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Собрание стародавних повестей 

Свиток 30. Наша страна. О разном 
 

Хотя рассказы этого свитка и обозначены как «разные» 雑, дзацу, их объединяет тема 

любовной страсти, отношений между мужчинами и женщинами. Большинство рассказов 

взяты из сочинений в жанре «песенных повестей», они же «повести о стихах», ута-

моногатари. Это созданные в X веке «Повести из Ямато» ( 大 和 物 語 , «Ямато-

моногатари»), «Повесть из Исэ» (伊勢物語, «Исэ-моногатари»),  «Повести о Хэйтю» (平

中物語 , «Хэйтю:-моногатари»). Как и сборники сэцува, они состоят из отдельных 

коротких эпизодов, но внимание в них сосредоточено на стихотворениях вака; главное 

событие в каждом эпизоде – произнесение стихов или обмен стихами. В традицию сэцува 

эти истории переходят в несколько изменённом виде, обычно с добавлением бытовых 

подробностей, и внимание переключается на другие поступки героев, хотя в роли 

стихотворцев они почти всегда выступают и здесь. В 30-м свитке «Кондзяку» большинство 

историй взято из «Ямато-моногатари» (семь из четырнадцати), две из «Хэйтю:-

моногатари» и одна – из «Исэ-моногатари». Ещё два рассказа восходят, вероятно, к книге 

«Секреты мастерства Тосиёри» (俊頼髄脳, «Тосиёри дзуйно:», 1113 г.) – сочинению поэта 

и знатока японской словесности Минамото-но Тосиёри 源俊頼 (1055–1129), куда вошли в 

том числе и истории создания знаменитых стихотворений. (По одной из гипотез [Кунисаки 

1985], Тосиёри причастен к составлению «Кондзяку» как один из составителей, а возможно, 

и как разработчик общей концепции собрания.) Оставшиеся три рассказа из нашего свитка 

строятся по тем же схемам, что и соседние, их вполне можно представить в подборке 

историй о стихах.  

Любовь в этих рассказах – в основном несчастная, герои от неё страдают, и эти муки 

служат воздаянием за грехи прежних жизней. При этом здесь, казалось бы, почти нет 

непреодолимых препятствий на пути влюблённых. Мотивы, частые в любовных историях 

других традиций, в «Кондзяку», конечно, встречаются, но словно бы в ослабленном виде. 

Например, здесь нет ни одного «любовного треугольника»: хотя женщины-соперницы есть, 

но вражды между ними нет, а о соперничестве мужчин речь не заходит вовсе. Любви между 

изначально неравными тоже почти нет: в рассказах 30–4 и 30–5 герой и героиня становятся 

неравны по общественному положению, но уже в ходе действия, после того как полюбили 

друг друга, а потом расстались. Только в рассказе 30–8 герой влюбляется в неровню. Любви, 

запретной по религиозным причинам, как мне кажется, тоже нет. В рассказе 30–2 героиня 

уходит в монахини, но уже от несчастной любви. Герой рассказа 30–3 – влюблённый монах, 

но оставаться монахом – его личный выбор; в других свитках «Кондзяку» монахи из-за 

любви возвращаются к мирской жизни, и это не ведёт к катастрофе. Чудо разлучает 

влюблённых только в одном рассказе, 30–14 (возможно, также в рассказе 30–7, но он 

сохранился не полностью, и что за несчастье в нём случилось, неясно). Возражения 

родителей порой звучат, но не особенно настойчиво; частого в китайской словесности 

мотива семейного разлада из-за злой свекрови здесь нет, в рассказе 30–9 не невестка, а 

свекровь оказывается жертвой. Вражда между семьями героя и героини – столь частый 

мотив в западных и ближневосточных традициях – здесь не упоминается совсем. 

Действительно неодолимой преградой оказывается только смерть, как в рассказе 30–13. 

В целом можно сказать, что главное препятствие для счастья создают сами чувства: 

любовь безответная, любовь, которая на помогает понять друг друга. При этом 

односторонняя, молчаливая любовь без поиска взаимности здесь, видимо, любовью не 

считается – хотя сохранять любовь к тому, кто разлюбил и бросил, безусловно правильно, 
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и счастливый исход любовных историй – это чаще всего воссоединение пары после разрыва. 

Влюблённость требует встреч или хотя бы писем, иначе и чувства словно бы нет (именно 

так в рассказе 30–2 героиня поняла затянувшееся молчание героя); избегать общения 

означает показывать нелюбовь. Для любви взаимной главное слово – тикаи, «клятва», что 

предполагает и словесное, и деятельное выражение. Но из такого подхода естественно 

следует, что любовь можно изображать, заниматься тем, для чего в японской традиции 

принято слово ирогономи, –  демонстрировать внешние приметы влюблённости, не любя 

при этом никого конкретного.    

 Если что-то хотя бы отчасти успокаивает страдания влюблённых, а порой и 

приводит их историю к счастливому итогу, – то только стихи. Как сказано в предисловии к 

поэтической антологии «Кокинсю:», поэзия «смягчает отношения между мужчиной и 

женщиной» (перевод А.А. Долина), и составители «Кондзяку» полностью с этим согласны. 

Стихи помогают узнать, есть ли у человека достаточная кокоробаэ – сердечная «чуткость», 

способность понять другого. Ещё одно важное понятие в этом свитке пишется как 風流 (кит. 

фэнлюй, яп. фу:рю:), а читать его здесь принято как мияби; я его условно перевожу как 

«возвышенные» помыслы, его же можно передать как «чувствительность», это качество не 

даётся от рождения, а развивается воспитанием и самовоспитанием, в том числе занятиями 

поэзией. Это и «утонченность» в противоположность грубости (когда дурно обходиться с 

ближними мешает не доброта, а хороший вкус); это и «интеллигентность» в смысле умения 

действовать исходя из общей картины происходящего, а не только из личных сиюминутных 

интересов.  

 

Кунисаки 1985 – Кунисаки Фумимаро: 国東文麿. Кондзяку моногатари-сю сакуся-

ко: 今昔物語集作者考[Размышления об авторе «Собрания стародавних повестей»]. Токио: 

Мусасино сёин 武蔵野書院, 1985. 
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30–1. Рассказ о том, как Тайра-но Садабуми ухаживал за 

госпожой Хонъин-но Дзидзю 

巻 30 第 1話 平定文仮借本院侍従語 第一 
В стародавние времена жил человек по имени Тайра-но Садабуми, 

заместитель начальника военной стражи. Прозвище у него было Хэйтю. 

Был он не из простых, хорош и обликом, и обхожденьем. И нравом тоже 

хорош, и беседу вести умел – никто в тогдашнем свете не мог его 

превзойти. Уж таков он был: среди чужих жён, дочерей, не говоря уже о 

служилых дамах, не было ни одной, с кем бы этот Хэйтю не завязал беседы. 

А еще жил в ту пору человек, прозываемый министром Хонъин. В его 

усадьбе служила молодая женщина, звали её госпожой Дзидзю. Обликом 

и обхожденьем – прекрасна, свитская дама тонкого ума. Хэйтю часто 

бывал в усадьбе Хонъин, прослышал о замечательной красоте Дзидзю и 

несколько лет с несказанным упорством ухаживал за ней. А она не 

отвечает на письма, Хэйтю печалится, тоскует, написал: о, если бы 

увидеть хоть два слова – «я прочла»! И отправил ей послание, прибавил 

только: заливаюсь слезами! 

Посланец возвращается с ответом, Хэйтю выходит навстречу, скорее 

берёт письмо, читает – а там из собственного его послания вырезаны 

слова «я прочла», те самые, о каких он умолял, наклеены на тонко 

окрашенную бумагу – вот и весь ответ. Видя такое, Хэйтю обиделся, 

расстроился безмерно.  

Дело было в последней трети второго месяца, он решил: раз так, 

брошу это дело, добиваться её бесполезно! Потом какое-то время о нём 

ничего не было слышно. Но в двадцатых числах пятого месяца, в пору 

затяжных дождей, самой тёмной ночью Хэйтю подумал: если нынче приду 

к ней, она смилуется, будь даже у неё сердце, как у самого злобного 

демона! Ночь поздняя, дождь шумит непрестанно, темно, ни зги не видно,  

Хэйтю в расстроенных чувствах со службы отправился в усадьбу Хонъин. 

Зовёт служанку из покоев свитских дам и велит передать: я истосковался 

и вот, я здесь! Служанка тотчас вернулась, говорит: сейчас госпожа выйти 

не сможет, другие ещё не спят. Погодите немного, она сама вас позовет 

потихоньку! Хэйтю, слыша такое, взволновался: вот! Неужто она не 

сжалилась бы, когда её навещают в такую ночь? Умно я сделал, что зашёл! 

Притаился в темноте у дверей, ждёт – и кажется, будто много лет прошло. 

Через час слышит: все угомонились. Из глубины дома раздаются 

шаги, кто-то тихонько открывает крючок на раздвижной двери. Хэйтю 

обрадовался, подходит, тянет дверь, осторожно отодвигает. Кажется, 

будто всё это ему снится. Что же будет? — думает он. Вроде бы и рад, а 

сам весь дрожит. 

Однако успокоился, входит, старается не шуметь – а комната вся 

полна ароматом благовоний. Хэйтю шагает вперёд, ищет, где разостлана 

постель, – а там полулежит дама в одном платье. Легонько дотронулся до 
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её головы и плеч – шея так тонка; коснулся волос – холодны, будто 

заледенели. 

Хэйтю от радости ничего не соображает, дрожит, не знает, с чего 

начать разговор, и тут она говорит:  

– Забыла главное! Не заперла за собой двери, когда шла сюда. 

Пойду запру и вернусь.  

Хэйтю думает: верно! Говорит:  

– Скорее же!  

Она встала, скинула платье и в нижней рубашке и шароварах вышла. 

Тогда Хэйтю снял одежду, улёгся, ждёт – и слышит, как запирается 

дверь, думает: вот, сейчас вернётся! А шаги удаляются вглубь дома, чтобы 

сюда кто-то шёл, не слышно. Хэйтю ждал довольно долго, встревожился, 

встал, подходит к двери, ищет – вот крючок. Тянет – заперто с той 

стороны! Тут Хэйтю разозлился так, что словами не описать: должно быть, 

топал ногами и плакал. Ничего не понимает, стоит у дверей, а слёзы 

дождем льются. 

Только вошёл – и попался! Глупо, обидно! Если бы знал – лучше б 

сам пошёл и запер те двери! Она, наверно, задумала: поглядим, что у него 

на сердце! Вот и подстроила всё это, а теперь думает: дурак бестолковый! 

Так думал Хэйтю, огорчался, досадовал несказанно, ещё больше, чем если 

бы она его вообще не впустила. Раз так – думает, – придется здесь 

ночевать. Но тогда меня люди увидят! Когда начало светать, услышал, как 

все в доме просыпаются, подумал: а может, выйти, не прячась? И 

поспешил уйти, пока не рассвело. 

С тех пор он всё думал: вот бы узнать о ней какую-нибудь гадость, 

чтоб разлюбить! Но ничего такого не узнал, день за днём несказанно 

мучился от любви. И решил: сколь она ни прекрасна, но на горшок, 

наверно, ходит так же, как мы все! Раздобуду его, загляну, что внутри, 

быть может, любовь пройдёт! Задумал он вот что: когда служанка пойдёт 

мыть её горшок, отберу его и открою! Не дыша, притаился возле покоев 

Дзидзю. И вот, выходит служанка лет семнадцати или восемнадцати, 

хорошенькая и лицом, и станом, волосы всего на три сун [15 см] не 

достают до подола платья акомэ, а платье тонкое, цвета полевой гвоздики, 

тёмные шаровары подвязаны небрежно. Несёт она горшок, обёрнутый в 

тонкую надушенную ткань, а в другой руке веер из красной бумаги – им 

прикрывает лицо. Хэйтю обрадовался, пошёл за нею, и там, где никто не 

увидит, подскочил к ней и отнял горшок. Девица плачет: отдайте! – а он 

неумолим, с горшком убежал, зашёл в нежилое здание, заперся изнутри, 

а служанка стоит снаружи и плачет. 

Хэйтю осмотрел горшок – он лакированный с позолотой. Глядит на 

обертку, на сам горшок – и жалко стало открывать крышку. Что бы там ни 

было внутри, но и обёртка, и горшок словно бы не из мира людей. Даже 

жаль, что откроешь, посмотришь – и сделается противно. Так Хэйтю 

какое-то время держал горшок, не открывал, а потом думает: будь что 

будет! Осторожно снял крышку – а изнутри запахло гвоздичным маслом, 

да как сильно! Хэйтю дивится, ничего не понимает, заглядывает внутрь – 
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горшок до половины налит чем-то благовонным, мутноватым. И ещё 

плавают желто-бурые комки, всего три, каждый толщиной с большой 

палец, а длиною в три сун. 

Ну да, похоже! – разглядывает он, а благоухает это всё несказанно. 

Хэйтю взял палочку, ткнул в комок, подносит к носу, принюхивается – а 

это благовоние куробо с неописуемо густым ароматом. Теперь уж он вовсе 

ничего не понимает. Думает: эта дама – не из мира людей! И всё-таки, 

будто помешанный, мечтает, как сблизился бы с нею… Поднёс горшок ко 

рту, отхлебнул немного – и тут же весь напитался запахом гвоздичного 

масла. А потом попробовал то, что подцепил палочкой, – вкус страшно 

сладкий и благоухает безмерно. 

Хэйтю как человек сообразительный понимает: вместо мочи в 

горшок налили масла, прокипятив в нём гвоздику. А эти вот комки – 

клубни дикого батата в смеси с благовониями, их сварили в меду, набрали 

в трубку вроде черенка для большой кисти и оттуда выдавили червячками. 

До такого мог додуматься кто угодно. Но как она догадалась, что я стащу 

горшок и загляну в него? Какова же её проницательность! Она точно не 

из мира людей! Как мне перестать искать встречи с нею? Так блуждали 

его мысли, Хэйтю заболел, да так и умер, терзаясь страстью. 

Всё кончилось глупее некуда. Сколь тяжки были, надо думать, грехи 

и у него, и у этой дамы! Люди бранили его: это ж надо было сердцем так 

прикипеть к женщине! Так передают этот рассказ.    

 

Похожий рассказ есть в «Удзи сю:и» (50). Этот и следующий рассказы восходят к 

повести «Хэйтю:-моногатари». Их герой – Тайра-но Садабуми 平 定 文  (Садафун, 

Садафуми, ум. 923) по прозвищу Хэйтю: (Хэйдзю:) 平中, что означает Тайра Средний. 

Должность его здесь – заместитель начальника военной стражи 兵衛の佐, Хё:э-но сукэ.  

Министром из Хонъин (Главной усадьбы), 本院大臣, Хонъин-но отодо, именуется 

Фудзивара-но Токихира 藤原時平 (871–909), Левый министр при государе Дайго в 899–909 

гг. О Токихире и его недоброй славе см. рассказ 22–8. Рассказ 30–1 поддерживает тему 

«искусного плотника», развитую в свитках 22-м, 23-м и 25-м: добродетельный и мудрый 

господин помогает своим людям развить их лучшие черты, и точно так же на службе у 

человека злого и хитроумного люди, в том числе свитские дамы, в полной мере могут 

проявить своё коварство. Прозвище дамы Хонъин-но Дзидзю:-но кими 本院侍従の君 

указывает, видимо, на то, что кто-то из ее родных служил в должности дворцового 

распорядителя, «камергера», дзидзю:.  

«Ухаживать» здесь – 仮借, кэсо:, «брать измором», настойчиво слать одно за другим 

любовные письма. «Горшок» – 筥, хако, деревянный короб (круглый или прямоугольный), 

служащий в качестве ночного горшка. Цвет полевой гвоздики (瞿麦, надэсико, Dianthus 

superbus) в одежде – нежно-розовый или прозрачно-розовый на зелёной подкладке. 

«Гвоздичное масло» – 丁子, тё:дзи, получаемое из почек гвоздичного дерева Syzygium 

aromaticum, в Японии весьма ценилось как благовоние. Куробо 黒方– густая смесь для 

умащения тела, сохранились разные её рецепты.  

Обманка, описанная в рассказе, выглядит удивительной, но не невозможной для 

хэйанской традиции: в тогдашних текстах встречаются, например, описания муляжей 
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морских раковин, фруктов или целых подносов с разными угощениями, искусно 

изготовленных из драгоценных металлов, из благовоний и пр. Такие точные подобия 

считались красивыми – что расходится с принятым на Западе мнением, будто бы в Японии 

эпохи Хэйан больше ценили естественное, чем искусственное. 

 

 

30–2. Рассказ о том, как из-за этого же Садафуми девушка 

ушла в монахини 

巻 30 第 2話 会平定文女出家語 第二 

В стародавние времена жил человек по имени Тайра-но Садафуми, 

прозвище его было Хэйтю. Был он величайший любострастник, 

преуспевал в любовных похождениях, за тем Хэйтю и ходил [на рынок]. 

И вот, как-то раз вышел [на рынок] в поисках любовного приключения. 

В те времена придворным дамам государыни разрешали в один из 

дней выехать [в город], Хэйтю их увидел, воспылал любовью и принялся 

ухаживать. Вернулся домой, отправил послание, а дамы говорят: в возке 

нас было несколько, так для кого же письмо? А Хэйтю написал только: 

 

Момоваки-но Дам всех чинов, 

Тамото-но кадзу ва Множество рукавов 

Мисикадомо Видел я, 

Нака-ни о[мо]и [-но] Но меж них цвет любви 

[Иро дзо коисики] Мне полюбился! 

 

А среди дам была дочь человека по имени [?]но [?], наместника 

Мусаси. Это на ней было платье «цвета любви». К ней он и обращался. А 

потому госпожа Мусаси ему позже ответила, и они стали переписываться. 

Эта Мусаси была молода, прекрасна и обликом, и обхожденьем. Многие 

знатные кавалеры ухаживали за ней, а она себя считала выше этого, ни с 

кем не сближалась. Однако Хэйтю ухаживал настойчиво, а женское сердце 

слабо, и в итоге он добился тайного свидания. 

Наутро Хэйтю отправился к себе, письма не послал, девушка 

печалилась, никому не говорила, но ждала его до самого вечера – а он не 

пришёл. Она в тоске томилась до утра, но и на следующий день письма не 

было. И на следующую ночь он не явился. Утром её служанки говорят: вы 

так легко сблизились с этим человеком, а ведь о нём идёт молва как о 

распутнике! Уж если он так страшно занят, мог бы хоть письмо прислать! 

Девушка в сердце своём так и считает, а когда другие о том же заговорили, 

думает: как горько, как стыдно! И плачет. 

Следующей ночью опять ждала, думала: а вдруг? Но он не объявился. 

И утром от него посланца нет. Минуло уже дней пять или шесть. Девушка 

всё плачет, ничего не ест. Служанки жалеют её, говорят: не надо так 

убиваться, никто пока ничего не узнал! Лучше выберите себе кого-нибудь 

другого! А девушка, никому ничего не сказав, остригла волосы, стала 

монахиней. Служанки это увидели, сбежались, плачут, мечутся – а что 

поделать?  Госпожа их, теперь монахиня, говорит: так мне было горько, 
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что хотелось умереть, но раз я не умерла, пойду по этому пути. Не надо 

шуметь! 

А вот почему Хэйтю долго не подавал о себе вестей: утром, когда 

вернулся после свидания, он сразу принялся писать ей письмо, но тут к 

нему явился придворный – посланец отрекшегося государя Тэйдзи, 

передал, что Хэйтю вызывают ко двору. Государь распорядился: поспеши! 

– Хэйтю всё бросил, поспешил явиться. И тут же отправился сопровождать 

государя к реке Оои, пробыл там дней пять или шесть. Хотя в сердце своём 

терзался: как там она, наверно, беспокоится! А вокруг говорят: государь 

сегодня отправится обратно, сегодня же отправится обратно… Хэйтю 

думал: сейчас, сейчас! – так и прошло пять или шесть дней, и наконец, 

государь вернулся в город, Хэйтю думает: сейчас же отправлюсь к ней, 

всё объясню, как есть! Но тут кто-то приходит, слуги говорят: к вам с 

посланием! Он удивился, выглянул – а там дочь кормилицы госпожи 

Мусаси. 

Видя эту служанку, Хэйтю встревожился, говорит: я как раз 

собираюсь к вам! Но сначала взял письмо, заглянул – а в надушенную 

бумагу завёрнута прядь волос, свёрнутых в кольцо. Странно! – думает он 

и читает: 

  

Аманокава Небесная река 

Ёсо нару моно то Далеко от нас – 

Кикисикадо Так я слышала, 

Вагамэ-но маэ-но Но вот она – это слёзы 

Намида нарикэри В моих глазах. 

 

Хэйтю это увидел – и свет померк, сердце и нутро перевернулись. 

Он спрашивает у служанки:  

– Неужто госпожа прислала мне свои волосы? Если так, вся свита 

государыни, должно быть, плачет и бранит меня! Да и моему сердцу так 

больно видеть, что она остригла волосы! 

И служанка заплакала, и Хэйтю, видя и слушая её, залился слезами 

и ничего не смог объяснить. 

Но нельзя же всё так и оставить! Плача, он пишет ответ: 

 

Ё-о вабуру Сетуешь на этот мир, 

Намида нагарэтэ Слёзы катятся 

Хаякутомо Быстро, 

Аманокава я ва Но к реке монашества 

Нагарубэкараму Отчего они потекли? 

 

Как глупо вышло! Ничего не понимаю! Сам сейчас пойду к ней! — 

так он сказал. 

И тут же в самом деле пошёл, а монахиня скрылась в комнате за 

толстыми стенами и не вымолвила ни слова, Хэйтю встретился с её 
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служанками, в слезах говорит: ведь она не знала, какие у меня были 

срочные дела, как же решилась на такую глупость!  

И вернулся восвояси. 

Вот до чего дошло – а всё потому, что у кавалера не хватало 

решимости. Что бы ни случилось, он должен был успокоить её, послать 

весточку: такие, мол, дела… А он за пять или шесть дней не написал ни 

слова – конечно, девушка в сердце своём думала: он охладел ко мне! А 

может, это ей воздалось за деяния прежних жизней: всё сложилось вот 

так, и она в итоге стала монахиней! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Ямато-моногатари» (103), также он есть в «Хэйтю:-

моногатари» (эпизод 38). «Цвет любви» здесь — темно-красный или ярко-красный.  

Отрекшийся государь Тэйдзи-но ин 亭子院 – государь Уда 宇多天皇 (867–931, прав. 

887–897). К реке Оои 大井 в ближней столичной округе государи с придворными выезжали 

любоваться видами и слагать стихи. 

В «Ямато-моногатари» молчание героя объясняется иначе: «Хэйтю наутро после 

встречи хотел было послать к ней посыльного, но вдруг зашел за ним начальник управления 

провинции, пригласил его на прогулку, поднял дремавшего Хэйтю: “До сих пор вы спите?” 

Так, гуляючи, он завел Хэйтю довольно далеко. Пили вино, шумели и не отпустили Хэйтю. 

Едва он вернулся, надо было сопровождать в Ои императора Тэйдзи. Там он провел две 

ночи, служа императору, и сильно охмелел. Наступил рассвет, государь вернулся, и Хэйтю 

собрался идти к даме, но “путь был прегражден” [гадатель указал, что надо соблюдать 

запрет катаими, см. свиток 27-й. – Н.Т.], и тогда с собравшимися придворными отправился 

он в иное место. Как, должно быть, она волнуется, не понимая, в чем дело, с любовью думал 

он. Вот уж сегодня – хоть бы скорее стемнело – он отправится к ней и сам расскажет обо 

всех обстоятельствах, да и письмо пошлет, размышлял он, когда хмель отлетел от него, и 

собрался идти к ней...» (перевод Л.М. Ермаковой). 

Стихотворения строятся на созвучии слов ама, «небо», и ама, «монахиня». 

Аманокава – Небесная река, Млечный путь. В «Ямато-моногатари» стихи звучат 

несколько иначе, в первом вторая строка – Сора нару моно-то (Млечный путь в небе / 

монашество – пустое дело); во втором пятая строка – Сая ва нарубэки, «Надо ли было так 

спешить?». «Комната за толстыми стенами» – 塗籠 , нуригомэ, в хэйанских столичных 

домах – помещение с капитальными стенами, а не с раздвижными дверями вместо стен.  

 

 

30–3. Рассказ о том, как к дочери наместника Ооми ходил 

высокодобродетельный Дзёдзо 

巻 30 第 3話 近江守娘通浄蔵大徳語 第三 

В стародавние времена жил человек по имени [?]-но [?], наместник 

края Ооми. Семья его была богата, много сыновей и всего одна дочь. 

Ещё юная годами, была она хороша собой, волосы длинные, 

обхожденье прекрасное, отец и мать любили её, лелеяли, растили, ни на 

час не спуская с неё глаз. Сыновья знатных семей, придворные, во 

множестве пробирались к ней по ночам, но отец-наместник их не пускал, 

думал: отдам дочь в жёны государю! Берег её, в зятья никого не принял. 

И вот, девушка занемогла, одержимая духами, мучилась несколько дней, 
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родители жалели её, тревожились, откуда только могли, приглашали 

заклинателей, но без толку. Не знали уже, как быть, – но жил в ту пору 

высокодобродетельный Дзёдзо, знаменитый монах-чудотворец. В самом 

деле не раз являл чудеса, подобно будде, в свете его чтили бесконечно. 

И вот, наместник Ооми решил: попрошу этого Дзёдзо помолиться 

буддам 加持, чтобы исцелить мою дочь! Настойчиво приглашал – и Дзёдзо 

явился. Наместник обрадовался, попросил его помолиться об исцелении 

девушки, и тут же дух явился, а болезнь отступила. Но отец и мать 

решили: пусть монах побудет тут немного, попросим его ещё помолиться! 

Всячески упрашивали, и монах согласился, на какое-то время остался, и 

так случилось, что Дзёдзо мельком увидел девушку. Сразу же в сердце 

его вспыхнула страсть, ни о чём другом он и думать не мог. И девушка 

узнала, что он влюблён, прошли дни, и вот, так совпало, что в итоге эти 

двое сблизились. 

Потом, хотя они и таились, люди случайно обо всём узнали, в свете 

разошлись слухи. Когда Дзёдзо узнал, что о нём судачат, он устыдился и 

перестал бывать в том доме. Раз обо мне пошла молва, не останусь в 

свете! – решил он и исчез без следа. Видно, сожалел о том, что натворил. 

Он потом затворился далеко в горах Курама, предался несказанно 

суровому подвижничеству, но, видно, связь в прежних рождениях 

завязана была крепко: он постоянно вспоминал облик той болящей, все 

помыслы его заняты были любовью. Подвижничал без отдыха, но однажды 

лёг спать, а когда проснулся видит: рядом с ним лежит письмо. Он 

окликнул ученика, младшего монаха, спросил: что это за письмо? Тот 

отвечает: не знаю. Дзёдзо взял письмо, заглянул – почерк той девушки, 

кого он тайно любил! Он удивился, читает – а там написано: 

 

Сумидзомэ-но В черном одеянии 

Курама-но яма-ни В горы Курама 

Иру хито ва Ушёл он, 

Тадору тадору мо Блуждает, блуждает, 

Каэрикинанаму Но пусть бы вернулся! 

 

Дзёдзо прочёл это, дивится, думает: через кого же она передала эту 

записку? Не помню, чтобы сюда приходил посыльный. Странно! И решил: 

всё, хватит, теперь всецело сосредоточусь на подвижничестве. Только не 

смог одолеть любовной страсти и в ту же ночь тайком ушёл, отправился в 

дом к той болящей девушке, передал ей через служанок: так, мол, и так. 

И девушка тайно позвала его в дом, встретилась с ним. 

Той же ночью он вернулся в горы Курама. 

А потом, томясь любовью, тайком передал девушке: 

 

Караку ситэ Насилу отогнал, 

Омои васуруру Отбросил думы 

Коисиса-о О любви – 

Утатэ накицуру Но напомнила  
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Угуису-но коэ Песня камышевки… 

 

Она отвечает: 

 

Сатэ мо кими Значит, ты 

Васурэкэрикаси Всё забыл бы, 

Угуису-но Если бы только 

Наку ори номи я Камышевка не запела  

Омоиидзубэки И не напомнила? 

 

А он еще сложил: 

 

Вага тамэ-ни Ко мне ты 

Цураки хито оба Так сурова, 

Окинагара Я оставлю тебя! 

Нани-но цуми наки Свет не виноват, мне ли 

Ё-о урамураму Досадовать на него? 

 

Так они обменивались письмами, всё чаще, о том пошли слухи. И 

хотя дочерью своею наместник Ооми безмерно дорожил, не принимал 

знатных юношей, придворных, думал выдать её за государя – но теперь 

пошли такие слухи, и в итоге даже родители не пожелали знать её. 

Ведь хуже женского сердца ничего нет. Дзёдзо уговаривал от всего 

сердца, но если бы она не согласилась, он не связался бы с нею. Стало 

быть, девушка сама себе испортила жизнь из-за сердечной слабости! Так 

говорили люди, браня её, и так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Ямато-моногатари» (105).  

Монах Дзё:дзо: 浄蔵 (891–964) доводился сыном Миёси-но Киёюки (см. рассказ 27–

31), здесь он назван по неофициальному титулу «высокодобродетельный» 大徳, дайтоку. 

Об одержимости духами мононокэ см. свитки 20-й и 27-й. О горах Курама см. рассказ 11–

35. 

 

 
30–4. Рассказ о том, как дочь помощника министра 

Центральных дел стала служанкой уездного чиновника в краю 

Ооми 

巻 30 第 4話 中務大輔娘成近江郡司婢語 第四 

В стародавние времена жил человек по имени [?]-но [?], помощник 

министра Центральных дел. Сыновей у него не было, только единственная 

дочь. 

Хотя семья и была бедна, девушка сблизилась с человеком по имени 

[?]-но [?], заместителем начальника военной стражи, и родители приняли 

его как зятя. Так они жили много лет, всячески о нём заботились, и зять 

жену полюбил, не мог с нею расстаться. Но вот, помощник министра умер, 
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мать осталась одна хлопотать обо всём и вскоре сама заболела. Проходили 

дни, дочь печалилась, жалела её, ухаживала за ней, но и мать умерла, 

дочь осталась совсем одна. Горевала, плакала – а что поделаешь? 

Со временем в доме никого не осталось, слуги разбежались. Жена 

говорит мужу, заместителю начальника военной стражи: пока родители 

были живы – ты знаешь, как они о тебе заботились. Но теперь у меня 

ничего нет, средств не хватает. Как ты будешь ходить на службу 

оборванцем? Делай, как тебе лучше! Муж с горечью говорит: как же я 

тебя покину? И остался жить у неё, но постепенно одежда его износилась, 

а новой нет. Жена настаивает: если переселишься и вдруг заскучаешь обо 

мне, пошли о себе весточку. В таком виде – как ты будешь ходить на 

службу? Смотреть больно! – и в итоге муж ушёл от неё. 

Жена осталась одна, горевала и бедствовала без конца. В доме пусто, 

слуг не осталось, только девочка-служанка, надеть нечего, есть почти 

нечего, нищета – так что и служанка ушла. 

Муж тоже, хотя и говорил: как горько! – но с тех пор как вошёл 

зятем в другую семью, вестей о себе не посылал, видно, решил: что уж 

теперь… И больше не бывал у бывшей жены. А она устроилась в уголке 

родительского дома, совсем обветшалого, там и жила, никуда не выходя. 

Другое крыло дома сняла старуха-монахиня, жалела её и время от 

времени, если случалось раздобыть фруктов и другой еды, приносила ей, 

на неё женщина и полагалась. Так шли месяцы и годы, и однажды к 

монахине приехал из края Ооми юноша, сын уездного начальника, на 

время поселился у неё, пока нёс службу в столице. Он сказал монахине: 

мне тут скучно, найди мне подходящую женщину в услуженье! Монахиня 

в ответ: я уже стара, никуда не хожу, не знаю, где взять служанку. 

Впрочем, в этом доме молодая госпожа, очень красивая, осталась совсем 

одна, живётся ей трудно… Юноша навострил уши: устрой мне свиданье с 

ней! Если вправду красивая, так что ж ей жить в бедности? Лучше я её 

заберу с собой в наш край и женюсь! Монахиня согласилась: при случае 

потолкую с ней об этом.   

А юноша после первого разговора всё настойчивее торопил 

монахиню, она взяла с собой фруктов, пошла к той женщине и говорит: 

не вечно же тебе жить вот так! А потом: тут из края Ооми прибыл сын 

достойных родителей, решительно заявляет, что лучше он тебя заберёт к 

себе, чем ты будешь тут пропадать. Может, согласишься? Чем скучать в 

одиночестве… Но женщина отвечала: как я могу на такое согласиться? И 

монахиня ушла восвояси. 

А юноша твердо решился, взял лук со стрелами и в ту же ночь стал 

ходить вокруг дома. Собаки лают, женщина испугалась ещё больше 

обычного, сделалось ей тоскливо, а когда рассвело, монахиня опять 

зашла к ней. Женщина ей: этой ночью я от страха не знала, куда деться. 

А монахиня снова: вот я и говорю – поезжай с тем человеком, о ком я 

рассказывала! Иначе кроме тоски ничего тебя не ждёт! Женщина, похоже, 

думает: и верно, что мне ещё остаётся… Монахиня это увидела и на 

следующую ночь тайком привела к ней своего родича.  
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А потом, сойдясь с нею, юноша с непривычки [к столичным нравам] 

влюбился всем сердцем, не мог с нею расстаться, и когда отправился 

обратно в Ооми, женщина решила: теперь уж ничего не поделаешь! И 

поехала с ним. А у него дома уже была жена, жила в доме его родителей, 

и теперь она стала страшно ревновать и браниться, так что он к столичной 

своей подруге больше и близко не подходил. А потому женщина из 

столицы стала служить его отцу, начальнику уезда. И вот, в Ооми 

назначили нового наместника, весь край всполошился безмерно.  

В доме уездного начальника говорят: прибыл господин наместник! 

Все хлопочут, красиво раскладывают по подносам фрукты и прочие 

угощения, несут в наместничью усадьбу. А ту женщину здесь так и 

[прозвали] Столичной, она уже долго прослужила начальнику уезда, и её 

тоже отправили с угощеньями в усадьбу к наместнику вместе со 

множеством других слуг и служанок. Дали ей поднос и велели: неси, мол. 

Наместник смотрит, как в усадьбу входит толпой прислуга с 

подносами, заметил женщину, не похожую на простолюдинок: видно, 

раньше она жила в столице. Наместник подозвал мальчишку-слугу и 

тайком шепнул ему: разузнай, кто вон та женщина, и вечером приведи её 

ко мне! Мальчишка расспросил, ему сказали: так, мол, и так, служанка 

уездного начальника. Он выслушал и говорит уездному: господин 

наместник её приметил и велел прислать к нему! Уездный всполошился, 

вернулся домой, велел Столичной сходить в баню, вымыть волосы, 

всячески принарядиться. А потом говорит жене: гляди-ка, а ведь наша 

Столичная теперь – красавица! 

И вот, ночью она в красивом платье приходит к наместнику. А 

наместник-то – не кто иной как её бывший муж! Заместитель начальника 

стражи дослужился до такой должности! 

Он придвигается к ней, рассматривает изблизи, вспоминает: видел 

я её раньше! Обнимает, ложится с нею – очень знакомая! Он спрашивает: 

кто ты? Мне кажется, я тебя уже встречал! А она пока не узнаёт его, 

отвечает только: я родом не из этого края, а из столицы. Наместник 

думает: наверно, служанка из столицы нанялась к уездному начальнику. 

Женщина ему понравилась, стал он её к себе вызывать каждую ночь, и 

всё-то ему кажется, будто она ему давно знакома. Наместник у неё 

спрашивает:  

– Ну, а в столице ты где жила? Видно, всему есть причина: ты меня 

так растрогала, жаль мне тебя, вот и спрашиваю. Расскажи без утайки!  

Женщина не смогла больше таиться, говорит:  

– На самом деле я была вот кем. Думала: что, если вы как-то связаны 

с тем человеком, кто прежде был моим мужем? Вот и не рассказывала вам 

ничего столько дней. Но раз вы так настойчиво спрашиваете, я расскажу… 

Заплакала и всё рассказала, как есть. Наместник думает: так вот оно 

что! То-то я узнал её! Ведь это моя прежняя жена! Потрясён, но 

сдерживает слёзы, сохраняет подобающий вид. А с озера слышится шум 

волн, женщина слышит и говорит: что это за звук? Страшно! Наместник 

отвечает: 
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Корэ дзо коно Вот она, наконец, 

Цуи-ни ауми-о Встреча у озера 

Итоицуцу Горькая! 

Ё-ни ва фурэдомо Прожили жизнь 

Икэру каи нами Врозь – и напрасно… 

  

Плачет, спрашивает: ты меня в самом деле не узнаёшь? Женщина 

понимает: так это мой бывший муж! Не совладала с сердцем, не вымолвит 

ни слова, застыла, как ледяная. Наместник испугался: что же это?! А она 

умерла. 

Думается, очень печальный исход! Женщина думала, должно быть: 

вот кем я стала! За какие же дела прежних жизней мне так воздаётся?! – 

и умерла, не вынесла стыда. А у мужчины сердца не было! Думается, мог 

бы он позаботиться о ней, не раскрывая, кто есть кто. 

Что сталось с ним после её смерти, неизвестно. Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Исэ-моногатари» (эпизод 62, в русском переводе Н.И. Конрада 

– 61), там эта история изложена гораздо короче, кроме того, герой спустя годы появляется 

не как наместник, а просто как гость в доме, где служит героиня, и в конце она убегает, но 

не умирает. В «Кондзяку» история строится так, как если бы героем рассказа не был 

Аривара-но Нарихира (825–880), с которым принято отождествлять «кавалера», героя «Исэ-

моногатари». Нарихира известен как раз тем, что карьера у него не задалась: наместником 

(точнее, исполняющим обязанности наместника края Сагами) он был назначен только в 

последний год жизни и, вероятно, к месту службы доехать уже не успел. 

Сын уездного начальника прибывает в столицу нести «вахту», «долгую службу» 長

宿直, нагатонои. Вероятно, помимо уездной службы его отец служит кому-то из сановных 

особ (например, управляющим в поместье); молодых мужчин из этой и подобных семей по 

очереди вызывают в столицу на временную службу в качестве охранника городской 

усадьбы этой особы, её свитского воина и т.п. 

 

 
30–5. Рассказ о том, как от бедняка ушла жена и стала 

супругой наместника Сэтцу 

巻 30 第 5話 身貧男去妻成摂津守妻語 第五 
В стародавние времена в столице жил очень бедный человек. 

У него не было ни знакомых, ни родителей, ни близких, ни жилья, а 

потому он нанялся к кому-то на службу, но и тут в милость к господину не 

вошёл, думал: может, найду лучшее место? Нанимался то туда, то сюда, 

но всюду одно и то же, а на дворцовую службу поступить не сумел, ничего 

не мог поделать. У него была молодая жена, прекрасная и обликом, и 

обхожденьем, и помыслы у неё были возвышенные, она всюду следовала 

за мужем-бедняком. И вот, муж все свои беды обдумал и говорит жене:  
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– Всё кончено! Как я ни старался, день ото дня становлюсь всё 

беднее, останешься со мной – будет ещё хуже. Давай попытаем счастья 

порознь? 

Жена ему: 

– Я о таком никогда не думала. Если уж за дела прежних жизней 

воздастся нам обоим голодной смертью, так тому и быть, думала я. Но раз 

ты говоришь и в самом деле вместе нам будет хуже – давай расстанемся 

и попытаем счастья.  

Муж думает: вот и ладно. Поклялись они любить друг друга и в 

слезах расстались. 

А потом жена, молодая, красивая и изящная, пошла наниматься 

служить в дом человека по имени [?]-но [?], а помыслы у неё были весьма 

возвышенными, господин её пожалел и взял на службу, а когда супруга 

его скончалась, он эту женщину к себе приблизил, стали они вместе спать, 

обращался он с нею неплохо, так прошло время, а потом господин её и 

вовсе сделал своей женой, доверил ей все дела – так и стали жить.   

И вот, его назначили наместником Сэтцу. Супруга же его с годами 

стала ещё прекраснее. А бывший её муж думал: попытаю счастья без 

жены! – но с тех пор жил все хуже и хуже, в итоге не смог жить в столице, 

скитался где-то в краю Сэтцу, совсем обеднел, нанялся к кому-то служить, 

но [?] работать в поле, или в огороде, или лес валить, как простые люди, 

был непривычен, ничего у него не получалось, и хозяин его отправил к 

заливу Нанива на резку тростника. Он туда отправился, стал резать 

тростник, а наместник Сэтцу вместе с супругой как раз ехал в тот край, 

возле Нанивы остановил повозки и расположился отдохнуть. Со всеми 

своими охранниками и домочадцами сел пировать, пить сакэ и веселиться, 

а супруга наместника сидела в повозке вместе со своими свитскими 

дамами и любовалась прекрасным видом залива Нанива. А на заливе 

множество простолюдинов резали тростник. И был среди них один, хоть и 

простой работник, но по виду – родом из столицы.  

Супруга наместника заметила его, пригляделась и думает: а ведь он 

похож на моего бывшего мужа! Решила: неужто показалось? Смотрит ещё 

и ещё – точно, это он! Выглядит ужасно, стоит, режет тростник, а она 

думает: вот несчастный человек! За какие прежние дела ему так 

воздалось?! Едва не заплакала, но не подала виду, подозвала слугу и 

говорит: вон там среди резчиков тростника есть такой-то человек, позови 

его сюда. Слуга побежал, говорит ему: тебя зовут к повозке госпожи. А 

тот не ожидал, испугался, стоит, глядя в небо, слуга на него прикрикнул: 

иди скорей! Он собрал тростник, серп заткнул за пояс и подошёл к повозке. 

Супруга наместника пригляделась ещё раз изблизи – да, это он.  

Весь чёрный от грязи, одет в конопляную рубаху без рукавов длиной до 

колен. На голове шапка вроде колпака, и лицо, и руки, и ноги все в земле, 

грязные безмерно. Колени и икры искусаны пиявками, кровоточат. 

Наместница, видя такое, всем сердцем опечалилась, велела слуге дать 

ему еды и сакэ, а он прямо перед повозкой стал жадно есть – как 

печально! 
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Супруга наместника своим дамам в повозке говорит:  

– Среди этих простолюдинов, что режут тростник, я увидела 

человека. Похоже, он прежде жил в столице, и мне стало так жаль его! 

И одно из своих платьев велела из повозки передать ему. На листке 

бумаги написала и отдала вместе с платьем: 

 

Асикарадзи Не было бы хуже – 

То омоитэ косо ва Не так ли думали мы, 

Вакарэси ка Расставаясь? 

Надока Нанива-но Что же в Наниве 

Ура-ни симо суму У залива ты так живёшь? 

 

Он принял платье, не ожидал такого, думает: странно! Посмотрел – 

на листке что-то написано. Взял, прочёл – а там эти строки. Понял: так 

это моя бывшая жена! Думает: видно, за дела прежних жизней мне такое 

горе и позор! Сказал: прошу, дайте тушечницу! А когда дали, написал вот 

что и передал госпоже: 

   

Кими накутэ Без тебя 

Асикарикэри то Будет хуже, 

Омоу ни ва Так я и думал, 

Итодо Нанива-но И вот, в Наниве у залива 

Ура дзо сумиуки Так горько мне жить! 

 

Супруга наместника это прочла, стала жалеть его и горевать ещё 

больше. 

А он бросил резать тростник, убежал и скрылся. Супруга же 

наместника никому потом обо всём этом не рассказывала. 

Стало быть, всё зависит от воздаяния за дела прежней жизни, а кто 

не понимает этого, тот понапрасну досадует сам на себя. Когда супруга 

наместника состарилась, то рассказала об этом, и кто слышал, те и в 

последнем веке передают этот рассказ. 

 
Рассказ, вероятно, восходит к «Ямато-моногатари» (148), но сюжет его 

существенно иной. Там бедные супруги с самого начала живут в краю Сэтцу, после 

расставания жена отправляется в столицу и выходит замуж за состоятельного человека. При 

разлуке жена обещала мужу, что если хорошо устроится, то вызовет его в столицу, теперь 

она посылает людей искать его, но безуспешно. Тогда она сама, без нового мужа, 

отправляется в Сэтцу, будто бы затем, чтобы пройти очищение и полюбоваться видами 

залива Нанива, пытается разыскать бывшего мужа и не находит. Уже собираясь в обратный 

путь, она встречает бедняка с вязанкой тростника, узнаёт в нём бывшего мужа, пытается 

накормить его и оделить подарками, он поначалу прячется, но потом пишет ей стихи, а она 

отвечает. В «Кондзяку» стихи мужа и жены те же самые, но даны в обратном порядке, так 

что муж отвечает на слова жены, а не наоборот. Здесь больше внимания уделяется мужу, а 

не к жене. В стихах важно созвучие слов аси, «плохо», и аси, «тростник», названия залива 

Нанива и вопроса нани ва, «что же», «как же так». 



16 
 

 

 

30–6. Рассказ о том, как жители края Ямато обрели дочь 

巻 30 第 6話 大和国人得人娘語 第六 
В стародавние времена жил человек по имени [?]-но [?]. Был он из 

знатной семьи, в небольших чинах, но так случилось, что у него было 

имение, дом богатый, всего вдоволь. Его жена понесла дитя, и другая 

женщина – служилая дама в одной усадьбе, давняя его верная подруга, – 

забеременела тогда же. 

И обе они родили дочек. Отец обеих любил, горевал, печалился, и 

делать нечего – рассказал всё жене, а та тоже сжалилась: раз так, 

приноси сюда ту свою дочку и расти её здесь! Будет состоять при нашей 

юной госпоже! Слыша такие добрые слова, отец обрадовался и переселил 

то дитя к себе вместе с кормилицей. Двух девочек поселили рядом, 

разделив комнату раздвижной перегородкой, и стали растить. 

Приёмная мать помыслы имела возвышенные, к приёмной дочери 

враждебна не была, любила её так же, как собственное дитя. Но 

кормилица её родной дочери, должно быть, сердцем была зла, 

невзлюбила приёмную, всё не могла успокоиться, строила козни, думала 

про себя: как бы этого младенца [извести]? А к ней по делам часто 

приходила женщина из края Ямато, и кормилица родной дочери решила: 

отдам младенца ей, пусть выбросит. И однажды ночью, когда кормилица 

приёмной дочери крепко уснула, улучила время, схватила дитя и утащила. 

Отдала той женщине из Ямато и шепчет:  

– Возьми дитя, унеси куда-нибудь и брось, пусть её собаки сожрут! 

Иначе не будет мне покоя. Смотри только, нечаянно не проговорить 

никому! Я тебя знаю много лет, полностью на тебя полагаюсь, вот и 

говорю с тобой о таком тайном деле. Ты всё поймёшь!  

Отдала ей младенца, та взяла девочку на руки и ушла, не разбирая 

дня и ночи, пошла в край Ямато. И встретилась ей на дороге всадница с 

большой свитой. 

В том краю в уезде Сикиносимо служил господин из рода Фудзивара, 

жил небедно, но отчего-то не было у него детей. Печалясь о том, его жена 

много лет ездила на поклонение в храм Хасэдэра, молилась [бодхисаттве 

Каннон]: даруй нам дитя! И тут она как раз возвращалась из 

паломничества. 

Женщина из Ямато, как ей и сказала кормилица, собиралась бросить 

дитя, но девочка уж такая хорошенькая – не решилась, шла да шла с нею. 

А жена господина Фудзивары, проезжая мимо, увидела простолюдинку с 

младенцем на руках. Решила: наверно, это её ребёнок, поравнялась с нею, 

пригляделась – а из убогого свёртка выглядывает девочка дней ста от 

роду, такая хорошенькая, что госпожа заподозрила: а ведь это не её дитя! 

И так уж госпоже хотелось ребёнка, что послала она слугу спросить: это 

твоя дочка? До чего хорошенькая! А женщина в ответ: не моя. Она дочь 

знатных родителей, но матушка её умерла родами, мне велено отдать дитя 
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кому-нибудь, кому нужен ребёнок, вот я и ищу таких людей, кто бы её 

взял! Жена уездного чиновника про себя думает: хорошо! И говорит:  

– У меня детей нет, многие годы я езжу на поклонение в Хасэдэра, 

молюсь, и вот – такая встреча, точно [ответ на мои мольбы]! Скорее отдай 

мне дитя!  

Женщина обрадовалась, дитя отдала, госпожа взяла девочку на руки 

и говорит: 

– А всё же, чья это дочь? Если уже сейчас я это буду знать, в 

будущем это пригодится. Скажи мне потихоньку! Ради девочки я, даже 

если узнаю, чья она, никому не скажу!  

И сняла одно из своих верхних платьев, с радостью отдала женщине 

из Ямато, а та, нежданно получив подарок, на радостях не сдержала слова, 

что дала кормилице, – что поделать, простолюдинка! Говорит: если 

никому не проговоритесь, я расскажу. Не хочу, чтобы слухи разошлись! 

Госпожа всячески ей пообещала, что не проговорится. 

Тогда женщина говорит: на самом деле это дочь такого-то. Госпожа 

слушает и думает: она не из простых! И радуется ещё больше, думает: всё 

это по милости Каннон! А ещё думает: вдруг дитя заберут обратно? И 

распрощалась с той женщиной, поспешила прочь, будто сбежала. 

Привезла девочку к себе домой, и супруги вместе стали от всего сердца о 

ней заботиться. 

А в родном доме, когда дитя пропало, люди перепугались, поднялся 

шум, все захлопотали, но в итоге так ничего и не узнали, и делать нечего 

– перестали искать. Отец ещё больше дорожил родной дочерью, как никем 

на свете, и когда ей исполнилось пятнадцать или шестнадцать лет, принял 

в дом зятем человека по имени [?]-но [?], младшего военачальника: 

молодого, красивого, с чутким сердцем. И им тесть тоже стал дорожить и 

заботиться о нём безмерно. 

Молодая госпожа тоже была прекрасна и обликом, и обхожденьем, 

супруги полюбили друг друга, похоже, ни на час не могли расстаться. Но 

тут молодая госпожа нежданно заболела, день ото дня делалось ей всё 

хуже, за неё всячески молились, родители горевали, но в итоге она 

умерла: можно понять, как скорбели о ней отец и мать!  

Потом младший военачальник, тоже горюя о ней, думал: не жить мне 

на свете! Заново не женился, хранил помыслы в чистоте, о придворной 

службе особенно не думал, молился только: увидеть бы женщину, 

похожую на ту, что умерла! А другую девочку в Ямато растили с 

несказанной заботой, прошли месяцы и годы, и стала она, пожалуй, даже 

прекраснее, чем сестра её, теперь умершая. 

И вот, коль скоро родилась девочка недалеко от Седьмой линии, то 

почитала бога Инари как своего бога-восприемника и решила: отправлюсь 

в паломничество в первый день Лошади во втором месяце! Приехала из 

Ямато в столицу и в урочный день пешком пришла на поклонение к Инари. 

А младший военачальник думал: успокою сердце! В тот же день побывал 

в святилище Инари и на обратом пути встретил её. Глядит – идёт 

навстречу женщина, хороша и обликом, и статью, одета [изящно]. 
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Пригляделся хорошенько – ей лет семнадцать или восемнадцать. 

Благородна, чиста, прекрасна бесконечно. Ненароком взглянула вверх, он 

заглянул ей под шляпу – кажется, она немного похожа на его покойную 

жену! Только ещё милее и красивее. 

У младшего военачальника в глазах потемнело, сердце 

встрепенулось, он подозвал мальчика-слугу и велел: проследи, куда 

пойдёт эта особа. Мальчик пошёл за нею следом, а её люди его заметили 

и спрашивают: ты кто такой? Неужто тебя кто-то подослал следить за 

нами? Мальчишка улыбается, говорит: мой господин – младший 

военачальник, он живёт там-то. Он мне велел: погляди, мол, куда пойдут 

эти люди! Ему отвечают: не на что там глядеть, скажи господину просто: 

Татаминоура! [что значит «Изнанка циновки»] Мальчишка это выслушал, 

вернулся, доложил военачальнику: вот, мол, что мне сказали. 

Военачальник не понял, что это значит, опечалился, а девушка уехала, 

разыскать её он не смог. Но как-то раз в дом к нему пришёл знаменитый 

учёный, и за беседой военачальник спросил: а что такое Изнанка 

циновки? Учёный отвечал: Татаминоура – это старинное название места 

Сикиносимо, что в краю Ямато. Военачальник это услышал и в сердце 

своём обрадовался, понял: значит, девушка там живёт? Ещё ничего о ней 

не зная, прикипел к ней сердцем. 

Думает: вот бы отправиться туда! Набрался решимости и вместе с 

тем мальчишкой, с ещё одним слугой и со свитским, хорошо знавшим край 

Ямато, верхом тайно выехал из столицы и поскакал туда. Искал место, что 

зовётся Сикиносимо, но не знал, где это. Только нашёл большую усадьбу 

за высокой оградой из кипарисовика. Думает в волнении: а вдруг здесь? 

Спешился, встал у ворот, а мальчишка-слуга увидал, как из усадьбы 

выходил служанка – одна из тех, кто шёл на поклонение к Инари [?] 

 

Похожий рассказ есть в «Хасэдэра Каннон гэнки» (3–24). Окончание рассказа в 

«Кондзяку» не сохранилось, видимо, сюжет дальше развивался примерно так же, как в 

рассказе 16–7: герой влюбился в героиню, узнав в ней черты своей покойной жены, и 

женился на ней. О почитании бодхисаттвы Каннон в храме Хасэдэра см. рассказы 11–31, а 

также 16–27, 16–28, 16–29. Начальник уезда обозначен как То:тайфу 藤大夫, это значит, что 

он принадлежит к роду Фудзивара и имеет пятый ранг. Об уезде Сикиносимо см. также 

рассказ 31–34. 

Божество Инари 稲荷, Носильщика Снопов, в городе Хэйан почитали не только как 

подателя обильного урожая и богатства вообще, но и как покровителя столицы и её жителей. 

«Боги-восприемники» (или «богини-повитухи») 産 神 , убуками, – боги-защитники 

местности, дарующие свою милость всем, кто там родился, даже если эти люди уже там не 

живут. 

 

 
30–7. Рассказ о том, как младший военачальник Правой 

ближней стражи [?] отправился в Западные земли 

巻 30 第 7話 右近少将□□□□行鎮西語 第七 
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В стародавние времена жил человек по имени [?]-но [?], младший 

военачальник Правой ближней стражи. И обликом, и обхожденьем был он 

хорош, сердце имел чуткое. Среди прочего он особенно любил музыку. 

Однажды в середине девятого месяца, ночью, когда луна светит 

особенно ярко, он отправился к кому-то в гости и заметил возле [?] и [?] 

весьма ветхий дом за красивыми деревьями. Из дома слышался тихий звон 

струн, и военачальник, большой ценитель музыки, вышел из возка, в 

печали задумался: кто же тут живёт? Спрятался под крышей главных 

ворот, стоял и смотрел, а в доме с западной стороны занавес был чуть 

приподнят, и за ним, лицом к пристройке, сидела девушка лет двадцати, 

невыразимо изящная, перед нею лежала цитра, девушка перебирала 

струны, в лунном [свете] – чудесное зрелище!   

Военачальник глядел – и все помыслы его смешались, забыл, куда 

ехал. Возле девушки сидела девочка-служанка, а больше никого, 

военачальник подумал: другого такого случая не будет! И вошёл в дом. 

Девушке некуда было спрятаться, и хотя она испугалась, но противиться 

не смогла, и он сблизился с нею. Военачальник был поражён, влюбился, 

как никогда, ведь никого столь прекрасного и обликом, и обхожденьем, 

на всём свете не встречал. Но оставить всё как есть не мог, а под утро 

девушка и сама ему сказала: светает! Он поклялся ей самыми крепкими 

клятвами и ушёл.  

Потом они какое-то время не встречались, военачальник тосковал, 

а девушка эта была дочерью человека по имени [?]-но [?]. Мать её умерла, 

отец женился на другой и перестал заботиться о дочери, вот и оставил её 

совсем одну жить в доме покойной матушки. 

И вот, отца назначили заместителем наместника Западных земель, 

он отправился туда, и хотя уже много лет не вспоминал о дочери, теперь 

сказал: мало ли что случится в столице? И взял её с собою. Военачальник 

о том прослышал и горько запечалился: пока она жила в столице, я все 

дни тосковал, когда не мог увидеться с нею, а если она с отцом уедет в 

Западные земли, как же я увижу её?! Но остановить её не сумел, плакал 

в отчаянии, но что поделать: девушка уехала. 

С тех пор военачальник не понимал, как ему дальше жить на свете, 

а потом ещё и заболел, месяцы и годы мучился, едва терпел, думал уже, 

что умирает, и решил: ещё хоть раз увижу её, а там будь что будет! 

Испросил на службе отпуск, отцу своему, старшему советнику [?] сказал: 

сделаю вид, что пустился в паломничество! Потихоньку уехал и 

отправился в Западные земли, с ним были только охранник, мальчишка-

слуга да конюший. Останавливались, где придётся, спутники готовили еду 

для господина, так добирались они много дней, и вот, прибыли к управе 

Западных земель. Как повидаться с девушкой, военачальник не знал, но 

в итоге нашёл ту служанку, что состояла при ней в столице, вызвал её 

поговорить, она ему: неужели это вы?! Как вы здесь оказались? Он ей 

передал вести для её госпожи, и госпожа с ним встретилась, похоже, что 

и она по нём тосковала. 
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Военачальник говорит: я уж думал, не жить мне на свете, умру – так 

хоть раз ещё повидаюсь с тобой! Девушка при встрече отвечает: ах, так 

ты всё ещё помнишь меня…  Военачальник без долгих слов на рассвете 

усадил её на коня и собрался увезти обратно в столицу. Девушка говорит: 

как же мы доедем? Но он не мог там оставаться, решил: уж как-нибудь! И 

поехал, а было это в двенадцатом месяце, шёл густой снег, ветер дул 

нестерпимый, военачальник думает: лишь бы скорее добраться! Едет 

скорее, вперёд и вперёд, снег к вечеру валит всё сильнее, а он и не 

замечает. И вот, стемнело, а заночевать негде, остановились под 

деревьями, спрашивают: как называется это место? Кто-то им сказал: оно 

зовётся Ямаи 山井. Слуги начерпали воды из быстрой речки, приготовили 

еду, накормили госпожу, поели и сами.  

Так они ехали, у слуг был с собой небольшой припас, кое-как они 

кормили господ, и вот, заехали в глушь, где и близко нет людского жилья, 

не знают, как быть, в горьких думах осматриваются, ищут, куда ехать 

дальше, жалеют друг друга, разговаривают и плачут. 

Однажды военачальник говорит: я ненадолго! И отошёл в темноту, 

долго не появлялся, госпожа думает: отчего его так долго нет? Велела 

слугам его искать, они пошли – а военачальника нет. 

Госпожа встревожилась, пошла сама далеко в поля, ищет – и видит 

изгородь, а за неё зацепился рукав охотничьего кафтана. Госпожа это  

увидела, только и воскликнула: неужели! И больше ничего не сказала. 

Слуги растерялись, заглянули за изгородь, а там один [?] сапог 

военачальника. Подняли, смотрят – а в сапоге только ступня! Беда 

страшная! Не знают, что сказать, принесли сапог госпоже, повалились 

перед нею, плачут, катаются по земле, как безумные. Девушка как 

увидела это – что она могла подумать? Тут же заплакала и упала на месте. 

Между тем, когда прошло два дня после их отъезда, отец девушки, 

заместитель наместника, обо всём узнал и из Западных земель выслал 

большой отряд на поиски. А до отца военачальника, старшего советника, 

тоже дошли слухи, что сын его поехал в Западные земли, и он отправил 

за ним людей. Под тем самым деревом два отряда и встретились. 

Заметили друг друга, посланцы обрадовались, спрашивают: где же 

военачальник? – а его людям ответить нечего. В горе объясняют: так, мол, 

и так. Посланцы испугались, зарыдали – да что делать? Люди из Западных 

земель говорят: теперь уж ничего не поделаешь, зовут госпожу: пойдём! 

Хотели её доставить в своё наместничество, а она всё лежит и плачет, как 

безумная, не встаёт. Посланцы […] 

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

 

 

30–8. Рассказ о том, как дочь старшего советника похитил 

дворцовый охранник 

巻 30 第 8話 大納言娘被取内舎人語 第八 



21 
 

В стародавние времена, при государе [?], жил человек по имени [?]-

но [?], старший советник. У него было много детей, и среди них одна дочь 

– собою красавица, обхождения изысканного. Отец, старший советник, 

любил её и дорожил ею, воспитывал и берёг, ни на час не спуская с неё 

глаз, собирался отдать её на службу государю. А один из его людей, по 

имени [?]-но [?], служил охранником во дворце. И так уж случилось, что 

этот охранник, прибыв по делам в усадьбу, случайно издали увидел 

барышню.  

Видит, что она и обликом, и обхожденьем, и нравом прекрасна, как 

никто на свете, и тут же в сердце его не на шутку разгорелась любовная 

страсть, и хотя приблизиться к барышне он никак не мог, но с тех пор, 

позабыв обо всём, дни и ночи в сердце своём только и вспоминал образ 

барышни, непрестанно мечтал увидеть её, в итоге заболел, ничего не ел, 

почти уже умирал, а сам всё томился любовью. Встретился с дамой из 

свиты барышни и говорит: 

– Есть очень важное дело, хочу о нём рассказать господину, я бы 

передал через барышню. Скажи ей об этом!   

Дама в ответ: 

– Что ты хочешь рассказать? 

А он ей: 

– Дело это из самых тайных, его нельзя передать через третьих лиц. 

Я много лет служил господину, в доме я не чужой. Сделай милость, скажи 

ей: если она выйдет на крыльцо, я ей без посредников накоротке всё 

рассказал бы. 

Дама это услышала, потихоньку передала юной госпоже: вот, 

дескать, что он сказал. Барышня отвечала: 

– Что бы это могло быть? В самом деле, этот человек – из наших 

ближних служилых, его можно не стесняться. Я сама его выслушаю. 

Дама ему о том сообщила, он, от радости сам не свой, думает: всё 

равно мне на этом свете житья не будет! Раз всё равно помирать, украду 

барышню, сделаю, что задумал, а там и погибнуть не жалко! Так он 

решился. 

Итак, он думал: недолго мне осталось жить на свете! О многом жалел, 

тосковал, но оставить своего замысла не мог. Снова встретился с той 

дамой, говорит: как насчет того дела? Мне поскорее надо рассказать о 

нём! Дама передала его слова барышне, и та, ничего не опасаясь, вышла 

на крыльцо, остановилась за занавесом у двери на женскую половину, 

приготовилась слушать. 

Ночь, поблизости никого. Охранник встал у самой галереи, а 

рассказать-то ему было нечего! Он немного подождал, думает в тревоге: 

какую глупость я затеял! Теперь мне конец! А сам от любви будто горит, 

решил: погибать так погибать! Выскочил, вбежал за занавес, схватил 

барышню в охапку – и будто вылетел прочь из усадьбы, убежал туда, где 

никто бы их не нашёл. 

В усадьбе поднялся шум: барышня пропала! Старший советник, а за 

ним и все домочадцы от мала до велика переполошились безмерно. Но где 
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искать, не знали, так и не нашли. И хотя охранник в ту ночь исчез без 

следа, никто не подумал, что это он похитил барышню, подозревали: 

наверно, она сбежала с каким-нибудь знатным кавалером. Дама-

посредница, хотя и видела, как охранник схватил барышню и убежал, 

побоялась рассказать, так все и терялись в догадках. 

А охранник думает: если о нас кто-нибудь не прослышит, значит, 

всё, что я натворил, будет напрасно. Решил: в столице оставаться нельзя. 

Уедем подальше отсюда, поселимся вместе с барышней хоть в полях, хоть 

в горах! Усадил барышню на коня, сам вскочил в седло, взял с собой лук 

и колчан и поехал в край Митиноку, было с ним всего двое ближних слуг. 

Скакали и днём, и ночью, доехали до уезда Асака, что в краю 

Митиноку, заехали в горы, что зовутся Асака – Мелкими. Охранник 

думает: тут место [дикое?], никто сюда не доберется! Нарубил деревьев, 

построил хижину, поселил в ней барышню. А сам со слугами стал ходить 

по деревням, добывать для неё пропитанье.  

Так прошли месяцы и годы, муж ходил по деревням, а жена сидела 

дома совсем одна. И вот, забеременела. Муж отправился в деревню 

добыть еды, дня четыре или пять не возвращался, жена в печали и тревоге 

ждала его, вышла прогуляться, а к северу от гор из скалы бил родник. 

Жена в воде увидала своё отраженье, а в зеркало она давно уже не 

смотрелась, не знала, каким стало её лицо, и вот, видит в воде, до чего 

подурнела, думает: какой позор! И сама себе сказала так: 

 

Асакаяма В горах Асака 

Кагэ саэ миюру Вижу отраженье 

Яма-но и-но В горном колодце: 

Асаку-ва хито-о Так ли мелко любила я 

Омоу моно ка ва Того человека? 

  

Написала это на дереве, а сама вернулась в хижину и стала 

вспоминать, как жила в родном доме, как мать с отцом, а за ними и все 

домашние заботились о ней, как дорожили ею, и стало ей грустно 

безмерно, думает: за какие же дела прежних жизней мне так воздаётся?! 

И не смогла вынести, умерла от тоски. 

А потом муж добыл еды, велел слугам нести, возвращается домой и 

видит: жена лежит мёртвая! Он от горя заметался, нашёл стихи, что 

написаны на дереве у горного родника, стал горевать и печалиться еще 

больше, вернулся в хижину, лёг рядом с умершей женою и тоже умер от 

тоски. 

Как это всё случилось, рассказали слуги. Это давний случай. Итак, 

женщины пусть не доверяют мужчине, даже если тот служит в их доме! 

Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Ямато-моногатари» (155). По сравнению с исходной версией 

здесь больше говорится о чувствах и действиях похитителя, а не похищенной девушки. 
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30–9. Рассказ о том, как житель края Синано оставил тётку в 

горах 

巻 30 第 9話 信濃国姨母棄山語 第九 
В стародавние времена в краю Синано в месте, что зовётся Сарасина, 

жил один человек. 

В доме его жила престарелая тётка: это она его вырастила, много 

лет заботилась о нём, как мать. А жена его эту тётку невзлюбила, совсем 

ей не по сердцу пришлось, что эта старуха, согбенная годами, ей как 

свекровь. Жена мужу постоянно говорила, как ненавидит эту старуху, тот 

отвечал: нехорошо! Но сам всё чаще стал невольно забывать ухаживать 

за тёткой, а та всё старела, болела, согнулась уже чуть ли не пополам.  

Невестка ненавидела её всё больше, думала: что ж она никак не 

помрёт! И говорила мужу: старуха совсем измучила меня, отнеси её 

подальше в горы и брось там! Муж пожалел, не отнёс, а жена его всё 

уговаривает – и вот, муж поддался на уговоры, решил: отнесу! В 

пятнадцатую ночь восьмого месяца луна сияет ярко, он говорит тётке: ну, 

что, старушка? В храме сейчас так красиво – отнесу тебя посмотреть! 

Тётка ему: хорошо! Сходим туда! Муж её понёс на спине, а жили они у 

подножия высокой горы – вот он и понёс старуху вверх по склону. 

Поднялся на вершину, ссадил старуху там, откуда она сама уже не 

спустится, а сам побежал восвояси. Старуха кричит: ой, ой! А он не 

отвечает, убежал, вернулся домой. 

А дома подумал: жена меня подговорила, я старуху оставил в горах, 

а ведь она меня растила, как мать, заботилась обо мне – как же жалко 

бросить её! И тут из-за гор выглянула луна, такая яркая, он всю ночь не 

спал, горевал, тосковал и сам себе сказал так: 

 

Вага кокоро Сердцу моему 

Нагусамэ канэцу Трудно утешиться 

Сарасина я Видя, как светит луна 

Обасутэяма-ни Над горой, где оставил старуху, 

Тэру цуки-о митэ В Сарасина. 

 

Так сказал и снова отправился на вершину горы, принёс тётку 

обратно. И стал заботиться о ней, как прежде. 

Стало быть, и ныне люди пусть не поддаются дурным помыслам, не 

слушают женских наговоров! Такое, должно быть, случается и теперь. А 

гору с тех пор называют горой Покинутой старухи, Обасутэяма. Её 

вспоминают, когда говорят «трудно утешиться», так повелось после того 

давнего случая. Раньше гора называлась Кабурияма, Шапочная. Она 

похожа на верхушку шапки – так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Ямато-моногатари» (156); гора Покинутой старухи 姨母棄山, 

Обасутэяма, и песня о ней обсуждаются в «Тосиёри дзуйно:». К этой истории отсылает 

также заглавие ретроспективного дневника «Сарасина-никки» 更級日記 (XI в.), где дама, 
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известная как дочь Сугавара-но Такасуэ 菅原孝標女, вспоминает свою жизнь от детства до 

старости. В «Кондзяку» название местности Сарасина пишется как 更科. Гора Кабурияма –

冠山. Обычай уносить дряхлых стариков в горы упомянут во многих японских источниках, 

правда, обычно в них говорится, что от него отказались еще в древности. Гору «вспоминают, 

когда говорят “трудно утешиться”», – то есть в языке поэтов топонимы Сарасина и 

Обасутэяма отсылают к старинной песне, приведённой в рассказе, к лунной ночи и 

безутешной тоске. Тётка, заменившая герою мать, заставляет вспомнить жизнеописание 

Будды, см. свиток 1-й. 

 

 
30–10. Рассказ о том, как житель края Симоцукэ бросил 

жену, а потом вернулся к ней 

巻 30 第 10 話 住下野国去妻後返棲語 第十 
В стародавние времена в краю Симоцукэ в уезде [?] жил человек. 

Много лет он прожил вместе с женой, но почему-то жену бросил, завёл 

себе другую. Муж сердцем совсем переменился, из дома бывшей жены все 

припасы подчистую забрал и перевёз в дом к новой жене, ничего не 

оставил. Бывшая жена хоть и горевала, но всё ещё доверяла мужу и 

только глядела, как он всё забирает из дому, ни пылинки не оставляет. В 

итоге осталась у неё только «лошадиная ладья» – кормушка в конюшне.  

А у мужа в услужении был мальчишка-конюх. Звали его Макадзи-

маро. Муж послал его забрать и эту кормушку, бывшая жена увидела 

мальчишку и говорит: отныне и ты сюда не придёшь! А мальчишка в ответ: 

почему же не приду? Я сердцем к вам не на шутку привязался! Когда он 

забрал кормушку и пошёл было прочь, бывшая хозяйка говорит: хочу тебе 

кое-то сказать, чтобы ты эти слова передал господину. Мальчишка ей: 

хорошо, передам! А она: если напишу письмо, господин в него и не 

заглянет. Так что просто передай на словах: 

 

Фунэ мо кодзи Нет ни лодки 

Макадзи мо кодзина Ни весла, 

Кэфу ёри ва Отныне 

Укиё-но нака-о Как этот текучий мир 

Ика-дэ ватараму Я переплыву? 

 

Мальчишка выслушал, вернулся и говорит господину: вот что мне 

велено вам передать. Муж услышал, подумал, должно быть: жаль её! И 

всё, что забрал из дому, привёз обратно, вернулся к бывшей жене, и стали 

они жить по-старому, на сторону он больше не глядел. 

Вот как бывает, если в сердце у человека есть жалость! Так 

передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Ямато-моногатари» (157). Стихи построены на созвучии слов 

мафунэ 馬船, «кормушка для лошади» и фунэ, «лодка», имени Макадзимаро 真梶丸 и слова 

макадзи, «весло». 
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30–11. Рассказ о том, как один человек не из простых 

покинул жену, а потом вернулся жить к ней 

巻 30 第 11 話 品不賤人去妻後返棲語 第十一 

В стародавние времена жил один кавалер: имени мы называть не 

станем, но был он не из простых, молод и богат. Сердце имел чуткое, 

разбирался, что к чему. Он бросил жену, с которой прожил много лет, 

нашёл себе другую, в новом вкусе. К прежней дорогу совсем позабыл, 

поселился у новой. Прежняя жена горевала, проводила дни в тоске. 

У кавалера было имение в краю Сэтцу, он отправился туда отдохнуть, 

проезжал мимо Нанивы, любовался примечательными видами на море – и 

нашёл небольшие ракушки хамагури, обросшие со всех сторон морской 

травою миру. Кавалер их подобрал, решил: пошлю той, о ком томлюсь в 

разлуке, пусть поглядит, полюбуется! Молодой слуга из его свиты знал 

про дела господина, и кавалер ему велел: 

– Отправляйся с ними прямиком в столицу и вручи ей! Передай мои 

слова: посмотри, какая диковинка! 

Слуга взял подарок и отправился, но перепутал: понёс не в новый 

дом господина, а в усадьбу к его прежней жене. Заходит говорит: это вам! 

Прежняя жена никак не ожидала, что муж ей пришлёт подарок, а слуга 

передал, как было велено: полюбуйся, мол, да не выбрасывай, пока я не 

вернусь в столицу! Госпожа спрашивает слугу: а где сейчас твой 

господин? Парень отвечает: в краю Сэтцу. На берегу Нанивы нашёл вот 

это и велел вручить вам! Госпожа слушает и думает: боюсь, не ошибся ли 

слуга, принеся это мне! Но взяла подарок, сказала только: принимаю. 

Слуга тотчас помчался обратно, в край Сэтцу, доложил господину: вручил, 

исполнил в точности! Кавалер думал, что парень отнёс подарок в новый 

его дом. А в прежнем доме госпожа любовалась подарком, вещь в самом 

деле примечательная! Госпожа налила на поднос воды, поставила перед 

собой, положила в воду ракушки с водорослями и любовалась ими. 

А кавалер дней через десять вернулся из Сэтцу, с улыбкой 

спрашивает у новой жены: у тебя ли то, что я тебе прислал? Она в ответ: 

я ничего не получала, а что это было? Кавалер рассказывает: эх! Мелкие 

ракушки хамагури, очень милые, со всех сторон обросли морской травою 

миру, я их нашёл на берегу Нанивы, залюбовался и сразу послал тебе.  

Жена ему:  

– А я такого и не видела! С кем же ты их отправил? Если бы получила, 

я бы моллюсков поджарила и съела, а водоросли выдержала в уксусе и 

тоже съела бы!  

Кавалер это услышал и чувства его переменились, сердце словно бы 

вдруг остыло. 

Он вышел во двор, подозвал того самого слугу, спрашивает: ты кому 

отнёс тот подарок? Слуга признался, что перепутал, отнёс её в прежний 

дом господина. Кавалер в великом гневе велел: сейчас же забери её 

оттуда и неси сюда! Слуга сообразил: как же я страшно оплошал! Побежал 
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в дом к прежней госпоже, всё рассказал, она велела его впустить, думает: 

итак, то была ошибка! Поспешила достать ракушки из воды, завернула их 

в бумагу из Митиноку и вручила слуге, а на бумаге внутри написала: 

 

Ама но цуто Дар морской 

Омовану ката ни Нечаянно 

Арикэрэба Мне достался, 

Миру каинаку мо Не мне им любоваться – 

Каэсицуру кана Вот, возвращаю. 

 

Слуга всё это отнёс в новый дом, доложился, господин вышел, взял, 

смотрит – всё сохранилось, как было. Как хорошо, что не выбросила! – 

думает он с горечью и видит: внутри на обертке написаны стихи. 

Кавалер их прочёл, и стало ему так грустно и жалко, вспомнил, как 

новая жена говорила: моллюсков поджарила бы и съела, а водоросли 

выдержала в уксусе и тоже съела бы, – и сразу решился: отправлюсь к 

той, прежней! Взял с собою ракушки и пошёл. 

Конечно, слова прежней жены совсем не те, что речи новой. Новую 

жену он позабыл, поселился у прежней. 

Таково сердце чуткого человека. В самом деле, то, что сказала новая 

жена, мужа разочаровало. А чувства прежней жены были таковы, что муж 

не мог к ней не вернуться насовсем! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Хамагури 蛤 , «морские каштаны», – общее название для нескольких видов 

двустворчатых моллюсков, в том числе съедобных. Водоросль миру 海松, «морская сосна», 

Codium fragile, похожа на деревце с тонкими веточками, её название созвучно глаголу миру, 

«видеть». Четвертую строку стихотворения, миру каинаку мо, можно понять как «нет ни 

водорослей, ни ракушек» – и как «мне не дано видеться [с любимым]». «Дар морской», ама-

но цуто, – собственно, «добыча рыбачки» или же «дар брошенной жене» (по созвучию слов 

ама, «рыбачка, ныряльщица» и ама, «монахиня», «одинокая женщина»). 

 

 
30–12. Рассказ о том, какую песню сложила жена жителя 

края Тамба 

巻 30 第 12 話 住丹波国者妻読和歌語 第十二 
В стародавние времена в краю Тамба в уезде [?] жил человек. Хоть 

и сельский житель, сердце имел чуткое. У него было две жены, их домики 

стояли рядом. Первая жена была родом из того же края, муж к ней охладел. 

А вторую привёз из столицы. Похоже, любил её больше, первая жена 

проводила дни в тоске. 

Однажды осенью в их горном селении с севера, с гор, послышался 

голос – плач оленя в горах, такой печальный! Муж тогда был в домике 

второй жены, спрашивает: ты слышала? Вторая жена отвечает: [оленина] 

и жареной вкусна, и запеченной хороша! Муж переменился сердцем, 
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думает: ты ведь из столицы, могли бы такие вещи и тронуть тебя! Решил: 

нет в тебе нисколько сердечности! Пошёл к домику первой жены, 

окликнул: ты слышала, как кричал олень? А первая жена отвечает: 

 

Варэ мо сика И обо мне, как олень, 

Накитэ дзо кими-ни Плакал мой милый, 

Коирарэси Любил меня! 

Има косо коэ-о А теперь только голос 

Ёсо-ни номи кикэ Слышу издали… 

 

Муж услышал это, был весьма тронут, сравнил её слова с тем, что 

сказала вторая жена, – и вторую напрочь разлюбил, отослал обратно в 

столицу. А сам вернулся к первой жене. 

Думается, хоть и сельский житель, он понял, что на сердце у первой 

жены, вот и поступил так. А у жены было весьма чуткое сердце – вот она 

и сложила такую песню. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Ямато-моногатари» (158), где действие происходит в краю 

Ямато. Похожие рассказы есть в «Дзиккинсё:» (8–7), «Сясэкисю:» (VII–1) и других 

сборниках. Песня входит в «Синкокинсю:» (№ 1372). Голоса оленей в пору осеннего гона в 

японской поэзии воспеты во множестве стихотворений. 

В большинстве версий этого рассказа, как и в «Ямато-моногатари», старая и новая 

жёны живут в одном доме, разделённом перегородкой; муж, ночуя у второй жены, слышит 

голос оленя и окликает первую жену: слышала? Та отвечает песней, и муж, растроганный, 

возвращается к ней. Особенность версии «Кондзяку» – в том, что сначала муж спрашивает 

новую жену, так что получается словно бы испытание жён (мотив, известный по многим 

сказкам). 

 

 

Рассказ о том, как после смерти мужа вдова отказалась 

стать женой другого 

巻 30 第 13 話 夫死女人後不嫁他夫語 第十三 
В стародавние времена в краю [?] в уезде [?] жил человек: дочь 

свою он выдал замуж, а когда муж её умер, отец стал подыскивать ей 

другого. Дочь о том прослышала и говорит матери:  

– Если бы наследие прежних жизней позволяло жить вместе с 

мужчиной, мой первый муж не умер бы, мы были бы вместе, верно? А если 

мне воздаётся тем, что быть с мужчиной я не могу, значит, потому муж и 

умер? Даже если мне найдут нового мужа, раз таково моё воздаяние, он 

тоже умрёт. А потому лучше остановиться. 

Мать её выслушала, очень испугалась, всё рассказала отцу, а отец 

говорит: 

– Я уже стар годами. Срок мой близок. А ты чем будешь жить после 

меня? 

И продолжал договариваться с женихом.  

Дочь говорит родителям: 
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– Хорошо. У нас под крышей ласточки свили гнездо, вывели птенцов. 

Самец и самка живут там вместе. Поймайте их, ласточку-самца убейте, а 

самке поставьте метку и отпустите. Если на будущий год та же ласточка-

самка прилетит сюда с другим самцом, тогда и мне подыщете мужа. Даже 

птица, потеряв супруга, не сходится с другим. А люди ведь не животные, 

у людей должно быть сердце! 

Родители говорят: ладно, будь по-твоему. Вытащили ласточек из 

гнезда под крышей, самца убили, а самке на шею повязали красную нитку 

и отпустили. 

 На следующий год весной ждали ласточек, и та самка с красной 

ниткой на шее прилетела, но без нового самца. Не стала вить гнезда, не 

вывела птенцов, улетела прочь. Отец и мать поглядели на неё и говорят: 

а ведь и верно! И оставили свой замысел выдать дочь замуж. 

А дочь сложила так: 

 

Кадзоиро ва Отцу и матери, 

Аварэ-то мираму Наверно, жаль меня, 

Цубамэ сора Но вот – пара ласточек, 

Футари ва хито ни А ведь они не люди, 

Тигирану моно ва Друг дружке не клялись… 

 

Думается, в старину сердца у женщин были таковы. Не похожи на 

сердца нынешних женщин! А ласточку жалко: без нового самца птенцов 

не вывела, а к дому прилетела! Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ есть в «Тосиёри дзуйно:», где сказано, что он восходит к сочинениям Бо 

Цзюй-и (772–846), однако в у Бо Цзюй-и такая история не встречается. Похожие рассказы 

о вдове, отказавшейся вступать в новый брак, есть в нескольких китайских источниках, 

какой из них послужил основой для японского рассказа, неясно.  

 

 
30–14. Рассказ о том, как жена одного человека 

превратилась в лук, а потом обернулась птицей и улетела 

巻 30 第 14 話 人妻化成弓後成鳥飛失語 第十四 
В стародавние времена в краю [?] в уезде [?] жил человек. Жена его 

была хороша собой, прекрасна обхожденьем, муж любил её и нипочём с 

нею бы не расстался. И вот, однажды супруги спали, и муж увидел во сне, 

будто его возлюбленная жена ему говорит: 

– Хоть мы с тобою и живём вместе, скоро я отправлюсь в дальние 

края. Больше я тебя не увижу. Но оставлю тебе свой образ на память. 

Любуйся им вместо меня!  

Муж проснулся, встревожился, смотрит – а жены нет. Побежал 

искать по всей ближней округе – нигде нет! Странно! – думает он, 

вернулся – её всё нет, только возле изголовья у стены стоит лук. Муж его 

увидел, думает в сомнении: во сне она говорила про образ на память, так 
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это он и есть? Ждал, может, жена ещё вернётся, но она так и не 

объявилась. Муж печалился, горевал, но без толку. Быть может, в её 

обличье мне явилась демоница или богиня? – стал он подозревать. Ну, да 

что ж теперь поделаешь? – Так он решил, стал держать лук под рукой, 

утром и вечером, как затоскует о жене, брал его и звенел тетивою, 

никогда с ним не расставался. 

 Так прошли месяцы, однажды лук стоял перед ним – и вдруг 

обернулся белой птицей и полетел прочь, куда-то к югу. Муж думает: 

странно! Вышел следом, смотрит – а лук улетает в облака. Муж бежит 

следом за ним, до самого края Кии. Там птица снова превратилась в 

женщину. Муж думает: раз так, она точно не из обычных людей! И оттуда 

вернулся восвояси. 

Он сложил вот какую песню: 

 

Асамоёи В утреннем краю 

Кинокава юсури Шёл вдоль реки Ки 

Юку мидзу но Вниз по течению: 

Идзусаямусая То ли вышел на охоту, 

Ирусаямусая То ли вернулся с охоты… 

 

Эта песня не похожа на наши нынешние песни. Асамоёи значит 

«время завтрака». Идзусаямусая указывает на охотничьи угодья. Понять 

песню в целом невозможно. 

И сам рассказ любопытен, но теперь непонятен, таким уж он записан 

в старых книгах. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Тосиёри дзуйно:». Смысл песни непонятен и нынешним 

комментаторам, слово асамоёи служит макура-котоба к топониму Ки (Кии).  

Существо, способное являться в обличиях человека, лука и белой птицы, 

упоминается в текстах, связанных с традицией почитания бога-бодхисаттвы Хатимана (см.: 

[Дулина 2018]), однако связь этого рассказа с почитанием Хатимана неясна. 

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.).  
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