теперь это место землёй Закона, 
подобающего головного храма не имеет. Нужно передать его под начало 

нашей горы! И настоятель Кёмё с этим замыслом снова пошёл к 
господину канцлеру, тот лично принял его, выслушал и молвил: да, так 

будет лучше всего! И распорядился: передать немедленно! Храму в 
Тономинэ присвоили  название Мёракудзи и подчинили его горе Хиэй. 

Вскоре община храма Ямасина прослышала о том и стала 
возмущаться:  

– Тономинэ – место погребения Тайсёккана! А стало быть, кому 
ещё должен подчиняться тамошний храм, если не нашему храму 

Ямасина?! Почему же его отдали под начало храма Энрякудзи? 
О том доложили господину, и тот повелел: раз храм уже отдан под 

начало Энрякудзии и о том объявлено, нового решения не будет. Так 
монахи своего не добились 承引, остались ни с чем. 

Итак, запоздало досадовать незачем. И ныне, и в старину тому 

множество примеров. Если бы храм Ямасина раньше заявил свои права, 
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Тономинэ отдали бы ему под начало. Время было выбрано очень удачно, 

вот господин и распорядился, а потом спорить было уже бесполезно. 

Так храм перешёл под начало горы Хиэй, и поныне там процветает 
учение Тэндай. А всё потому, что обустроил его Сонъэй по своему 

изначальному обету 本願. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ не встречается в других источниках. 

Храм здесь «переходит под начало» другого храма – то есть становится по 

отношению к нему 末寺, мацудзи, «храмом-ответвлением», «филиалом» (а тот отныне 

считается его «головным храмом» 本寺, хондзи). На протяжении эпохи Хэйан многие 

храмы таким образом перешли под начало крупнейших «храмовых домов» (Энрякудзи на 

горе Хиэй, Кофукудзи и Тодайдзи в городе Нара), подобно тому как местные владения 

приняли покровительство крупных мирских владетельных домов. «Головной храм» давал 

поддержку и защиту «филиалам», в том числе в спорах из-за храмовых земельных угодий, 

а влиятельные и богатые «филиалы», в свою очередь, умножали могущество головного 

храма. В рассказе храмы Энрякудзи (на горе Хиэй) и Кофукудзи (он же Ямасина в городе 

Нара) сопреничают из-за контроля над То:номинэ (Тамуноминэ) 多武の峰, – местом, где 

похоронен основатель рода Фудзивара и его ближайшие потомки (см. свиток 22-й). 

Монахи из Кофукудзи ссылаются на то, что их храм – родовой храм семьи Фудзивара (ср. 

11–14, 31–35), тогда как Энрякудзи опираются на личные отношения с «канцлером Мидо» 

– он же Фудзивара-но Митинага 藤原道長 (966–1028), при ком род Фудзивара достиг 

наивысшего могущества. 

Монах Сонъэй 尊睿 (ум. 1007) имел чин Учителя устава 律師, рисси, один из трёх 

высших в японской буддийской общине; этот чин давал право занять должность в 

Общинном собрании, формально руководившем всей буддийской общиной страны. 

Сонъэй мыслит свою должность как наследственную, считает себя вправе передать её 

преемнику, хотя по закону такой чин, как рисси, давали мирские власти сообразно 

заслугам монаха. Преемник Сонъэя, монах Кё:мё: 慶命(965–1038) проходил обучение в 

храме Мудо:дзи 無動寺, подчинённом горе Хиэй; «настоятелем» 座主, дзасу, он назван, 

так как в конце своей карьеры стал настоятелем храма Энрякудзи и главой школы Тэндай.  

«Учитель таинств» 阿 闍 梨 , адзяри, – величание монаха, прошедшего «тайные» 

посвящения и имеющего право проводить обряды. Сонъэй называет молодого монаха 

«опорой» школы – буквально «коньком и балкой» 棟梁, то:рё:, кит. дунлян.  

Завершив монашескую карьеру в храме Энрякудзи на горе Хиэй, Сонъэй 

переселяется сначала в столичный храм Унрин-ин 雲 林 院 , а затем в Тономинэ. 

Примечательно, что у Сонъэя «помыслы о Пути» 道心, до:син, пробуждаются только под 

старость: вся его предыдущая карьера служилого монаха их не требовала и не 

предполагала. В Тономинэ он устраивает чтения «Лотосовой сутры», она же «Цветок 

Закона», главной священной книги школы Тэндай. Упомянуты чтения в восемь заседаний 

(法花の八講, Хоккэ-но хакко:, самый распространённый в Японии вариант) и в тридцать 

заседаний (卅講 , сандзикко:). Различались они тем, насколько подробно обсуждался 

каждый из свитков сутры. Название храма Мё:ракудзи 妙楽寺, храм Чудесной радости, 

отсылает к «Лотосовой сутре», чьё полное название – «Сутра о Цветке Лотоса Чудесной 

Дхармы». 

  

 

31–24. Рассказ о том, как храм Гион перешёл под начало 

горы Хиэй 

巻 31 第 24 話 祇薗成比叡山末寺語 第廿四 
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В стародавние времена Гион подчинялся головному храму Ямасина. 

А рядом с ним, с восточной стороны, стоял храм Рэнгэдзи, подчинённый 

горе Хиэй. 
Итак, распорядителем Гиона был монах по имени Родзан – 

влиятельный, богатый, признанный в свете. А перед главным залом 
храма Рэнгэдзи росли замечательные клёны. В десятом месяце их 

красная листва была так хороша, что Родзан, распорядитель Гиона, 
послал людей наломать веток. Младшие монахи из братии Рэнгэдзи 

возмутились, не пускают, говорят:  
– Если распорядитель Гиона – важный человек, так что ж, ему 

можно, как вдумается, без спросу ломать деревья в храме, подчинённом 
школе Тэндай?! Неслыханное дело!  

Посланцы Родзана, когда им преградили дорогу, вернулись ни с 
чем, говорят: вот что нам сказали, веток мы не принесли. Родзан в 

великом гневе отвечает: раз они такое говорят, идите же и вырубите все 
их клёны! Люди Родзана пошли исполнять приказ, а те монахи в 

Рэнгэдзи говорят: Родзан точно пришлёт сюда людей вырубить наши 

деревья! Предвидя такое, они ещё до того, как явились люди Родзана, 
сами вырубили под корень все свои клёны и сложили на земле. 

Посланцы Родзана пришли, поглядели, вернулись, клёнов не срубив, 
рассказали Родзану, что да как, тот разгневался ещё больше.  

Меж тем общинный старейшина Дзиэ из Ёкавы, настоятель школы 
Тэндай, исполнял для господина обряд Высочайшего подвижничества и 

жил в храме Хоссёдзи. Монахи из Рэнгэдзи, как только срубили клёны, 
поспешили в Хоссёдзи и всё рассказали настоятелю. Дзиэ в ту пору был 

в такой силе, как никто другой. Он послал за Родзаном, а Родзан 
говорит:  

– Я управляю храмом, подчинённым храму Ямасина. С какой стати 
настоятель Тэндай своевольничает, вызывает меня?!  

Так он грубо отказался и не пошёл. Настоятель ещё больше 
разгневался, вызвал управляющего с горы Хиэй и велел ему составить 

грамоту: дескать, божьи люди и слуги Гиона переходят под храм 

Энрякудзи. Твердо велел: ставьте сюда свои печати! Божьи люди, когда 
он на них этак накричал, огорчились, но печати поставили. 

После этого настоятель велел объявить: теперь Гион подчиняется 
школе Тэндай. Немедленно доставить ко мне распорядителя Родзана! А 

тот опять не послушался и позвал на подмогу воинов из отрядов [?]-но 
Киммасы и Тайра-но Мунэёри. Воины заняли оборону. Узнав о том, 

настоятель Тэндай ещё больше разъярился.  
А на горе Хиэй при Западной пагоде в келье Хэйнамбо 平南房 жил 

монах по имени Эйка, первейший знаток воинских искусств. А у Мунэёри 

был младший брат, монах Нюдзэн, тоже превосходный воин. Этих двоих 
монахов настоятель отправил в Гион, чтобы вытащили оттуда Родзана. 

Двое прибыли на место и обратились к воинам, защитникам Родзана: 
если вы, как мятежники, станете стрелять, совершите грех – худо вам 

потом придётся! Люди Мунэёри, взявшие сторону Родзана, как увидали 
Нюдзэна, говорят: слыхали, что сказал господин наставник созерцания? 

И разбежались по холмам, что позади храма. Родзана, как и было велено, 
выкинули вон. 
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И вот, Эйка стал распорядителем, принялся руководить, но потом 

братия храма Ямасина  возмутилась, подала прошение ко двору: Гион, 

мол, издавна подчиняется храму Ямасина. Как мог Энрякудзи захватить 
этот храм? Прикажите скорее вернуть Гион под начало Ямасины! 

Несколько раз они подавали прошение, но при дворе медлили с ответом. 
Тогда молодые монахи из Ямасины толпой явились в столицу и подошли 

к Кангакуин. 
Государь о том прослышал, встревожился, но ещё перед тем, как 

состоялось обсуждение дела при дворе, настоятель Тэндай, общинный 
старейшина Дзиэ, скончался. Объявили высочайшую волю: дело будет 

решаться завтра. Братия из Ямасины так и оставалась в Кангакуин. А 
монах из их же храма по имени Тюсан, главный, кому бы следовало 

стоять за дело Ямасины, поселился возле Кангакуин в небольшом домике. 
В тот день под вечер перед ним сидели ученики, и вдруг Тюсан говорит: 

сейчас сюда придут, выйдите ненадолго. Ученики вышли, не видели, 
чтобы с улицы зашли гости, но слышали голоса, будто Тюсан 

разговаривает с кем-то. Ученики думают: странно! Немного спустя Тюсан 

их позвал, все вошли, а он говорит:  
– У меня побывал общинный старейшина Дзиэ с горы Хиэй.   

Ученики, слыша такое, думают: что учитель говорит? Ведь 
общинный старейшина Дзиэ уже умер! Но испугались, так ничего и не 

сказали.  
Итак, назавтра должны были обсуждать государево решение. Но 

Тюсан сказался больным и во дворцовый сад, где назначили обсуждение, 
не явился. У Ямасины не нашлось человека, кто бы смог отстоять его 

дело, и в итоге решения так и не приняли, братия Ямасины ни с чем 
ушла восвояси, а Гион так и остался в подчинении у горы Хиэй. 

Из-за дурных дел бестолкового Родзана всё это началось, но если 
подумать, наверно, общинный старейшина Дзиэ очень хотел заполучить 

Гион. Хотя и умер, дух его явился уговаривать Тюсана, тот внезапно 
занемог и не явился ко двору. Если бы явился и выступил – кто знает, 

как бы обернулось дело? Значит, надо понимать, дух общинного 

старейшины Дзиэ уговорил Тюсана. Выходит, тот тоже был необычным 
человеком! Ученики его, а потом и те, кто слышал от них, как было дело, 

так и поняли. Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ не встречается в других источниках. 

Гион 祇薗 , Сад земных богов, на восточной окраине столицы входил в число 

самых влиятельных храмов-святилищ; его название отсылает к роще Джетавана в Индии, 

где проповедовал Будда. В Гионе почитали богов – защитников от заразных болезней и 

прочей скверны, в том числе от грешных страстей; его служители, «божьи люди» 神人, 

дзиннин, из разряда «неприкасаемых» занимались в столице похоронами, вывозом тел 

издохших животных и уборкой мусора. Рэнгэдзи 蓮花寺, храм Цветка лотоса, вероятно, 

проводил обряды по «Лотосовой сутре». «Клён» здесь – 紅葉, момидзи, Acer japonicum, 

ценится за ярко-красную осеннюю листву. 

О монахе по имени Ро:дзан 良算  кроме этой истории ничего не известно. 

Общинный старейшина Дзиэ 慈恵僧正, он же Рё:гэн 良源 (912–985), стал настоятелем 

храма Энрякудзи и главой школы Тэндай в 966 г. Он прилагал все усилия для сближения 

своей школы с самыми влиятельными лицами при дворе, приглашая на обучение их 
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младших сыновей; именно его стараниями школа Тэндай стала самым могущественным 

из «храмовых домов». Обряд Высочайшего подвижничества 御修法, Мисюхо:, – «тайный» 

придворный обряд; для какого «господина» Рёгэн его исполняет, неясно, возможно, для 

канцлера Фудзивара-но Ёритады 藤原頼忠 (924–989). Храм Хоссё:дзи 法性寺 основал 

Фудзивара-но Тадахира в 925 г., важнейшие обряды семьи Фудзивара проводились в нём. 

Что за воин по имени Киммаса 公正 упомянут в рассказе, неясно; Тайра-но 

Мунэёри 平致頼 (ум. 1011) известен как один из самых доблестных воинов эпохи Хэйан 

(ср. «Дзиккинсё:» 3–11). Его брат Ню:дзэн 入禅, как и монах-воин Эйка 睿荷, по другим 

источникам неизвестны; согласно многим свидетельствам, создание на горе Хиэй 

собственного войска из монахов – потомков воинских родов также было замыслом Рёгэна. 

Такие монахи, как правило, изучали наставления школы Тэндай лишь в общих чертах, а 

основное время уделяли «воинским искусствам» 武芸, бугэй. 

Участие монаха по имени Тю:сан 中算 (935–976) в этой истории непонятно; он 

был одним из самых влиятельных наставников храма Кофукудзи (Ямасина) в X в. и 

считался достойным соперником для Рёгэна на придворных диспутах, однако умер 

раньше Рёгэна. Кангакуин 勧学院 здесь – здание на Третьей линии в столице, где 

помещалось семейное училище рода Фудзивара и работали служилые, ответственные за 

учёт имущества и прочие вопросы управления делами рода. 

 

 

31–25. Рассказ о том, как принц Тоёсаки понимал законы 

света 
巻 31 第 25 話 豊前大君知世中作法語 第廿五 

В стародавние времена, при государе [?], жил человек по имени 

принц Тоёсаки. Он был внуком государя Касивабара, имел четвёртый 
ранг, возглавлял министерство Наказаний, был наместником в краю 

Ямато и ещё где-то. Этот человек хорошо знал, как что делается на 
свете, помыслы его были прямы, он прекрасно различал, что хорошо, а 

что дурно в делах службы. Когда при дворе готовились объявить новые 
назначения, он взвешивал, кто ожидает своей очереди и хочет получить 

должности в краях, где есть свободные места. И говорил: вот его завтра 
назначат наместником в такой-то край, а этот человек не пройдёт, какие 

бы доводы в его пользу ни приводили… И так – для каждого из краёв. 
Все его слушают, а наутро, когда назначения объявят, соискатели, кто 

преуспел, приходят к нему и хвалят. Кому принц предсказал новую 
должность, тех всякий раз назначают, ни единой ошибки! В свете 

говорили: принц мудро рассчитывает, кого куда назначат. 
Накануне дня назначений в доме у принца собиралась толпа, 

спрашивали его, и он честно отвечал, как думал. Бывало, скажет кому-

то: назначат! Тот радуется, потирая руки, говорит: принц – 
удивительный человек! А кому-то скажет: не назначат! Те, как услышат, 

в гневе говорят: что там болтает этот старик принц? Рехнулся, должно 
быть, почитает придорожных богов! И уходили сердитые.  

А бывало, он скажет, что назначат, а человека не назначают, 
отдают должность другому. Тогда принц говорил: нехорошо решили при 

дворе! Так он бранил свой век. И сам государь порой спрашивал: что 
сказал насчёт назначений принц Тоёсаки? Посылал ближних своих слуг: 

идите, разузнайте!  
Жили на свете в старину такие люди! Так передают этот рассказ. 
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Рассказ есть в «Удзи сю:и» (120), где указано время действия: правление государей 

Монтоку и Сэйва, то есть 850-е – 860-е гг. Принц Тоёсаки 豊前大君 (801–864) доводился 

внуком государю Камму, он же Касивабара. «Придорожные боги» 道祖の神, саэ-но ками, 

они же до:содзин, почитаются в обличье старика и старухи; иногда их священные камни 

имеют вид условных изображений мужского и женского начал. Чтили этих богов в 

основном простолюдины, а не чиновники, к ним обращались не только за помощью в пути 

и за защитой от незваных гостей, но и за оракулами. Гадание у дороги могло быть, 

например, таким: нужно было встать на обочине и ждать, с какой стороны появится 

путник, будет это мужчина или женщина, конный или пеший, с какой скоростью будет 

двигаться; по всему этому узнавали, исполнится ли задуманное, и если да, то как скоро.  

 

 

31–26. Рассказ о жрице по прозвищу Возлегшая 

прорицательница 
巻 31 第 26 話 打臥御子巫語 第廿六 

В стародавние времена жила на свете жрица, прозывали её 

Возлегшей прорицательницей. Издревле никто не слыхал, чтобы в Камо 
были прорицательницы, а об этой жрице говорили: она одержима 

божеством Нового святилища Камо. Отчего же её прозвали Возлегшей – 
думается, оттого, что прорицала она только лёжа. 

Все в столице, от знатных до простых, шли к ней и задавали 
вопросы, она и о прошлом, и о будущем, и о настоящем – обо всём 

прорицала и ни разу не ошиблась, а потому все перед нею склоняли 
головы, складывали ладони, верили ей и почитали её. 

И даже господин Хокоин часто посылал за нею и расспрашивал, и 
она отвечала с несказанной точностью, он глубоко верил ей и всякий раз, 

как вызывал её, в должностном наряде и при мече, позволял ей класть 

голову ему на колени: так она лежала, а он её расспрашивал. И она 
говорила то, что он хотел услышать, так что он постоянно обращался к 

ней.  
Однако были люди, кому это не нравилось. Хотя она и отвечает без 

ошибки на всяческие вопросы, всё равно: не пристало такому человеку 
расспрашивать прорицательницу, уложив её голову себе на колени! Кто 

не принимал этого, были правы – так передают этот рассказ. 
 

Рассказ  восходит к «Оокагами» (раздел о Канэиэ). «Прорицательница» здесь – 巫, 

камунаги, «Возлегшая» – 打臥, Утифуси (перевод Е.М. Дьяконовой, см.: [Окагами 2000, 

117–118]). Такие одержимые девы-жрицы служили во многих святилищах, но не в 

столичном Камо. Господин Хо:ко:ин 法興院 – Фудзивара-но Канэиэ 藤原兼家 (929–990). 

 
 

31–27. Рассказ о том, как два брата растили лилейники и 

астры 

巻 31 第 27 話 兄弟二人殖萱草紫苑語 第廿七 

В стародавние времена в краю [?] в уезде [?] жил человек. У него 

было двое сыновей, и когда отец умер, они по нём тосковали, горевали, 
и хотя прошли годы, всё не могли его забыть. В старину умерших 

хоронили в гробницах, и ему тоже устроили гробницу. Как соскучатся по 
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отцу, сыновья вместе шли к той гробнице, лили слёзы, о печалях своих и 

горестях говорили с ним, будто он жив, а потом уходили восвояси.  

Так прошли месяцы и годы, братьев призвали на службу, стало 
трудно выделить время на личные дела, и старший брат решил: нельзя 

мне так [жить]: только и делаю, что вспоминаю [и горюю]. Есть такая 
трава – лилейник, трава забвенья. Кто её увидит, будто бы забывает 

горькие думы. Попробую вырастить у гробницы эти лилейники. 
И вырастил.  

Потом младший брат приходил к старшему, спрашивал: поклонимся 
гробнице, как обычно? А тот всё занят, перестал ходить с ним. Тогда 

младший думает о старшем: как остыло его сердце! Бывало, мы вдвоем 
горевали об отце, весь день до темноты, всю ночь до рассвета. Брат 

забыл – но я не хочу забыть, как тосковал о родителе! И решил: есть 
такая трава, астра. Кто видит её, не забудет того, что на сердце! 

Посадил у гробницы астры, постоянно ходил туда, смотрел – и по-
прежнему не забывал отца. 

Так миновали годы, он всё ходил поминать отца, и однажды из 

гробницы раздался голос: 
–  Я демон, охраняю останки твоего родителя. Не бойся меня! Я и 

тебя буду защищать. 
Младший брат услышал, думает: очень странно! Не отвечает, сидит, 

слушает, а демон говорит опять: 
–  Ты тоскуешь об отце, и хотя проходят месяцы и годы, ты не 

меняешься. Старший твой брат, видно, тоже горевал и тосковал, но 
посадил лилейники, глядел на них – и с ним случилось чудо. А ты 

посадил астры, глядишь на них – и с тобою тоже случилось чудо. Ведь я 
сочувствую тому, кто преданно скорбит о родителе. Хоть я и родился в 

теле демона, но сострадать могу, потому и жалость в сердце моём 
глубока. Что за день случится хорошего и дурного, я ясно вижу заранее. 

Я буду являться тебе во сне и всё, что узнал, точно указывать!  
И голос умолк. Младший брат и плакал, и радовался без конца.  

С тех пор он видел во сне, что случится назавтра, и ни разу не 

ошибся. Знал всё, что станется с ним, хорошее и дурное, ничто не было 
для него темно. А всё потому, что тоска по родителю в сердце его была 

глубока. 
Стало быть, кто ищет радости, пусть растит траву памяти и всегда 

смотрит на ней. А кто скорбит, пусть растит траву забвенья и всегда 
смотрит на неё! – так передают этот рассказ.   

 
Похожий рассказ есть в «Тосиёри дзуйно:».  

Обычай хоронить умерших в «гробницах» 墓, цука (хака) здесь назван старинным; 

вероятно, он противопоставляется более распространённому в эпоху Хэйан обычаю 

ставить над местом захоронения «памятник» 卒塔婆 , сотоба (санскр. ступа) в виде 

деревянного или каменного столбика с надписью. В отличие от сотоба, цука предполагает 

погребение останков в земле, а не сожжение и захоронение пепла; над могилой насыпали 

холм, вокруг неё оставалось свободное место, где можно посадить цветы, тогда как 

«памятник» обычно ставился на кладбище в тесном ряду других. Лилейник 萱草 , 

кандзо:/васурэгуса, Hemerocallis fulva; астра 紫苑, сион/васурэнугуса, Aster tataricus. 
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31–28. Рассказ о том, как Фудзивара-но Нобунори умер в 

краю Эттю 
巻 31 第 28 話 藤原惟規於越中国死語 第廿八 

В стародавние времена жил человек по имени Нобунори, сын 
Фудзивара-но Тамэёси, наставника в Училище, а затем наместника Эттю:. 

Когда Тамэёси получил назначение в край Эттю и уехал туда, Нобунори 

ещё служил в Архиве и не смог отправиться вместе с отцом, а поехал к 
нему, когда уже получил пятый ранг. В дороге Нобунори тяжко занемог, 

но остановиться по пути было негде, кое-как доехал. На место прибыл 
уже едва живой. Отец его, Тамэёси, слышал, что Нобунори приедет, с 

радостью ждал его, а тот прибыл совсем больным, отец встревожился, 
сетовал и хлопотал без конца. Стали лечить всеми способами – не 

помогло, а как стало хуже некуда, отец говорит: что пользы тебе теперь 
от дел здешнего мира! Думай о будущем веке! Призвал к изголовью 

монаха, известного своей мудростью, чтобы тот помогал возглашать 
молитву. Монах, склоняясь к уху Нобунори, наставлял его так: 

– Муки ада предстоят тебе, словами их не описать! Сначала ты 
окажешься в Промежутке, пока не определят твоё будущее рождение. В 

широком пустом поле, где ни птиц, ни зверей, ты один, сердцу тесно, 
трудно оторваться от тех, кого любил в этой жизни. Думай об этом! 

Нобунори слушает и шепчет: 

– В странствии по Промежутку – не летят ли по небу кленовые 
листья, сорванные бурей, не стелются ли под ветром метёлки травы, не 

слышны ли под ними голоса сосновых сверчков? 
Он говорил, едва дыша, монах разозлился, грубо спрашивает: 

– На что тебе они, зачем спрашиваешь? 
Нобунори шепчет в ответ: 

– Увидел бы их – [утешился бы], наверно… 
Монах на это сказал: совсем рехнулся! И выбежал вон. 

Отец думает: всё кончено, сын уже не поднимется. Сидит рядом, 
стережёт его. Нобунори поднял руки, двигает пальцами, отец глядит, не 

понимая, а слуга, что сидел поодаль, понял: наверно, хочет что-то 
записать! Спросил, Нобунори [ответил: да], слуга окунул кисть в тушь, 

подал ему вместе с бумагой, и Нобунори написал: 
 

Мияко-ни мо В столице 

Коисики хито-но Любимых людей 

Амата арэба Много осталось. 

Нао коно таби ва Но нынче – в путь, 

Икаму то дзо омоу Пожалуй, я пойду… 

 

 Последнего знака «у» не дописал и испустил дух. Отец говорит: 
вот и всё… Дописал последний знак и отложил на память, часто потом 

смотрел на этот листок и плакал, от слёз бумага размокла и в итоге 
совсем расползлась. 

Когда вернулся в столицу, отец о том рассказывал, и кто слышал, 
очень его жалели. 
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Думается, сколь же глубоки были грехи сына! Кто умирает, обратив 

помыслы к Трём Сокровищам, – даже ему трудно избежать дурного пути, 

а тут человек от них вовсе отвратился – печально! Так передают этот 
рассказ. 

 
Похожие рассказы есть в «Тосиёри дзуйно:» и в «Дзиккинсё:» (1–45), пропуски (в 

квадратных скобках) восстановлены по ним. 

Фудзивара-но Нобунори 藤原惟規  (ум. 1011) доводился братом писательнице 

Мурасаки-сикибу; имя их отца по другим источникам – Тамэтоки 為時, здесь Тамэёси 為

善 . В «Дзиккинсё:» монах рассказывает о Промежутке 中有 , тю:у, более подробно, 

приводя цитату из буддийского канона. «Молитва» здесь – слова «Слава будде Амиде», 

подобающие для предсмертного часа, см. свиток 15-й.  

 

 

31–29. Рассказ о том, как Садатака из Министерства кадров, 

приданный Архиву, внезапно умер во дворце 
巻 31 第 29 話 蔵人式部丞貞高於殿上俄死語 第廿九 

В стародавние времена, при государе Энъю-ин, дворец сгорел, 

пришлось поселиться в  обители [государей-монахов?]. 
Однажды на вечерний дворцовый пир собралось множество 

придворных и архивных чиновников, они трапезничали, и был среди них 
человек по имени Фудзивара-но Садатака, чиновник Министерства 

кадров, приданный Архиву. Вдруг этот Садатака упал лицом на столик и 
словно бы захрапел. Вид самый неприглядный! Правый министр 

Онономия-но Санэсукэ, в ту пору средний военачальник, один из глав 
Архива, увидел, как Садатака упал, подозвал чиновника из 

интендантского отдела 主殿司 и говорит: никак не пойму, отчего господин 

из Министерства кадров так сидит. Подойди, потормоши его! Служитель 

подошёл, потормошил и говорит: да ведь он умер! Хуже и быть не 

может! Что же делать? Слыша такое, придворные и архивные чиновники, 
что сидели за столиками, все вскочили и разбежались кто куда. 

Средний военачальник говорит: раз так, нельзя ему здесь 
оставаться. И распорядился: позови сюда слуг, пусть вынесут тело. Его 

спрашивают: через какую караульню выносить? Средний военачальник 
отвечает: через восточную! Служитель пошёл туда, и архивные 

чиновники, охранники, порученцы, придворные дамы, дворцовые 
служители и прочие вплоть до слуг собрались толпой смотреть, как 

будут выносить тело через восточную караульню. А средний 
военачальник вдруг окликнул служителя и велел: выносите через 

западную караульню. Тело завернули в циновку, взятую из дворца, 
вынесли через западную караульню, а та молодёжь, что собралась 

посмотреть, не смогла ничего увидеть. 
Тело вынесли за ворота, прибыл отец покойного, [сановник] 

третьего ранга, забрал тело и увёз. Люди говорили: умно придумано, 

чтоб люди не глазели! Жалея покойного, средний военачальник сперва 
сказал: вынесем через восточный выход! – а потом вдруг объявил 

иначе: выносим через западный. Он так распорядился из милосердия, 
чтобы не показывать людям позорного.  
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Потом, дней через десять, средний военачальник во сне увидел, 

будто бы во дворце встретил чиновника Министерства кадров, 

приданного Архиву. Подошёл и видит: тот заливается слезами и что-то 
говорит. Слышно: 

– Ты скрыл мой смертный позор, такое трудно забыть из века в 
век! Так много любопытных собралось, и если бы ты не вынес тело через 

западную караульню, столько людей глазело бы на меня, разве не был 
бы это худший смертный позор?! 

Так он в слезах благодарил, заламывая руки, и средний 
военачальник проснулся. 

Стало быть, конечно, надобно иметь сострадание к людям. 
Думается, средний военачальник был замечательным человеком, раз 

сумел так быстро найти решение. Кто слышал о том, все среднего 
военачальника хвалили. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ есть в «Удзи сю:и» (121) и в «Дзиккинсё:» (6–34). 

Фудзивара-но Садатака 藤原貞高  умер в 981 г.; его должность – чиновник 

Министерства кадров, приданный Архиву 式部丞の蔵人 Сикибу-но дзё-но куро:до. 

Фудзивара-но Санэсукэ 藤原実資 (957–1046), он же Правый министр Онономия 小野宮右

大臣, занимал должность среднего военачальника, главы Архива 頭の中将, То:-но тю:дзё:, 

в 981–984 гг.  

 

 

31–30. Рассказ о том, как дама [из семьи] наместника Овари 
уехала в Торибэно 

巻 31 第 30 話 尾張守□□於鳥部野出人語 第三十 

В стародавние времена жил человек по имени [?]-но [?], наместник 
края Овари. Среди его [родни?] была одна дама, весьма искусная в 

сочинении песен и  чуткая. Жила она одна, без мужа. 
Наместник Овари жалел её, передал ей [доход] с одного уезда у 

себя в краю, должно быть, средства у неё были. Двое или трое её 
сыновей выросли не похожими на мать: люди совсем невежественные, 

уехали в другие края и след их пропал. Мать состарилась, одряхлела, 
стала монахиней, и с тех пор наместник Овари тоже перестал 

спрашивать о ней. В итоге за нею стал присматривать старший брат, и 
хоть много тяжких мук ей досталось, она держалась, как прежде, не 

опустилась, вела себя достойно, жила подобающе, и вот, заболела. 

Шли дни, она всё хворала, не вставала с постели, похоже было, 
что уже не сознаёт, что происходит, и брат решил: нехорошо будет, если 

она умрёт в доме! И велел вынести её вон. А она думает: надо мне куда-
то податься! Старые её друзья жили в окрестностях Киёмидзу, она 

решила отправиться к ним, села в возок, поехала, но и оттуда её 
выпроводили: не хотим, мол, чтобы ты умирала здесь. Что поделать! – 

решила она, поехала в Торибэно, расстелила там чистую циновку с 
корейским узором, села – так кротко и печально, скрывшись в тени 

могил. Так она сидела на циновке, держалась достойно до самого конца, 
а потом легла, служанка это увидела и ушла восвояси. 

Люди той поры говорили: как жаль! 
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Была эта дама благородной, но так горька её участь, что 

записывать её имя не будем, – решили люди. Была ли она женой того 

наместника Овари, младшей сестрой или дочерью, неизвестно. Но как 
бы то ни было, очень обидно, что он не спрашивал о ней! Так его 

бранили те, кто слышал об этом, и так передают этот рассказ. 
 

Рассказ не встречается в других источниках. О кладбище в Торибэно см. 31–8. 

 

 

31–31. Рассказ о том, как торговка приносила рыбу 
охранникам в караульне 

巻 31 第 31 話 太刀帯陣売魚嫗語 第卅一 

В стародавние времена, когда государь-монах Сандзё-ин был ещё 
наследником, одна торговка рыбой каждый день приносила свой товар в 

караульню к его охранникам-меченосцам. Охранники покупали, ели, на 
вкус рыба была хороша, они привыкли брать её на закуску к выпивке. 

Рыба была мелко нарезана и высушена.  
Однажды в восьмом месяце охранники отправились в Китано 

охотиться с молодыми соколами. А навстречу им эта торговка. 
Охранники её узнали, думают: что эта баба делает тут в полях? 

Подъехали ближе, смотрят, а у неё в одной руке большая корзина, а в 
другой толстая палка. Торговка увидела меченосцев, испугалась, 

бросилась было бежать, но они верхом скоро её догнали. Послали слуг 
посмотреть, что у неё в корзине. Она упирается, не даёт заглянуть, 

ребята удивились, отобрали корзину, смотрят – а там змея, нарезанная 

на куски по четыре сун [12 см]! Странно! – думают, – зачем это? 
Спрашивают, а торговка не отвечает, [?] и ушла. 

Вот ведь что эта мерзавка делает: палкой ворошит кусты, а как 
выползут змеи, убивает их, режет на куски, несёт домой, солит и сушит, 

а потом продаёт! Охранники этого не знали, покупали и ели в охотку. 
Думается, кто съест змеиное мясо, тому будет плохо, – так говорят. 

Может, змеи были неядовитые? На вид и не поймёшь, ведь мясо 
порезано, продаётся как рыба, а люди запросто покупают и едят. Нельзя 

же так! – возмущались те, кто слышал про этот случай. Так передают 
этот рассказ. 

 
Рассказ не встречается в других источниках. 

Государь Сандзё (976–1017, прав. 1011–1016) был назначен наследником в 986 г. и 

из-за придворных интриг оставался наследником целых двадцать пять лет (его очередь на 

наследование его заставили «пропустить» ради его двоюродного брата, государя Итидзё). 

«Меченосцы» 太刀帯, татихаки, – охрана дворца наследника. 

(Похожий сюжет имеет немецкая баллада «Бабка-змееварка» (Großmutter 

Schlangenköchin) из сборника «Волшебный рог мальчика» 

https://www.litmir.me/br/?b=200050&p=48) 

 
 

31–32. Рассказ о том, как человек увидел, что творит пьяная 

торговка 
巻 31 第 32 話 人見酔酒販婦所行語 第卅二 

https://www.litmir.me/br/?b=200050&p=48
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В стародавние времена один столичный житель приехал в гости к 

знакомому, и когда уже спешился и входил в ворота, взглянул на дом 

напротив – а там ворота заперты, никто не ходит, и под воротами лежит 
женщина, торговка, а рядом с ней стоит невысокая кадка с товаром. Тот 

человек подумал: что ж она там лежит? Подошёл, пригляделся – а 
торговка совсем пьяная. 

Он её оставил, зашёл в гости, побыл там, выходит, собирается 
сесть на коня – а торговка очнулась. Глядь – едва открыла глаза, её тут 

же вырвало, да прямо в кадку с товаром! Какая мерзость! – думает тот 
человек, смотрит – а в кадке закуска из маринованной? рыбы, теперь с 

блевотиной. Торговка думает: эх, незадача! И тут же рукой перемешала 
блевотину с рыбой. 

Глядеть на такое – мало сказать, что мерзостно! У того человека 
всё нутро перевернулось, мысли помутились, он поскорее сел на коня и 

ускакал оттуда. 
Думается,  закуска из маринованной рыбы сама по себе так 

выглядит – не разглядишь, что в ней. А ведь наверняка та баба свой 

товар продала, виду не подала, что людям такое есть нельзя! 
Тот человек больше никогда не ел рыбных закусок. Понятное дело, 

покупные он есть не мог, но даже и дома, те, что готовили прямо при 
нём, тоже не ел. Мало того, он ещё и всем знакомым говорил: не ешьте 

рыбных закусок! И если где-нибудь садился за трапезу, то чуть увидит 
маринованную рыбу – начинает плеваться, как безумный, вскакивает и 

убегает. 
Итак, еда, что продается на базарах и вразнос, весьма грязна. 

Люди мало-мальски приличные пусть не едят ничего, что приготовлено 
не у них на глазах! Так передают этот рассказ.  

 
Рассказ не встречается в других источниках. 

Торговка здесь продаёт 鮨鮎, сусиая, кушанье из рыбной мелочи, засоленной, а 

затем заквашенной с рисом. В отличие от современного обихода, в средневековых 

японских текстах суси – это не кусочки рыбы с отварным рисом и разными добавками, а 

сплошная масса. Приготовление блюд на глазах у хозяев и гостей, судя по другим 

источникам, было в эпоху Хэйан не причудой, а скорее, обычным делом. 

 

 

31–33. Рассказ о том, как старик, рубя бамбук, нашёл 

девочку и взял в дочки 

巻 31 第 33 話 竹取翁見付女児養語 第卅三 

В стародавние времена, при государе [?], жил один старик. Он 

рубил бамбук, делал корзины, отдавал тем, кому они нужны, брал плату, 
тем и жил. Чтобы смастерить корзину, он как-то раз пошёл в рощу, стал 

рубить бамбук – а что-то в роще светится. Это в бамбуковом коленце 
сидит дитя ростом в три сун [9 см]. 

Старик смотрит и думает: много лет я рублю бамбук, а теперь вот 
нашёл такое! Обрадовался, взял в одну руку дитя, а в другую вязанку 

бамбука, вернулся домой и говорит жене-старухе: в роще я нашёл вот 
эту малышку! Старуха обрадовалась, посадила дитя в корзину и стала 

растить, три месяца растила – и девочка стала как все люди. 
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А когда подросла, сделалась красавицей – другой такой на свете 

нет, даже и не подумаешь, что она из нашего мира! Старик со старухой 

ещё больше её любили, жалели и лелеяли, а меж тем, слухи о ней 
разошлись по свету. 

Как-то раз пошёл старик опять в рощу за бамбуком. Рубит бамбук – 
и нашёл внутри коленца золото. Старик его взял, вернулся домой. Так 

старик вдруг разбогател. Построил у себя на подворье и палаты, и 
ворота, сам поселился в палатах, а кладовые наполнил доверху всякими 

припасами. Домочадцев у него стало много. Он думал: всё это началось 
с тех пор, как нашлась девочка. А потому любил её и ценил безмерно. 

И вот, все сановники и придворные той поры стали слать ей письма, 
свататься, а девица никому не отвечала. Каждый её уговаривает от всего 

сердца, а девица одному говорит: поймай мне гром, что грохочет в небе, 
тогда встречусь с тобой! Другому: есть такой цветок – удубмара, 

принеси его мне, тогда встречусь с тобою! А третьему: есть такой 
барабан, что играет без барабанщика, раздобудь его для меня, тогда 

соглашусь! Так она говорила и ни с кем не встречалась. Женихи 

пленились её несравненной красотой, вот и делали, как она велела: 
хоть и трудные задачи, стали расспрашивать у людей, сведущих в делах 

старины, как раздобыть такое. Один покинул дом, отправился к морю, 
другой скрылся от света, ушёл в горы, так они искали, одни лишились 

жизни, а другие вернулись.  
Тут государь прослышал о ней и думает: по слухам, эта девица –

несравненная красавица. Поеду сам, посмотрю, если вправду она так 
хороша – сразу же сделаю её государыней! И немедля созвал министров 

и чиновников и поехал к старику. 
Прибыл на место – а дом изукрашен, точно царские палаты. 

Вызвал девицу, она тут же явилась. Государь глядит – а она и в самом 
деле такая красавица, каких на свете больше нет. Государь с радостью 

думает: она, должно быть, хотела стать моей государыней, вот и не 
сближалась ни с кем другим! И велит:  

– Поедем со мною во дворец, станешь моей супругой!  

А девица в ответ:  
– Стать государыней – безмерная радость, но ведь я не человек.  

Государь молвит:  
– А кто же ты? Демоница? Богиня?  

Девица говорит:  
– Я не демоница и не богиня. Просто за мною скоро придут и 

заберут меня на небо. А ты, государь, скорее возвращайся к себе! 
Государь это слышит и думает: что она такое сказала? Никто не 

может сейчас прийти и забрать её на небо. Наверно, просто хочет мне 
отказать, вот и говорит такое. Но вскоре с неба явилось множество 

народа, принесли носилки, усадили в них девицу и взлетели в небо. Не 
были они похожи на людей здешнего мира. 

Тогда государь думает: и верно, она не была обычной девушкой! И 
вернулся во дворец. И с тех пор постоянно вспоминал о ней и тосковал, 

ведь видел её, и в самом деле она и обликом, и обхождением была так 

прекрасна как никто на свете. Но поделать он ничего так и не смог. 
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Кто была эта девица, так никто и не узнал. Она стала дочкой 

старика – зачем? Вовсе не понятно. Так думали люди. Странный случай! 

– так передают этот рассказ. 
 
Рассказ кратко передаёт сюжет повести «Такэтори-моногатари». Главное отличие 

версии «Кондзяку» – в том, что здесь вопрос, кем была девушка и зачем побывала в мире 

людей, оставлен открытым. В повести сказано, что она была бессмертной девой, на время 

изгнанной из лунной страны, и благодаря ей на земле положено было начало обрядам 

почитания бессмертных на горе Фудзи. Кроме того, в повести все женихи, пытаясь 

исполнить трудные задачи, так или иначе жульничают, но девица распознаёт обман. 

Цветок удумбара 優曇, удон, по индийским преданиям, цветёт раз в тысячу лет. 

 

 

31–34. Рассказ о том, как появилась могила Палочек в краю 
Ямато 

巻 31 第 34 話 大和国箸墓本縁語 第卅四 

В стародавние времена у государя по имени [?] была дочь. И 

обликом, и обхождением она была прекрасна, государь и мать-
государыня любили её и ценили безмерно. 

Царевна ещё не познала мужа, и однажды неизвестный человек 

весьма благородного вида тайно пробрался в её покои и говорит: хочу, 
чтобы мы с тобой стали мужем и женой. Царевна отвечает: я ещё не 

сходилась ни с кем из мужчин. Как же я вот так запросто послушаюсь 
тебя? К тому же, я не могу не рассказать всё отцу и матери. Гость 

говорит: если даже твои родители узнают, ничего дурного в том нет! Так 
он приходил и уговаривал её каждую ночь, но царевна с ним не 

сблизилась. 
Однажды она рассказала всё государю. Такой-то человек, дескать, 

каждую ночь ко мне приходит и вот что говорит. Государь молвил: это не 
человек. Должно быть, это бог приходит беседовать с тобой! 

И так в итоге царевна с ним сблизилась. Потом они полюбили друг 
друга, жили вместе, но кто он, царевна не знала. Спрашивала мужа: я не 

знаю, кто ты, и оттого мне очень беспокойно. Откуда ты? Если вправду 
любишь меня, расскажи без утайки, кто ты! И поведай, откуда ты! Муж 

отвечает: я живу здесь неподалёку. Если хочешь меня увидеть, загляни 

завтра в горшочек с маслом, что стоит у тебя в ларце для гребней. Но 
когда заглянешь, не пугайся и не страшись, а если испугаешься, мне 

будет нестерпимо тяжко! Царевна обещала: не испугаюсь! А когда стало 
светать, муж ушёл. 

Потом она открыла ларец с гребнями, заглянула в горшочек с 
маслом – а там что-то шевелится! Что там шевелится? – думает она, 

взяла горшочек, пригляделась — а в нём маленькая змейка свернулась 
кольцами. В горшочке с маслом – змея, подумать только! При виде её 

царевна, хоть и обещала не пугаться, очень испугалась, закричала, 
бросила горшочек и кинулась прочь. 

Тем же вечером явился муж. Выглядит плохо, не как обычно, и к 
ней не приближается. Она думает: странно! А он молвит: ты нарушила 

слово, испугалась, это очень жестоко 情無き! Раз так, я больше не приду! 

И с самым холодным видом пошёл прочь, царевна ему:  
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– Горько мне, что ты всего лишь из-за такой малости говоришь: не 

приду! 

Пыталась удержать, но тайным местом напоролась на палочки для 
еды и тут же умерла. Государь с государыней по ней горевали, но 

поделать ничего не могли. 
Могила той царевны – в краю Ямато в уезде Сикиносимо. Зовётся 

могилой Палочек, Хаси-но михака, сохранилась до наших дней. Так 
передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Нихон сёки» (Су:дзин 10), там речь идет о дочери древнего 

государя Судзина 崇神 (традиционно его правление относят к I в. до н.э.); см.: [Нихон 

сёки 1997 I, 213–214]. 

 

 

31–35. Рассказ о том, как наставник Дзёэ выбирал место для 

погребения государыни Гэммэй 

巻 31 第 35 話 元明天皇陵点定恵和尚語 第卅五 

В стародавние времена, когда скончалась государыня Гэммэй, 

найти место для её гробницы поручили старшему сыну Тайсёккана, 
наставнику Дзёэ, отправили его в край Ямато. 

А в уезде Ёсино есть вершина Курахаси. Позади неё высятся горы 
Тономинэ, а впереди – семь долин. Наставник Дзёэ увидел это и говорит: 

Вот! Место прекрасное, замечательное. Но для гробницы государыни оно 
не подходит. Для человека [?] годилось бы. Но для государыни – тесно, 

не берём его! И не взял. 

От подножия той вершины он двинулся на северо-запад. И там 
нашёл место. Это к югу от храма Кару. Там и похоронили государыню 

Гэммэй – в гробнице Хиномаэ 檜前. Вокруг неё стоят каменные изваяния 

демонов, как возле Икэбэ 池辺 , камень обработан прекрасно, в этом 

гробница превосходит все прочие. 
А на горе устроили гробницы Тайсёккану и господину Танкаю. Их 

кости раздроблены и разбросаны там, поэтому, чтобы не топтали из 

коровы и лошади, вокруг вырыт ров. Люди туда и вовсе не подходят. 
И вот, потомки Тайсёккана и господина Танкая до сих пор 

процветают как первые сановники страны. 
Когда же с государем должно случиться что-то недоброе, из той 

могилы Тайсёккана непременно раздаётся голос. Нет таких, кто не 
дивился бы! То место зовётся Тономинэ. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ не встречается в других источниках. Государыня Гэммэй 元明 (Гэммё:, 

прав. 707–715) скончалась в 721 г. О Тайсёккане, он же Фудзивара-но Каматари, см. 

свиток 22-й. Неясно, почему в этом рассказе действует монах Дзё:э 定恵 (643–665), сын 

Каматари, умерший за много лет до Гэммэй. По преданиям, Дзёэ мог быть на самом деле 

сыном государя Тэнти, единокровным братом Гэммэй. «Наставник» здесь – 和尚, вадзё:. 

Почему кости Каматари и его сына Фухито (он же Танкай) разбросаны на могиле, неясно. 

 
 

31–36. Рассказ о том, как в краю Ооми сразились карп и 

чудище вани 
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巻 31 第 36 話 近江国鯉与鰐戦語 第卅六 

В стародавние времена в краю Ооми в уезде Сига 志賀  к юго-

востоку от селения Фурути была стремнина Кокороми 心見 . К югу от 

селения протекает река Сэта 勢多, стремнина – на той реке. Вверх по 

реке к той стремнине из моря поднялся вани и сразился с озёрным 

карпом.  
И вот, вани проиграл, ушёл обратно вниз по реке. И обратился в 

скалу в краю Ямасиро. А карп после победы вернулся вверх по течению 
в озеро, в свои угодья близ острова Титибу 竹生島 в моем издании написано 

Тикубу 竹夫嶋. Поэтому стремнину и называют Кокороми – Состязание.  

Та скала – в нынешнем [?] в уезде [?] в краю Ямасиро. А карп, 
говорят, и поныне живёт у острова Титибу. Так передают рассказ о 

стремнине Кокороми на реке Сэта.  
 
Рассказ не встречается в других источниках, похожий эпизод есть в «Тайхэй ко:ки» 

(464). Река Сэта вытекает из озера Бива и протекает через провинции Ооми и Ямасиро. О 

морских чудищах вани см. рассказ 29–31. Слово Кокороми можно перевести как «проба», 

«попытка». 

 
 

31–37. Рассказ об огромном дереве в уезде Курумото, что в 

краю Ооми 

巻 31 第 37 話 近江国栗太郡大柞語 第卅七 

В стародавние времена в краю Ооми в уезде Курумото 栗太 росло 

огромное дерево 柞 хахасо. Обхват его – пятьсот хиро [900 м], можно 

вообразить, каковы были его высота и размах веток! Тень его утром 
дотягивалась до края Тамба, а вечером до края Исэ. Даже в грозу оно не 

качалось. Даже в ураган оно не гнулось. 
Крестьяне трёх уездов – Сига 志賀, Курумото и Кока 甲賀– не могли 

возделывать поля: тень от дерева заслоняла свет солнца. И вот, жители 
тех уездов пожаловались государю. Государь отправил Канимори-но 

Сукунэ и тот по просьбе крестьян стал рубить дерево. Срубил, и с тех 
пор крестьяне возделывают поля, собирают урожаи. Потомки 

жалобщиков и поныне живут в тех уездах.  

В старину росли такие огромные деревья – удивительное дело! Так 
передают этот рассказ 

 
Рассказ не встречается в других источниках. Похожие сообщения об огромных 

деревьях есть в «Кодзики» (Нинтоку), «Нихон сёки» (Кэйко 18), «Бидзэн фудоки», 

«Харима фудоки» и др., а также в «Сангоку дэнки» (3–24). Дерево хахасо упоминается в 

японских текстах начиная с самых ранних, под этим словом имеется в виду дуб пильчатый, 

Quercus serrata, или близкие к нему виды, или просто могучее дерево. Канимори-но 

Сукунэ 掃守宿禰 по другим источникам неизвестен. 


