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Собрание стародавних повестей 

Свиток 15 [Возрождение в Чистой земле] 

 

Рассказы этого свитка относятся к жанру «преданий о возрождении в Чистой земле» 往生伝, 

о:дзё:дэн, то есть в мире, где пребывает будда, в счастливой обители буддийского «рая». За двумя 

исключениями речь идёт о той Чистой земле, которая лежит на западе и называется страной Высшей 

Радости 極楽, Гокураку, санскр. Сукхавати. Её создал будда Амида 阿弥陀, санскр. Амитабха, 

силою своего «Изначального обета» 本願, Хонган. Когда он был ещё бодхисаттвой и после многих 

веков неустанного подвижничества накопил столько заслуг, что мог бы уже стать буддой, он дал 

обет не делать этого – если в страну, где он возродится как будда, не сможет вслед за ним попасть 

любой, кто пожелает, не важно, праведник или грешник. Буддой он стал, и в мире, где он теперь 

пребывает, может возродиться каждый, кто позовёт его по имени – произнесёт слова «Слава будде 

Амиде» 南無阿弥陀仏, Наму Амида буцу. Сами эти слова и обычай произносить их называются 念

仏, нэмбуцу, «памятованием о будде», или «молитвой».  

Чаще всего под «Чистой землёй» 浄土, Дзё:до, понимают именно страну Гокураку, хотя у 

других будд и бодхисаттв тоже есть страны, созданные их обетами. Например, для Будды Сякамуни 

это священная Орлиная гора, где он проповедовал учение «Лотосовой сутры», для будущего будды 

Мироку – небо Тосоцу (санскр. Тушита), а для бодхисаттвы Каннон – остров Фудараку. Эти земли 

называются «чистыми», потому что в них нет голода, болезней и прочих страданий, ничто не 

мешает подвижничеству. Здесь к освобождению можно двигаться «прямым путём», а не кружным 

(избывая одни грехи, совершая другие, избывая их и т.д.). Кто сам не заслужил рождения в такой 

счастливой стране, не создал причин для этого, тот может попасть в «Чистую землю» будды или 

бодхисаттвы, веруя в них, «завязав связь» с ними и получая в дар часть бесчисленных заслуг, 

накопленных ими. 

О будде Амиде и его стране Высшей Радости говорится в Трёх сутрах о Чистой земле 浄土

三部経 : Дзё:до самбукё:. Это «Сутра о будде по имени Неизмеримое Долголетие» 無量寿経, 

«Мурё:дзю-кё:», она же «Большая сутра о Чистой земле» (ТСД 12, № 360), «Сутра о созерцании 

будды по имени Неизмеримое Долголетие» 観無量寿経, «Кан Мурё:дзю-кё:» (ТСД 12, № 365) и 

«Сутра об Амитабхе» 阿弥陀経, «Амида-кё:» (ТСД 12, № 366); см.: [Избранные сутры 1999]. В их 

заглавиях Неизмеримое Долголетие – перевод имени Амитаюс, его носит тот же будда, кого чаще 

называют Амитабхой, буддой Неизмеримого Света. Японцы познакомилмсь с учением этих сутр 

уже в начале VII в. Считается, что самая ранняя из японских буддийских картин, дошедших до 

наших дней, – «Мандала страны Небесного Долголетия» 天寿国曼荼羅, Тэндзюкоку-мандара, – 

изображает как раз страну Высшей Радости. По преданию, эту картину вышили цветными нитями 

вдова царевича Сётоку-тайси и дамы её свиты в память о царевиче (ср. рассказ 11–1, где, правда, 

супруга Сётоку умирает в один день с ним, и они оба уходят в страну Высшей Радости). По 

некоторым приметам чудесная страна, изображённая на картине, похожа на даосскую обитель 

бессмертных: здесь видны не только цветы лотоса и птицы, упоминаемые в сутрах, но и черепахи, 

и лунный заяц. Впрочем, соединение буддийских и даосских мотивов было свойственно и 

китайской традиции веры в Чистую землю; возможно, именно оно стало основой для широкого 

распространения этой веры в Китае. И хотя, согласно сутрам, страна Высшей Радости нужна затем, 

чтобы каждый мог без помех изжить последствия прежних дурных деяний и подготовиться к 

окончательному освобождению, к нирване, в дальневосточном буддизме, в том числе и в японском, 

возрождение в стране Гокураку часто мыслилось как конечная цель, а не промежуточная. Вечно 

цветущий сад с прудами, где каждому уготован свой дом – огромный цветок лотоса, где можно 

встретить тех, кого любил в земной жизни, и уже не разлучаться с ними, и вечно славить будду 
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Амиду, чей дворец стоит посреди этого сада, – такой предстаёт эта райская страна на более поздних 

картинах. 

Хотя и в Китае, и в Корее, и в других странах буддийского мира традиция Чистой земли 

имела множество последователей, в западной науке за ней закрепилось название «амидаизм» 

(Amidaism, Amidism), восходящее к японскому прочтению имени будды Амитабхи. Это не 

случайно: и в XVI в., когда европейцы впервые познакомились с этим учением, и в наши дни в 

Японии традиция Чистой земли – самая влиятельная, к ней принадлежит большинство буддистов. 

И надежды на рай, и установка на то, что спасение зависит прежде всего от веры в сердце, а не от 

обрядов или ещё чего-то внешнего, сближают эту традицию с христианством. Это сходство 

оказалось важным не только для европейцев, но и для самих японцев начиная с середины XIX в., 

когда страна стала модернизироваться по западным образцам; оказалось, что почитание Чистой 

земли – самое «передовое» из всех направлений буддизма.  

Если читать «Кондзяку» с такой точки зрения, то 15-й свиток действительно выделяется 

среди соседних. В нём почти нет историй о «чудесах» как событиях, меняющих обыденный ход 

вещей. В основном здесь собраны рассказы о том, как разные люди, праведные и грешные, учёные 

и простые, мужчины и женщины, спокойно и достойно встречают смерть, повторяя молитву и 

надеясь возродиться в раю. За единственным, да и то сомнительным, исключением (15–25) во всех 

рассказах чудо происходит с земными людьми — не с демонами, не с животными, не с божествами 

или узниками ада. Всё чудесное сводится к тому, что сами люди или их близкие в час их ухода видят 

свет или необычные облака («пятицветные», «багряные»), слышат звуки дивной музыки, чуют 

неземное благоухание – всем их чувствам открывается иной прекрасный мир. А порой герои 

рассказов воочию наблюдают то, что японские художники изображали на картинах «пришествия» 

来迎, райго:, – как будда Амида вместе с бодхисаттвами Каннон и Сэйси, с толпой небесных 

музыкантов и прочих жителей Чистой земли на облаке спускается с неба, чтобы забрать человека в 

свою страну. Или же люди видят, как умерший отбывает в страну Высшей Радости на летучем 

помосте, на колеснице, на корабле, или уже из рая он подаёт близким весть о себе и предсказывает, 

что и им предстоит там возродиться. Все эти рассказы намного проще толковать как описания 

буддийского религиозного опыта: здесь, в отличие от историй из соседних свитков, гораздо важнее 

не то, было или не было чудо «на самом деле», во внешней жизни, а то, кто и что именно видел, 

чуял, слышал, кому что казалось, кто в чём сомневался и кто во что верил. Здесь куда меньше той 

наивности, о которой писал Акутагава. 

Важно различать два извода амидаизма. Один из них, «исключительный», предполагает, что 

кроме веры и молитвы ничего не нужно, что в наставшем «злом веке» никакие обряды по сути 

ничего не меняют в человеческой жизни и полагаться на чудеса бессмысленно, а надеяться можно 

только на будущую жизнь в Высшей Радости. Именно в таком понимании амидаистское учение о 

спасении «одной лишь верой», отчасти схожее с европейским протестантизмом, обрело множество 

сторонников в XV–XVI вв., в пору восстаний и войн за «истинную веру». Оно осталось 

преобладающим в Новое и Новейшее время, его приверженцами были и остаются многие японские 

толкователи «Кондзяку». Отсюда нередкие попытки найти в «Стародавних повестях» именно это 

учение, хотя в целостном и последовательном виде оно было сформулировано лишь на рубеже XII–

XIII вв. в трудах Хонэна, а затем разработано и подробно обосновано у Синрана и его 

последователей в XIII–XIV вв.; см.: [Трубникова, Бабкова 2014]. Но существует и другой извод 

амидаизма, менее радикальный: он не предполагает отказа от других учений и обрядов. Силу 

«молитвы Амиды» он признаёт, но не считает, что раз одной молитвы достаточно, то нужно 

отказаться от чтения книг, упражнений в созерцании и т.д. Такой амидаизм вполне совместим и с 

«таинствами», и с почитанием «Лотосовой сутры», и со служением «родным богам». При этом, с 

точки зрения «не-исключительных» амидаистов, любые способы подвижничества не просто 

оставляют место для молитвы, но даже и требуют её. Выучить слова «Наму Амида буцу» и повторять 
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их – легко, они лучше всего подходят не только для предсмертного часа, но и для перерывов в 

учёных занятиях, для ночной поры, болезни, опасной дороги, для любого времени, когда подвижник 

знает, что не сможет сосредоточиться на чём-то более сложном. Нередко в сочинениях японских 

буддистов слова молитвы встречаются после особенно трудного рассуждения или напряжённого 

спора: возможно, их писал сам составитель, чтобы успокоиться, а может быть, переписчик так 

отдыхал, пройдя непростое место.  

Разные амидаисты по-разному учили, как произносить слова «Наму Амида буцу» в случае, 

если человек может выбирать, как это делать: достаточно ли одного раза, или десяти раз, как сказано 

в сутрах, или лучше повторять молитву как можно чаще и громче, чтобы как можно большее число 

людей её услышало и подхватило. Но так или иначе все они исходят из того, что молитва нужна 

человеку, а не будде; поэтому в переводе я всюду пишу «молитва Амиды», а не «молитва [к] Амиде». 

Те, кто не считает молитву единственно достаточной, предписывают также по возможности 

упражняться в «сосредоточенном памятовании о будде» 念仏三昧, нэмбуцу дзаммай (15–8 и др.), то 

есть созерцать «милостивый облик будды и величие Чистой земли» 仏の相好、浄土の荘厳を観ず

べし, Хотокэ-но со:го, Дзё:до-но сё:гон (ср. 15–1). И конечно, в амидаизме приняты все те же 

способы подвижничества, что и в других буддийских традициях: переписывание сутр о Чистой 

земле, изготовление картин и статуй и т.д. Более важную роль, чем в других традициях, здесь играет 

обустройство садов – земных подобий Чистой земли; см.: [Мещеряков 2014]. Таким подобием 

служил сад храма Бёдоин на реке Удзи – храм основал канцлер Фудзивара-но Ёримити, а по 

соседству с ним проводил летний досуг Минамото-но Такакуни, предполагаемый составитель 

«Кондзяку».  

Ко времени составления «Стародавних повестей» главным амидаистским трактатом в Японии 

было «Собрание сведений о возрождении» 往生要集 , «О:дзё:ё:сю:» (ТСД 84, № 2682). Его 

составитель, монах Гэнсин 源信, он же Эсин 恵心 (942–1017), действует и в нескольких рассказах 

«Кондзяку»; о нём сохранилось немало преданий, среди всех японских мыслителей ему 

приписывается наибольшее количество подложных текстов, в том числе составленных в XII в. и 

позже. Современником и другом Гэнсина был мирянин Ёсисигэ-но Ясутанэ 慶滋保胤 (931–997), 

знаток китайской и японской словесности, поэт и мастер изящной прозы. Вместе с Гэнсином они 

создали при школе Тэндай на горе Хиэй сообщество монахов и мирян, которые вместе молились, 

изучали сутры о Чистой земле, а также давали друг другу клятву: когда один из собратьев 

состарится, заболеет или по другим причинам ему придёт время умирать, другие будут ухаживать 

за ним до последнего часа, постараются, чтобы ничто его не отвлекало от молитвы, а кто-нибудь 

будет всегда наготове с бумагой и кистью, чтобы записать предсмертные видения, если умирающий 

сможет о них рассказать. Ясутанэ составил «Японские записки о возрождении в краю Высшей 

Радости» 日本往生極楽記 , «Нихон о:дзё: гокураку-ки» (далее – «Гокураку-ки»), куда вошли 

рассказы о том, как разные люди с молитвой встречали смерть и по каким приметам можно судить, 

что они возродились в Чистой земле.  

Наш 15-й свиток по большей части состоит из рассказов, взятых из «Гокураку-ки» (из 42 

рассказов Ясутанэ задействовано 36). Часто, но не всегда они идут в том же порядке, что и в 

исходном сборнике. Из всех источников «Кондзяку» этот использован с наименьшими изменениями, 

можно сказать, книга включена в наше собрание почти целиком. Несколько рассказов снова, как и 

в предыдущих свитках, взяты из «Хоккэ гэнки», в них почитание будды Амиды и «Лотосовой сутры» 

соединяются. Некоторые рассказы встречаются также в «Сингон-дэн» и других сборниках преданий 

об учителях «таинств»; здесь вера в Чистую землю и «таинства», нацеленные на чудеса в здешнем 

мире, тоже оказываются вполне совместимы.  

В первых четырёх рассказах действуют монахи из старинных храмов города Нара. Затем – 

монахи школ Тэндай и Сингон (с 15–5 до 15–16). Далее – подвижники из провинциальных храмов 
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(с 15–17 по 15–26); здесь исключение составляют рассказы 15–21 и 15–22, где действие происходит 

в окрестностях столицы, но герои также не принадлежат к крупным «храмовым домам». 

Подвижники Чистой земли основывают в разных землях местные обряды, в том числе обряд 

«встречи Амиды» – своего рода театральное действо, где актёры представляют будду и двух его 

спутников, бодхисаттв Каннон и Сэйси (санскр. Авалокитешвара и Махастхамапрапта, 15–23).  

Другие обряды совмещают молитву нэмбуцу с чтением «Лотосовой сутры» и прочими способами 

накопления «заслуг», простыми и сложными; благодаря им вера в Чистую землю распространяется 

по стране, становится доступна всем, от учёных монахов до простолюдинов. Так история амидаизма 

повторяет историю японского буддизма в целом, изложенную в свитках 11-м и 12-м.  

Далее в рассказах с 15–27 по 15–30 действуют грешные монахи: они не соблюдают даже 

основных заповедей (едят мясо, живут с жёнами), но верят в возрождение и возглашают молитву, а 

потому в итоге уходят в рай. За грешными монахами следуют «монахи в миру» (рассказы с 15–31 

по 15–35), за ними – монахини (с 15–36 по 15–41), миряне (с 15–42 по 15–47) и мирянки (с 15–48 по 

15–53), и наконец, храмовый служка, самый ничтожный простец (15–54). Примечательно, что сама 

молитва – Наму Амида буцу – звучит только в последних рассказах (15–47, 15–54), хотя и до того 

упоминается много раз. Возможно, в этом состоит одна из особенностей «Кондзяку»: какие-либо 

знания и умения, доступные многим людям, напрямую обсуждаются в случаях, когда для героя 

рассказа это – лучшее, на что он способен, не часть привычной жизни, а нечто выдающееся. Наряду 

с самой простой и короткой молитвой упоминаются и другие, более длинные (15–42, 15–49).  

В том и состоит величие будды Амиды, что в его страну доступ открыт всем, лишь бы только 

человек верил и молился. Как сказано в рассказе 15–20, «возродиться в Чистой земле — дело 

обычное» 往生する事常事也, о:дзё:-суру кото цунэ-но кото нари, быть может, это единственное, 

что «постоянно», цунэ, в мире непостоянства. Обыденность ухода в рай наглядно показана почти 

дословными совпадениями: здесь, как и в свитке 14-м, часто кажется, что перед нами один и тот же 

рассказ, повторяемый снова и снова с заменой имён героев и отдельных подробностей.  

Для чего же тогда нужна выстроенная в этом свитке иерархия верующих – от мудрых 

монахов до людей грешных и несведущих, от подвижников, кто шёл по Пути Будды всю жизнь, до 

мирян, кто обратился к вере лишь на смертном одре, и сторонних свидетелей, кто наблюдает 

пришествие Амиды к соседям, а то и к вовсе незнакомым людям? На мой взгляд, такой порядок 

историй обеспечивает нарастание чудес: от понятных и ожидаемых ко всё более странным, 

невероятным. Тем самым и читатель «Кондзяку» проходит путь укрепления в вере, чудо вроде тех, 

что описаны в рассказах, происходит и с ним самим.  

Как учили позже Хонэн и Синран, в «Стародавних повестях» говорится, что «возрождение 

полностью зависит от силы молитвы» 往生は偏に念仏の力也 , о:дзё:-ва хитоэ-ни нэмбуцу-но 

тикара нари  (15–26), а не от собственных заслуг человека. Это не мешает героям других рассказов 

сосредоточенно созерцать Чистую землю, читать и переписывать сутры, соблюдать пост, 

милосердно заботиться о ближних. В этом смысле амидаизм «Стародавних повестей» трудно 

назвать исключительным. Пятнадцатый день месяца – день, когда завязывается связь с Амидой (его 

縁 日 , эннити), возможно, самый прекрасный (по лунному календарю на него приходится 

полнолуние), но не следует забывать и о других днях, о других буддах и бодхисаттвах. 

Пришествие Амиды с «толпой святых» 聖衆, сё:сю, в одночасье меняет статус человека: 

последнего грешника встречают, будто вельможу; это опять-таки показывает, что для Амиды нет 

различий между людьми. В другие Чистые земли, в том числе на небо Тосоцу к будущему будде 

Мироку, человек отправляется сам; возможно, потому, что милости будды Амиды относятся только 

к посмертию, а не к земной жизни (как у других будд и бодхисаттв), возрождение в краю Высшей 

Радости окружено особенно чудесными «знаками».  И все эти видения предназначены не только для 

умирающего, но и для его близких, а быть может, и прежде всего для них. По учению Синрана, саму 

веру и способность молиться человеку даёт Амида; в «Стародавних повестях» на разных примерах 
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показано, как это происходит: человек возрождается в раю, а другие наяву или во сне воочию 

наблюдают это.   

 

Избранные сутры 1999 — Избранные сутры китайского буддизма. СПб.: Наука, 1999. 

Мещеряков 2014 – Мещеряков А.Н. Terra Nipponica: Среда обитания и среда воображения. 

М.: Дело, 2014.  

Трубникова Н.Н., Бабкова М.В. Обновление традиций в японской религиозно-философской 

мысли XII–XIV вв. М.: Политическая энциклопедия, 2014.  

Исибаси Гисю: 石橋  義秀 . От хэйанского буддизма к камакурскому: по буддийским 

рассказам «Собрания стародавних повестей»  平安仏教から鎌倉仏教への展開 : 『今昔物語集』の

仏教説話を通して // Bulletin of the Institute of Shin Buddhist culture 20 (2011), рр. 18–44 Evolution 

from Heian Buddhism to Kamakura Buddhism : by examining Buddhist narratives in Konjaku monogatari 

shu   

Исибаси Гисю: 石橋 義秀. Кондзяку моногатари-сю:-ни окэру о:дзё:нин-но сюсюсо:『今昔

物語集』における往生人の種々相 [Многообразие возродившихся в Чистой земле в «Собрании 

стародавних повестей»] // Оотани гакухо: 大谷学報 [Ученые записки Оотани]. 1996. № 76 (1). С. 1–

16. 

Исибаси Гисю 石橋 義秀. Кондзяку моногатари-сю:-ни окэру акунин о:дзё: сэцува「今昔物

語集」の悪人往生説話  [Рассказы о возрождении дурных людей в Чистой земле в «Собрании 

стародавних повестей»] // Оотани гакухо: 大谷学報 [Ученые записки Оотани]. 1981. № 60 (4). С. 38–

49. 

Исибаси Гисю: 石橋 義秀. Нихон о:дзё: гокуракки-то Кондзяку моногатари-сю: кэн 15 –  

каннэн-но нэмбуцу-кара кусё:но нэмбуцу-э「日本往生極楽記」と「今昔物語集」巻 15--観念の念

仏から口称の念仏へ [«Японские записки о возрождении в стране Высшей радости» и «Собрание 

стародавних повестей», свиток 15: от созерцательного памятования о будде к изустному 

памятованию] // Оотани гакухо: 大谷学報 [Ученые записки Оотани]. 1971. № 50 (3). С. 46–56. 
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15–1. Рассказ о том, как Тико и Райко из храма Гангодзи 

возродились в Чистой земле 

巻 15 第 1 話 元興寺智光頼光往生語 第一 

В стародавние времена в храме Гангодзи было двое монахов-школяров: 

Тико и Райко. Много лет эти двое жили в одной келье и вместе осваивали учение. 

Райко до самой старости был ленив, к науке не прилежен. Ничего не говорил и 

всё время спал. В сердце у Тико мудрость была глубока, он всегда любил науку 

и стал выдающимся книжником. 

И вот, Райко умер первым. Тико с тех пор горевал о нём: Райко много лет 

был мне близким другом, он все эти годы ничего не говорил, не учился, а только 

и делал, что спал. Какое же воздаяние обрёл он после смерти? Трудно понять, 

доброе или дурное!   

Так Тико горевал и два или три месяца в сердце своём молился: хочу узнать, 

где возродился Райко! И однажды во сне очутился там, где теперь Райко. Глядь 

– а там всё величественно, прекрасно, похоже на Чистую землю. Тико удивился 

и спрашивает Райко: что это за место? А Райко отвечает:  

– Это край Высшей Радости. Ты хотел узнать, вот я и показал тебе, где 

возродился. А теперь скорее уходи, это место не для тебя [?].  

Тико говорит: 

– Я неустанно помышляю о том, как возродиться в Чистой земле. Зачем же 

мне уходить? 

Райко говорит: 

– Ты длч этого ничего не сделал. Даже ненадолго тебе нельзя тут 

оставаться! 

Тико спрашивает: 

– Это ты с самого рождения не старался. Почему же ты возродился здесь? 

Райко отвечает: 

– Ты не понимаешь! У меня есть причины для возрождения, вот я здесь и 

родился. Когда-то в старину я заглядывал в сутры и трактаты и пожелал родится 

в краю Высшей Радости. Я глубоко задумался об этом, вот и не говорил ничего. 

При всех четырёх положениях я только и делал, что созерцал милостивый облик 

Амиды и величие Чистой земли, ни о чём другом не помышлял, вот и спал 

спокойно. Много лет я так набирал заслуги – и вот я здесь. А ты изучал книги 

Закона, постиг их значения и основы, стал мудрым – но мысли твои в смятении, 

а корней блага мало. Стало быть, ты пока не взрастил причин-деяний, надобных 

для возрождения в Чистой земле. 

Тико это слушает, плачет, горюет и спрашивает: 

– Раз так, то что мне делать, чтобы точно возродиться? 

Райко говорит: 

– Я на это ответить не могу. Так что спроси у будды Амиды! 

И повёл Тико, и вместе они пришли к будде.  

Тико обратился к будде, соединил ладони, поклонился и говорит: 

– Какие корни блага мне растить, чтобы возродиться в этой земле? Прошу, 

научи! 

Будда в ответ ему молвит: 
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– Созерцай милостивый облик будды и величие Чистой земли! 

Тико говорит: 

– Величие этой земли изысканно, чудесно, обширно, редкостно, ни умом, 

ни взором не охватить его! Как же созерцать его в сердце обычного глупца? 

И тут будда протянул правую руку и на ладони показал малую Чистую 

землю. Тико увидел её и проснулся. 

Сразу позвал художника и велел нарисовать образ той малой Чистой земли, 

что во сне будда ему явил на ладони. Всю жизнь потом Тико созерцал этот образ 

и в итоге тоже возродился в Чистой земле. 

А келью его потом назвали «Кельей Высшей Радости». Там висит картина, 

что он велел нарисовать, и перед нею возглашают молитвы, устраивают чтения, 

этот обычай не прервался до сих пор. Кто понимает суть дела, пусть непременно 

поклонится ей – вот какова та картина! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (11), также он входит в «Дзиккинсё:» (5–5), «Мидзу кагами», 

«Цума кагами», «Гэнко: сякусё» и др. 

О храме Гангодзи в городе Нара см. рассказы 11–15 и 11–22. Монахи Тико: 智光 (см. о нём 

рассказ 11–2) и Райко: 頼光 жили в первой половине VIII в. «Книжник» здесь – 学生, гакусё:. 

«Леность» 懈怠, кэдай, во многих буддийских текстах входит в списки самых тяжких пороков, 

мешающих освобождению. Четыре «положения» 威儀, иги, – лёжа, сидя, стоя и на ходу.  

Картины, основой для которых стал рассказ Тико, называются «Мандалами Тико» 智光曼荼

羅, Тико:-мандара, это один из вариантов принятых в Японии изображений Чистой земли. На таких 

картинах будда с двумя бодхисаттвами восседают перед дворцом посреди сада, а перед ними на 

пруду из цветов лотоса появляются те, кто возродился в раю. В отличие от других похожих мандал, 

эта не имеет внешних полей, где показаны разные способы возрождения и сцены из «Сутры о 

созерцании будды по имени Неизмеримое Долголетие». 

 

 

15–2. Рассказ о том, как учитель устава Рюкай из храма Гангодзи 

возродился в Чистой земле 

巻 15 第 2 話 元興寺隆海律師往生語 第二 

В стародавние времена был в храме Гангодзи монах по имени Рюкай, 

учитель устава. По мирскому счёту – из рода Киёми, родился в Каваками, что в 

краю Сэтцу, с детства промышлял рыбной ловлей. 

До семнадцати или восемнадцати лет он ещё числился отроком. А 

наставником-чтецом в том краю был человек по имени Якунин. Много лет назад 

он дал обет переписать сутры, речи будды, и поднести общине. И вот, сделал это 

и пригласил провести обряд монаха Гангё, учителя устава из храма Гангодзи. Тот 

прибыл в край Сэтцу. 

Итак, настал день поднесения сутр, и Рюкай, в ту пору ещё отрок-рыбак, 

пришёл посмотреть любопытства ради. Услышал, как наставник-чтец толкует 

сутры, и сразу захотел стать монахом, решил про себя: освою путь Будды! 

Вернулся домой, говорит отцу с матерью: хочу отправиться к большому храму, 

стать монахом и изучить Путь Закона! Родители разрешили, но что делать дальше, 

отрок не знал. Думает: когда этот наставник-чтец двинется восвояси, я побегу 
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за ним, дойду до большого храма и поступлю в ученики. И на следующий день 

побежал следом за учителем устава Гангё. 

Учитель увидел отрока и спрашивает: кто этот отрок? Он отвечает: я из тех 

мест, где живёт наставник-чтец Якунин. Теперь я решил пойти в большой храм 

и стать монахом, вот и бегу за тобой! Слыша это, учитель устава был тронут, 

взял его с собой и вернулся в храм Гангодзи. 

Потом отрок, как и хотел, стал монахом, следовал за учителем устава, дни 

и ночи служил ему, изучил книги Закона, и будучи умён, ясно понял их. Так он 

в итоге стал выдающимся книжником. А ещё вслед за [?] изучил тайные 

наставления Истинных слов. 

И вот, в год, что зовётся шестнадцатым годом Дзёган [872 г.], Рюкай 

выступил на собрании Вималакирти как наставник-чтец. А в год, что зовётся 

восьмым годом Гангё [884 г.], получил должность учителя устава. 

При этом у него с самого начала помыслы о Пути были глубоки, он всегда 

возглашал молитву и желал возродиться в Высшей Радости. И в итоге, когда 

жизнь его подошла к концу, он омылся, очистился, созвал учеников, возгласил 

молитву, прочёл вслух главные слова из сутр, и голос его не прерывался, 

обратился лицом к западу, сел прямо и умер. Ученики положили его головой к 

северу. Наутро смотрят – правая рука учителя сложена в знак будды Амиды. И в 

час погребения этот знак не разжался.  

Из тех, кто видел это и слышал, не было никого, кто не умилился и не 

почтил бы его. В Чистую землю он ушёл во втором году Нинна [886 г.], в двадцать 

второй день двенадцатого месяца. Ему было семьдесят два года. Это его зовут 

учителем устава Рюкаем из храма Гангодзи. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки » (5) и в «Гэнко: сякусё», жизнеописание Рюкая приводится в 

летописи «Сандай дзицуроку» (Канна 2-7-22, 886 г.) 

О храме Гангодзи в городе Нара см. 11–15 и 11–22. Монах Рю:кай 隆海 (815–886) из рода 

Киёми 清海 принадлежал к школам Хоссо и Санрон. Должность его и его наставника, «учитель 

устава» 律師, рисси – одна из трёх высших в японской монашеской общине. 

«Отрок» здесь – 童, варава, юноша, не прошедший обряда совершеннолетия. Монах Якунин

薬仁 (ум. 874) жил в городе Нара в храме Якусидзи и, насколько известно, в Сэтцу не служил; в 

«Гокураку-ки» и в «Сандай дзицуроку» указано другое имя, Якуэн 薬円, об этом монахе ничего не 

известно. Монах Гангё: 願暁 (ум. 874) принадлежал к школе Санрон. «Таинствам» школы Сингон 

(«Истинных слов», мантр) Рюкая обучал принц-монах Синнё 真如法親王 (799–865), он же принц 

Такаока 高岳親王, сын государя Хэйдзэй, ученик Кукая (см. 11–9 и 11–25).  

«Собрание Вималакирти» 維摩会, Юима-э, проводили в десятом месяце в храме Кофукудзи 

в городе Нара (см. 11–14); на нём читали и толковали «Сутру о Вималакирти» 維摩経, «Юима-кё:», 

обычно толкование шло в виде диспута между монахами разных школ. Его описание дано в 

«Самбо:э» (3–28). Это собрание относилось к числу самых важных для японской общины, успешно 

выступить на нём для монаха значило войти в круг лучших знатоков учения. 

Как видно из этого и других рассказов, изучать буддийские книги и делать храмовую карьеру 

ещё не значит «помышлять о Пути» 道心, до:син, то есть действительно стремиться пройти Путь 

Будды и обрести освобождение. Но кто верит в будду Амиду и желает возродиться в Чистой земле, 

тот, на взгляд составителей «Кондзяку», имеет до:син. «Знак» 定印, дзё:ин, – санскр. мудра, особое 
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положение пальцев, своё для каждого из будд, бодхисаттв и т.д., в данном случае будды Амиды. 

Приверженец «таинств» делает такие знаки руками во время обряда, когда пытается не только 

мыслью и речью, но и телом уподобиться почитаемому существу. 

 

 

15–3. Рассказ о том, как возродился в Чистой земле наставник Мёю 

с помоста для посвящений при храме Тодайдзи 

巻 15 第 3 話 東大寺戒壇和上明祐往生語 第三 

В стародавние времена жил человек по имени Мёю, наставник при помосте 

для посвящений при храме Тодайдзи. Он всю жизнь постился, соблюдал 

заповеди устава, никогда их не нарушал. Днём и ночью оставался в храмовом 

зале, в келье не жил. А потому храмовая братия чтила его и уважала бесконечно. 

И вот, в год, что зовётся пятым годом Тэнтоку [961 г.], во втором месяце 

наставник Мёю занемог, день или два мучился, стал есть и пить, не как привык. 

И говорит:  

– Прошло время моего поста. Да и жизнь моя близится к концу. Ради чего 

же я теперь нарушаю устав? Во втором месяце в нашем храме пройдёт обычный 

обряд. Я хотел бы дожить до его окончания, потому и живу пока. 

Ученики, слыша это, почтили его. А вечером семнадцатого дня того месяца 

прочли вслух «Сутру об Амитабхе», обратили заслуги, а потом наставник им 

говорит:  

– Читайте «Сутру об Амитабхе», как раньше. Теперь я слышу звуки музыки!  

Ученики говорят: никакая музыка сейчас не играет, о чём ты?  

А наставник  им:  

– Ума я не лишился. Точно: звуки музыки! 

Ученики удивились, а назавтра наставник Мёю, не меняя помыслов, 

возглашая молитву, скончался. 

 Кто слышит перед смертью звуки музыки, несомненно, возрождается в 

краю Высшей Радости! Люди почитают его и так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (8) и в «Гэнко: сякусё». 

Монах Мё:ю: 明祐 (878–961), как и герой предыдущего рассказа, в зрелые годы занимал 

должность учителя устава, рисси; здесь он назван просто «наставником» 和上 , вадзё:, санскр. 

упадхьяя. На «помосте для посвящений» 戒壇, кайдан, при храме Тодайдзи в городе Нара давались 

официальные монашеские посвящения (см. 11–8, 11–13). «Постился» 持斎, дзисай, здесь – не 

просто избегал мяса, рыбы, птицы, пряностей и прочей запретной пищи, но и ел один раз в день до 

полудня, как требует уста. Видимо, в пору болезни герой рассказа нарушает именно это правило 

(ест, когда может), а не переходит на запретные кушанья. «Обычный обряд» о котором идёт речь, –  

修二会 , сюни-э, он же обряд благословения воды 御水取 , омидзутори, – ежегодные весенние 

моления за всех общинников, обращённые к бодхисаттве Каннон (см. свиток 16-й), проводились во 

втором месяце начиная с 752 г.; их описание дано в «Самбо:э» (3–6). 

О «Сутре об Амитабхе» см. предисловие к этому свитку. «Обратили заслуги» 廻向, эко:, – то 

есть объявили, что передают благие последствия своего деяния тем существам, кто в них нуждается. 

Начиная с этого рассказа повествователь, вслед за Ёсисигэ-но Ясутанэ, отмечает, по каким 

признакам можно судить, что умирающий возродится в Чистой земле; звуки музыки – один из таких 

признаков. 
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15–4. Рассказ о том, как возродился в Чистой земле общинный 

глава Сайгэн из храма Якусидзи 

巻 15 第 4 話 薬師寺済源僧都往生語 第四 

В стародавние времена был в храме Якусидзи человек по имени Сайгэн, 

общинный глава. По мирскому счёту из рода Минамото, в монахи ушёл юным, 

жил в храме Якусидзи, с учителем по имени [?] изучал книги Закона, стал 

замечательным книжником. Потом рос в чинах, сделался общинным главой, 

много лет был распорядителем в своём храме, о Пути помышлял, как никто 

другой, и хотя занял должность распорядителя, не тратил на себя храмовые 

средства, постоянно возносил молитву и желал возродиться в Высшей Радости. 

Состарился, и когда подошёл его смертный час, возгласил молитву. И пока 

дыхание не пресеклось, поднялся, созвал учеников и объявил: 

– Много лет вы видели: я был распорядителем этого храма, но на себя 

храмовые средства не тратил, не помышляя ни о чём ином, возглашал молитву и 

хотел, чтобы, когда жизнь моя кончится, меня непременно проводили в край 

Высшей Радости. Но не вижу, чтобы за мной пришли из края Высшей Радости. 

Вышло не так, как хотел я изначально: за мной приехала огненная повозка. Я её 

увидел и говорю: что это? О другом я помышлял, не думал, что будет так! За 

какие же грехи меня забирают в подземные темницы? А демоны, что катили 

повозку, мне отвечают: в прежние годы ты в этом храме взял взаймы пять мерок 

斗 риса [90 л]. И до сих пор не вернул! Из-за этого греха ты и получил в 

провожатые нас! Я говорю: не может быть, чтобы всего лишь за такую вину я 

сошёл в ад. Я верну долг! Огненная повозка подъехала ближе, она и сейчас тут. 

А потому скорее надо вернуть в храм один коку石 [180 л] риса! 

Ученики это услышали и сразу же вернули храму один коку риса. 

Когда раздался звук колокола, общинный глава сказал: 

– Огненная повозка уезжает восвояси. 

А потом какое-то время спустя говорит: 

– Огненная повозка уехала, и теперь меня смогут проводить в край Высшей 

Радости. 

Соединил ладони, поднёс ко лбу, плача и радуясь, возгласил молитву и так 

скончался. Келья, откуда он ушёл в Чистую землю, сохранилась до наших дней, 

стоит она к северу от восточных ворот храма Якусидзи. 

Думается: из-за такого лишь малого греха за ним приехала огненная 

повозка – что уж и говорить о тех распорядителях, кто постоянно тратит на себя 

храмовые средства? Пусть задумаются от своих грехах!  

День, когда Сайгэн возродился в Чистой земле, – пятое число седьмого 

месяца того года, что зовётся первым годом Кохо [964 г.]. Общинному главе было  

восемьдесят три года. Общинный глава Сайгэн из храма Якусидзи – это он. Так 

передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в в «Удзи сю:и» (55). В «Гокураку-ки» (9) и в «Гэнко: сякусё» приведена краткая 

версия этого рассказа: там герой перед смертью возвращает долг храму, но о видении огненной 

повозки ничего не говорит. 
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О храме Якусидзи в Нара см. рассказ 11–17. Монах Сайгэн 済源 (889–964 или 885–960) на 

деле был исполняющим обязанности младшего общинного главы 権少僧都, гон-сё:со:дзу. Он 

занимает в  храме Якусидзи должность «распорядителя» 別当, бэтто:, ответственного за связи 

храма с мирскими властями и с прихожанами-мирянами, в том числе за сбор, хранение и 

расходование пожертвований. 

Огненная повозка приезжает, чтобы забрать грешника в «подземные темницы» 地獄, дзигоку, 

буддийский «ад». 

 

 

15–5. Рассказ о том, как возродился в Чистой земле монах Дзёи из 

молельни Дзёсин-ин на горе Хиэй 

巻 15 第 5 話 比叡山定心院僧成意往生語 第五 

В стародавние времена на горе Хиэй при молельне, что зовётся Дзёсин-ин, 

жил монах по имени Дзёи, один из десяти учителей созерцания. Сердце его было 

чисто, не помрачалось страстями. 

Однако этот Дзёи с самого начала не любил поститься, ел утром и вечером, 

как сердце пожелает. И были у него ученики. Один ученик у Дзёи спросил:  

– На горе многие выдающиеся монахи соблюдают пост. [?] только ты, мой 

учитель, не постишься, ешь и утром, и вечером. 

Учитель отвечает: 

– Я изначально беден, у меня ничего нет кроме того, что каждый день 

подносят сюда в молельню. А потому ем, сколько уж есть. В одной сутре сказано: 

«Помыслы препятствует просветлению. А еда просветлению не препятствует». 

Так что едва ли в будущей жизни еда мне станет помехой. 

Ученик это выслушал, думает: ясно! И ушёл. 

С тех пор прошло много лет, и вот, Дзёи говорит ученикам: сегодня еды 

для меня подайте побольше, чем обычно. Ученик по слову учителя приготовил 

побольше еды. Учитель отведал сам, остальное разделил между всеми учениками 

объявил: 

– Сегодня вы в последний раз готовили еду для меня. 

А одному из учеников сказал: 

– Иди в храм Мудодзи, в келью к наставнику Соо и скажи ему: Дзёи сейчас 

отправится в край Высшей Радости. Должно быть, увидится с тобой уже там, в 

Высшей Радости.  

А ещё позвал другого ученика и велел ему идти в молельню Сэнкоин, в 

келью к наставнику Дзомё, и передать то же самое.  

Ученики его слушают и говорят: эти речи учителя – наверняка ложны. А 

учитель им: 

– Если это ложь, ежели сегодня я не умру, знайте, что я спятил. Отчего бы 

вам-то стыдиться этого? 

Ученики отправились к тем кельям. Побывали там и ещё не вернулись, а 

Дзёи обратился лицом к западу, соединил ладони и сидя скончался. Ученики 

пришли, увидели – и заплакали в умилении и почтении. И в других молельнях 

люди прослышали, все пришли, и не было никого, кто не умилился бы и не 

почтил его. 
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«Не страдая телесно, зная, что умирает, объявил это выдающимся людям, 

умер лицом к западу – значит, такой человек непременно отправился в край 

Высшей Радости!» – Так все говорили и так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (10) и в «Гэнко: сякусё». 

Молельню Дзё:син-ин 定心院 на горе Хиэй основал Эннин (см. 11–11, 11–7). О монахе по 

имени Дзё:и 成意 кроме этой истории ничего не известно. «Десять учителей созерцания» 十禅師, 

дзю:дзэндзи, проводили моления при дворе; их отбирали из лучших знатоков обряда в школе Тэндай. 

О «посте» см. 15–3. Дзёи объясняет, что кроме тех подношений, которые оставляют посетители 

молельни, у него нет других источников пропитания. Этим он отличается от большинства монахов 

горы Хиэй, кого постоянно снабжали припасами их семьи. Какую сутру Дзёи цитирует, неясно, 

похожие выражения встречаются во многих текстах канона. 

Храм Мудо:дзи 無動寺 (см. 14–39, 15–30) и молельня Сэнко:ин 千光院 (см. 11–12, 11–28, 13–

3) также находятся на горе Хиэй и принадлежат школе Тэндай. Монах Со:о: 相応 (831–918) – ученик 

Эннина, основатель Мудодзи, знаменит как подвижник, много странствовавший по разным горам 

Японии. Дзо:мё: 増命 (843–927) учился у Эннина и Энтина (см. 11–12, 11–28) больше известен как 

книжник, составитель нескольких руководств по «тайным» обрядам. 

«Ложные речи» 妄語, мо:го, в буддийских текстах – один из пяти самых тяжких грехов. 

 

 

15–6. Рассказ о том, как возродился в Чистой земле монах с горы 

Хиэй с опухолью на шее 

巻 15 第 6 話 比叡山頸下有癭僧往生語 第六 

В стародавние времена на горе Хиэй при Восточной пагоде жил монах. На 

шее у него была опухоль, много лет он слушался наставлений врача, лечил её 

снадобьями, но не помогло. Прятал её под воротником, а всё равно стыдился, 

избегал людей, переселился ближе к Ёкаве на вершину Сунаусу и затворился 

там. 

Там он дни и ночи усердно возглашал молитву, читал «Победоносное 

заклятие», «Заклятие Тысячерукого» и другие заклятия, всецело желал лишь 

возродиться в Высшей Радости, и так прошло много лет. Будды ему помогли, их 

сила вылечила опухоль [?]. Но и после этого монах думал: допустим, я вернусь 

на старое место, придётся вникать в дела мирские, а мне не так долго осталось. 

Чем сойти после смерти на дурные пути, я лучше сосредоточусь на памятовании 

о будде, стану молиться о будущем веке и никуда отсюда не пойду! Так он решил, 

остался затворником и продолжал подвижничать. 

А на той же горе был монах по имени Фусё. Жил он в общей молельне и 

решил для себя: буду варить ячневую кашу и раздавать всем в нашей молельне! 

Чтобы заварить кашу, он однажды ночью пошёл к треножнику, что возле бани, 

и вдруг несказанное благоухание разлилось по всей горе, в воздухе раздались 

звуки чудной музыки. Фусё удивился, но не понял, что это такое, ненадолго 

прилёг и во сне увидел носилки, украшенные драгоценными каменьями. С 

вершины Сунаусу носилки направились к западу и улетели. Множество 

величавых монахов в одеждах Закона, толпа небесных музыкантов, игравших 

музыку, окружали те носилки, шли впереди и позади, справа и слева. А если 
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заглянуть в носилки, там ехал монах, живший на горе Сунаусу. Фусё увидел его 

и проснулся. 

Потом Фусё решил разобраться, правдивый то был сон или пустой, и кто-

то ему рассказал: тот монах на вершине Сунаусу нынче ночью умер. Фусё это 

услышал и понял: воистину, тот монах отправился в край Высшей Радости! И с 

почтением рассказал собратьям по общине: этой ночью я видел, как человек 

возродился в Высшей Радости! Кто слышал это, все тоже умилились, не было 

никого, кто не проникся бы почтением. 

Думается, кто возрождается в стране Высшей Радости, все имеют связь с 

нею. Этот монах телом был уродлив, стыдился, а потому жил затворником и 

усердно подвижничал, вот и возродился. Так передают этот рассказ. 

   

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (12). 

Все многочисленные храмы горы Хиэй приписаны были к трём подразделениям школы 

Тэндай: Восточной и Западная пагодам, а также пагоде Ёкавы. Сунаусу 砂磑 – уединённое место на 

горе Хиэй близ Ёкавы. «Опухоль» здесь – 癭, кобу, зоб. 

«Заклятие Тысячерукого» 千手陀羅尼, Сэндзю-дарани, и «Победоносное заклятие» 尊勝陀

羅尼, Сонсё:-дарани, – два самых знаменитых в Японии чудотворных заклятия, см. рассказы 14–42 

и 14–43. О монахе по имени Фусё: 普照 ничего не известно. «Треножник» 𣂰, асиканаэ, ставится 

над огнём открытого очага, служит для кипячения воды. «Чудная» музыка – 微妙, бимё:. 

 

 

15–7. Рассказ о том, как возродился в Чистой земле монах Кэнсан 

из храма Бонсякудзи 

巻 15 第 7 話 梵釈寺住僧兼算往生語 第七 

Это случилось в стародавние времена. К северу от храма Миидэра есть храм 

под названием Бонсякудзи. В том храме жил монах по имени Кэнсан. Сердце его 

отдалилось от гнева, видя людей, он неизменно думал: отдам им то, что имею. А 

потому, хотя сам и не был богат, в келье нисколько припасов не накопил, если 

по случаю что-то добывал, всё раздавал тем, кто попросит, не разбирая, 

ближним или дальним. Ещё Кэнсан с юных лет помышлял о Пути, возглашал 

молитву Амиды, а ещё особенно памятовал о почитаемом Фудо.  

Однажды, когда Кэнсан был молод, ему во сне явился некто величавый и 

молвил: ты в прошлой жизни был нищим и служил будде Амиде. Веря в это, 

Кэнсан с тех пор многие годы провёл, возглашая молитву. И вот, тяжко занемог, 

страдал и мучился семь дней, а потом вдруг сел на постели. Люди, бывшие при 

нём, видят: а ведь, похоже, его недуг отступил! Кэнсан глядит весело, созвал 

учеников-монахов и говорит: 

– Я уж думал, жизнь моя кончается. Но вдруг в воздухе раздались звуки 

чудной музыки. Вы её слышите?  

Ученики отвечают: не слышим. Расспросили каждого в келье – все говорят, 

что музыки не слышат. Тогда Кэнсан подозвал учеников поближе и вместе с ними 

стал возглашать молитву. Так прошло сколько-то времени. Потом он снова лёг, 

а ученикам велел: возглашайте молитву по очереди, пусть звучит она 
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непрестанно! После этого Кэнсан сплёл пальцы знаком Амиды, повернулся к 

западу, и не разжимая пальцев, скончался. 

Ученики, видя это, говорят: наш наставник непременно возродился в 

Чистой земле! Плачут, снова и снова возглашают молитву в умилении и почтении. 

И из тех, кто это слышал, не было никого, кто не почтил бы Кэнсана. 

Удивительно! – говорили люди, передавали из уст в уста, и кто слышал, 

так и передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (13). 

О храме Миидэра см. 11–28. Бонсякудзи 梵釈寺, храм богов Брахмы и Индры (защитников 

Закона Будды), был основан неподалёку от Миидэра в местности Ооцу в 765 г. О монахе по имени 

Кэнсан 兼算 ничего не известно кроме этой истории; в «Гокураку-ки» сказано, что он был монахом 

дворцовой молельни (ср. 15–5). «Гнев» 瞋恚, синъи, наряду с жадностью и глупостью, относится к 

«трём ядам», главным порокам, мешающим освобождению. 

Фудо: 不動 , Неподвижный, санскр. Ачаланатха – один из «светлых государей», они же 

«государи знания» 明王, мё:о:, санскр. видьяраджа, помощники на пути подвижничества. О «знаке 

Амиды» см. 15–2. «Удивительно» – 奇異, кии. 

 

 

15–8. Рассказ о том, как возродился Дзиндзё из Ёкавы, что на горе 

Хиэй 

巻 15 第 8 話 比叡山横川尋静往生語 第八 

В стародавние времена в Ёкаве на горе Хиэй жил монах по имени Дзиндзё. 

С самого начала ум его отвратился от ложных воззрений, был он честен и прям, 

имущества не жалел и не копил. Каждый раз, как к нему придут, сначала 

предложит еды, накормит. Десять с лишним лет он не покидал горы, жил 

затворником, днём до заката читал «Алмазную сутру о премудрости», ночью до 

рассвета возглашал молитву Амиды, истово желал так и возродиться в краю 

Высшей Радости. 

И вот, шли годы и месяцы, а когда Дзиндзё исполнилось семьдесят три года, 

он в первом месяце заболел, день за днём страдал, мучился и велел ученикам, 

чтобы они все вместе трижды в день сосредоточивались, памятуя об Амиде. 

Так начался второй месяц, Дзиндзё подозвал учеников поближе и говорит: 

– Сейчас во сне я видел великое сияние, и в нём – множество величавых 

монахов, они несли носилки, украшенные чудными драгоценностями, играли 

дивную музыку, пришли с запада и остановились в воздухе. Думаю, это 

провожатые в край Высшей Радости! 

Ученики, слыша это, чтили его бесконечно. 

Потом через пять или шесть дней Дзиндзё омылся, очистился, на три дня и 

три ночи перестал есть и пить и от всего сердца, не ленясь, возглашал молитву. 

Опять подозвал учеников и говорит:  

– Сегодня и завтра не приносите мне еды и питья и не спрашивайте ни о 

чём. Я всем сердцем молюсь о Высшей Радости, и если допущу другие мысли, 

они мне помешают, вот в чём дело. 

И вскоре обратился лицом к западу, соединил ладони и скончался. 
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Ученики, видя это, плакали, снова и снова возглашали молитву в умилении 

и почтении – ведь их учитель возродился в Высшей Радости! Все на горе Хиэй о 

том прослышали, и не было никого, кто не умилился и не почтил бы его. Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (14). 

О монахе по имени Дзиндзё: 尋静 кроме этой истории ничего не известно; в «Гокураку-ки» 

сказано, что он был монахом дворцовой молельни (ср. 15–5, 15–7). «Сосредоточивались, памятуя 

об Амиде» – 念仏三昧, нэмбуцу-дзаммай, см. предисловие к этому свитку. 

 

 

15–9. Рассказ о том, как возродился монах Сюнсо из молельни 

Дзёсин-ин на горе Хиэй 

巻 15 第 9 話 比叡山定心院供僧春素往生語 第九 

В стародавние времена на горе Хиэй в молельне Дзёсин-ин жил монах по 

имени Сюнсо, один из десяти придворных учителей созерцания. Поднялся на 

гору в юности, стал монахом, пошёл в ученики к [?] и под его началом изучил 

книги Закона, сердцем был прям, телом чист, устава не нарушал. Стал 

придворным монахом от Дзёсин-ин и жил в той молельне.   

Сюнсо постоянно заглядывал в книгу, что зовётся «Прекращением и 

постижением», созерцал непостоянство рождений и смертей, а ещё дни и ночи 

возглашал молитву Амиды и желал возродиться в Высшей Радости. Так он 

подвижничал много лет, и вот, ему исполнилось семьдесят четыре года. В том 

году в одиннадцатом месяце Сюнсо позвал ученика, монаха по имени Унрэн, и 

сказал ему: 

– Сейчас будда Амида, Пришедший своим путём, прислал за мной. Его 

посланцы – почтенный монах и небесный отрок, оба в белых одеждах. На их 

одеяниях рисунок в виде множества цветов. Эти двое мне указали: в будущем 

году в третьем или в четвертом месяце придёт тебе срок отправиться в край 

Высшей Радости, откажись же теперь скорее от еды и питья!  

Унрэн, слыша это, заплакал и думает с почтением: теперь недолго мне 

осталось видеть наставника! И сердцу стало тесно, он горевал, но вот, настал 

четвёртый месяц следующего года. 

Унрэн, хотя и рад был, что близится срок его учителю возродиться в 

Высшей Радости, тосковал, что предстоит с ним расстаться. А Сюнсо позвал 

Унрэна и молвит: 

– Сейчас посланцы Амиды, Пришедшего своим путём, снова явились, вот 

они у меня перед глазами. Скоро я уйду с этой земли. 

Они вместе стали возглашать молитву, наступил полдень, Сюнсо сел прямо 

лицом к западу, соединил ладони и скончался. Унрэн, видя это, понял: наставник 

мой, не страдая телесно, говоря, что явились посланцы Амиды, Пришедшего 

своим путём, сразу скончался. Нет сомнений, он возродился в Высшей Радости! 

И с радостью и почтением снова и снова возглашал молитву, плакал и кланялся. 

Люди на горе все о том прослышали и не было никого, кто не почтил бы Сюнсо.  



16 
 

Думается, он умер точно в тот срок, что назвали ему посланцы Амиды, 

Пришедшего своим путём, скончался без мук, так что сомнений и быть не может 

– так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (15). 

О молельне Дзёсин-ин и десяти придворных учителях созерцания, дзю:дзэндзи, см. рассказ 

15–5. О монахе по имени Сюнсо 春素 кроме этой истории ничего не известно. «Прекращение и 

постижение» 止観, Сикан, – трактат «Махаянское прекращение неведения и постижение сути» 摩

訶止観, «Мака сикан», кит. «Мо-хэ чжи-гуань» (ТСД 46, № 1911), сочинение Тянь-тая Чжи-и 天台

智顗 (538–597); в нём изложено учение школы Тэндай о подвижничестве. О монахе по имени Унрэн

温蓮 ничего не известно.  

«Пришедший своим путём», 如来, Нёрай, санскр. Татхагата – величание будд. 

 

 

15–10. Рассказ о том, как монах Мёсё с горы Хиэй возродился в 

Чистой земле 

巻 15 第 10 話 比叡山僧明清往生語 第十 

В стародавние времена на горе Хиэй при [?] был монах по имени Мёсё. По 

мирскому счёту – из рода Фудзивара, на гору поднялся юным, стал монахом, под 

началом наставника [?] принял и усвоил тайное учение Истинных слов, много 

лет жил на горе, подвижничал и не ленился. А ещё помышлял о Пути, днём и 

ночью возглашал молитву Амиды, истово желал возродиться в Высшей Радости. 

В таких подвижнических трудах провёл он много лет, и вот, состарился, 

заболел, но не тяжко. Тогда Мёсё позвал ученика, монаха по имени Дзёсин, и 

молвил: 

– Я вижу вдали пламя подземных темниц. Как ты, наверно, знаешь, я много 

лет всецело желал лишь возродиться в Высшей Радости и возглашал молитву, 

однако не сбылось моё желание: сейчас я вижу адское пламя. Но давай вместе 

возглашать молитву, и если Амида, Пришедший своим путём, мне не поможет – 

кто ещё меня спасёт? Надо мне с другими вместе постараться всем сердцем, 

сосредоточиться на памятовании о будде! 

И тотчас созвал монахов, и по его слову они сели у изголовья Мёсё и стали 

возглашать молитву. 

Так прошло какое-то время. Мёсё снова окликнул Дзёсина и говорит: 

– Раньше я, как сказал, видел перед глазами пламя ада, а теперь оно угасло, 

и тут же с западной стороны показалось сияние, похоже на лунный свет. Думаю, 

это знаменье, что воистину сосредоточение на молитве помогло, и будда Амида 

придёт помочь мне, проводит меня! 

В слезах он снова и снова возглашал молитву. А Дзёсин, слыша это, с 

радостью и почтением передал его слова монахам, созванным туда, и они вместе 

также возгласили молитву. 

А потом, несколько дней спустя, Мёсё понял, что жизнь его кончается. 

Омылся, очистился, сел прямо лицом к западу, соединил ладони и умер. Ученик 

его Дзёсин, видя это, с радостью и почтением понял: наставник в точности, как 
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говорил, возродился! И повторял молитву снова и снова. Люди на горе все о том 

прослышали и не было никого, кто не почтил бы Мёсё. 

Думается, возрождение зависит только от молитвы – так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (19) и в «Сидзю хякуиннэн-сю:» (9–11). 

Монах Мё:сё: 明清 или 明請 (X в.?) упоминается в документах школы Тэндай как один из 

знатоков её «тайного учения»; жил он при Восточной пагоде. Его ученик Дзё:син 静真, он же 

Сё:дзин 清尋, монах дворцовой молельни, действует также в рассказе 15–15.  

«Возрождение зависит только от молитвы» 往生は只念仏に依るべき事也, О:дзё: ва тада 

нэмбуцу-ни ёрубэки кото, в более позднем «исключительном» амидаизме понимается в том смысле, 

что почитателю Амиды достаточно лишь «изустно молиться», повторять слова Наму Амида буцу. В 

этом и других рассказах «Кондзяку» к молитве относится также «сосредоточенное памятование о 

будде», а слова «зависит только от молитвы», видимо, означают, что возрождение не зависит от 

прежних деяний, от того, прожил человек праведную или грешную жизнь. Какие грехи совершил 

герой этого рассказа, неясно. 

 

 

15–11. Рассказ о том, как при Западной пагоде на горе Хиэй 

возродился монах Нинкё 

巻 15 第 11 話 比叡山西塔僧仁慶往生語 第十一 

В стародавние времена на горе Хиэй при Западной пагоде жил монах по 

имени Нинкё. По мирскому счёту – из рода [?], уроженец края Этидзэн. Поднялся 

на гору юным, стал монахом, под началом наставника Дзюкё, учителя таинств, 

принял и изучил явные и тайные книги Закона, служил учителю, много лет 

провёл на горе, а как выдастся свободный час, читал про себя и вслух «Сутру о 

Цветке Закона» и упражнялся по правилам Истинных слов. И вот, вырос, ушёл с 

горы, поселился в столице, люди приглашали его читать сутры и ценили, оттого 

он и жил в городе. Порою, чтобы пройти подвижнический Путь Будды, покидал 

столицу, пускался странствовать по местам, славным чудесами. А порой 

правители разных краёв приглашали его, и он отправлялся в дальние земли. Так 

он зарабатывал на жизнь, но непременно каждый день читал «Сутру о Цветке 

Закона», не уклоняясь. Эти заслуги он набирал для себя. 

И вот, в итоге он остался в столице, жил между улицей Оомия и [?]. Минули 

годы, он состарился, с горечью думал о том, как непрочен мир, помыслы о Пути 

в его сердце укрепились, он потратил все припасы из своей кельи и изготовил 

мандалы двух миров, изваял образ будды Амиды, переписал «Сутру о Цветке 

Закона» и преподнёс всё это в общине в благодарность за четыре милости в 

мирах Закона.  

После этого Нинкё вскоре заболел, несколько дней промучился, но не 

переставал сам читать «Сутру о Цветке Закона». А ещё созвал других монахов,  

попросил их читать «Сутру о Цветке Закона» и всем сердцем внимал ей. Так 

прошло несколько дней, потом он умер и его похоронили. 

А потом его сосед увидел во сне, как на большую улицу Оомия с неба 

спускаются пятицветные облака. Раздаются звуки чудной музыки, и тут Нинкё с 

обритой заново головой, в одеянии Закона, с курильницей в руках выходит, 
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глядя на запад. С неба спускается лотосовый помост, Нинкё восходит на него, 

поднимается в небо и улетает, скрывается в западной стороне. Тогда кто-то 

сказал: это Нинкё, хранитель сутры, возрождается в Высшей Радости! Сосед 

увидел это и рассказал монахам из кельи Нинкё. Ученики Нинкё, слыша это, 

умилились и почтили учителя. А когда прошло семижды семь дней поминальных 

обрядов, другому человеку ночью во сне явилось то же самое, что и соседу, и он 

об этом тоже рассказал. 

Кто слышал это, все с почтением говорили: Нинкё непременно возродился 

в Высшей Радости! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (2–52). 

Имена героя этого рассказа и его учителя в тексте записаны как 仁慶 и 仁鏡, читаются 

одинаково –  Нинкё:, хотя второй иероглиф у них не совпадает. Как предполагают комментаторы 

издания [Кондзяку 1993–1999 III, 391], здесь под учителем имеется в виду Дзю:кё: 住鏡, живший на 

рубеже X–XI вв. «Учитель таинств» – 阿闍梨, адзяри, санскр. ачарья, человек, прошедший полное 

посвящение в «таинства». Его ученик Нинкё по другим источникам не известен. О «мандалах двух 

миров», картинах, применяемых при «тайных» обрядах, см. 14–44. О «Сутре о Цветке Закона», она 

же «Лотосовая сутра», см. свитки с 12-го по 14-й. 

«Четыре милости в мирах Закона» 四恩法界, сион Хоккай, – они же четыре вида долга перед 

теми, кто помогает выжить в любом из миров, где возможно родиться по закону воздаяния: это 

1)тродители, 2) все живые существа, 3) правители и 4) Будда, Учение и Община. «Пятицветные 

облака» 五色の雲, госики-но кумо, – постоянная примета скорого возрождения в Чистой земле; под 

пятью цветами имеются в виду синий или зелёный, жёлтый, красный, белый и чёрный. 

 

 

15–12. Рассказ о том, как возродился монах Кёмё из Ёкавы, что на 

горе Хиэй 

巻 15 第 12 話 比叡山横川僧境妙往生語 第十二 

В стародавние времена в Ёкаве на горе Хиэй жил монах по имени Кёмё, по 

мирскому счёту – из рода [?], уроженец края Ооми. Поднялся на гору юным, стал 

монахом, вслед за учителем принял и выучил «Сутру о Цветке Закона», днём и 

ночью читал её про себя и вслух, запомнил наизусть. Итак, много лет, не 

помышляя ни о чём другом, хранил «Сутру о Цветке Закона», прочёл её двадцать 

тысяч раз. 

И вот, он перебрался в храм, что зовётся Гёгандзи, там в тишине переписал 

«Сутру о Цветке Закона» и устроил чтения в тридцать заседаний, чтобы прочесть 

её и истолковать. В последний день чтений, когда огласили обет, поднесли дары 

десяти видов, всё провели по правилам. 

А когда Кёмё понял, что жизнь его подходит к концу, он поднялся на гору 

Хиэй, обошёл все её храмы и поклонился, встретился со старыми собратьями по 

учёбе, по-дружески побеседовал с ними и сказал: нынче мы видимся в последний 

раз. Кто слышал это, удивились. А Кёмё вернулся в Гёгандзи и вскоре после этого 

занемог. Вымолвил еле-еле:  

– Это моя последняя болезнь. Теперь непременно умру. 

Омылся, надел чистое платье, вошёл в храмовый зал, привязал к руке 

будды Амиды нити пяти цветов, держался за них и, обратившись к западу, 
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возглашал молитву. А ещё созвал множество монахов и попросил их прочитать 

«Сутру о Цветке Закона», исполнить обряд покаяния и сосредоточенно 

памятовать о будде. Так Кёмё достойно скончался. 

А потом одному отшельнику во сне явился отшельник Кёмё. Ехал он в 

золотой повозке, в руках держал сутру, множество небесных отроков шли рядом, 

сопровождая его. Тут кто-то сказал: сейчас отшельник Кёмё возродится в 

Высшей Радости, вот так! Непостижимо! Отшельник это увидел и проснулся. 

Когда он рассказывал это людям, те говорили с почтением: отшельник Кёмё 

точно знал свой смертный срок, объявил его и скончался, держась достойно до 

конца. Весть во сне несомненна: он непременно возродился! Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (2–51). 

О монахе Кё:мё: 境妙 кроме этой истории ничего не известно. Гё:гандзи 行願寺 – храм в 

окрестностях столицы, известен с 1004 г. «Чтения в тридцать заседаний» 卅座の講, сандзю:-но ко:, 

– чтения, на которых подробно разбирают вводную и заключительную сутры к «Лотосовой сутре», 

а также каждую из её двадцати восьми глав. «День, когда огласили обет», 講の結願の日, ко:-но 

кэтиган-но хи, – день заключительного заседания, когда объявляют, кто и ради чего «завязал связь» 

с сутрой посредством этих чтений. «Дары десяти видов» перечислены в «Лотосовой сутре» в главе 

X, «Учитель Дхармы»: это цветы, благовония, ожерелья, благовонная пудра, благовонные втирания, 

благовония для воскурения, шелковые балдахины, знамёна, одеяния, а также музыка [Лотосовая 

сутра 1998, 190]. 

Обычай молиться, привязав верёвку к руке изваяния и держась за неё, в Японии известен с 

VIII в. Амидаисты применяют для этого шнуры тех же пяти цветов, о которых говорилось в рассказе 

15–11. Ко временам общины Гэнсина и Ясутанэ (см. предисловие), как считается, восходит обычай 

ставить у постели умирающего ширму с изображением будды Амиды. К ширме в том месте, где 

рука будды, крепятся пять разночветных шнуров, достаточно длинных, чтобы их можно было дать 

в руку умирающему. Подобные ширмы изготовляют и в наши дни. 

 

 

15–13. Рассказ о том, как возродился монах Синрай из Исиямы 

巻 15 第 13 話 石山僧真頼往生語 第十三 

Это случилось в стародавние времена. Есть такое место – Исияма 石山. Оно 

подведомственно храму Тодзи, там процветает учение Истинных слов. Там жил 

монах по имени Синрай. Принял постриг юным, поселился в том храме, учился у 

Сюнъю, монаха дворцовой молельни, принял и усвоил тайные правила Истинных 

слов, каждый день три раза проводил обряды, ни одного не пропускал. 

В таких подвижнических трудах Синрай провёл много лет, состарился, 

заболел, и в день, когда жизнь его подошла к концу, позвал к себе ученика, 

монаха по имени Тёкё, и молвил:  

– Сегодня я непременно умру. А ты ещё не принял и не выучил знаки Мира-

чрева и его Истинные слова. Я сейчас научу тебя им. 

И тут же все их вручил ученику. 

А потом омылся и говорит ученикам: 

– В этом храме я прожил много лет, и вот, умираю. Хочу сейчас выйти из 

храма, перебраться ближе к горам! 
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Ученики, слыша это, хотя и жалели его, подумали: нельзя ослушаться 

последних слов учителя! А потому усадили его в носилки и, отправились в горы. 

В горах Синрай сразу же сел прямо, лицом к западу, соединил ладони и умер, 

возглашая молитву. Ученики, видя это, почтили его и умилились безмерно. 

А ещё в том храме был монах Синдзю. Ему приснилось, как множество 

величавых монахов, а с ними и небесные отроки, явились, забрали Синрая и 

исчезли в западной стороне. Синдзю увидел это и проснулся, а потом подробно 

рассказал сон собратьям по храму. Кто слышал его, все поняли: Синрай 

непременно возродится в Высшей Радости! – и почтили его. Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (20). 

О храме Исияма см. рассказы свитка 16-го. То:дзи 東寺 , Восточный храм, находится у 

южных ворот столицы, он принадлежал школе Сингон. Монах Синрай 真頼 (X в.?) упомянут ниже 

в рассказе 15–38; больше о нём ничего не известно. Его учитель Сюнъю: 淳祐  (890–953), 

знаменитый наставник школы Сингон, учился у Кангэна (см. рассказ 11–25). Тё:кё: 長教, по другим 

источникам, был учеником не Синрая, а Сюнъю. Перед смертью Синрай передаёт ученику «знаки» 

(санскр. мудра) и «Истинные слова» (санскр. мантра), то есть жесты и слова для обряда, 

совершаемого перед мандалой «Мира-Чрева» (см. 14–44). О монахе по имени Синдзю 真珠 ничего 

не известно. 

 

 

15–14. Рассказ о том, как как возродился монах Канко из Дайго, 

вошедший в храм 

巻 15 第 14 話 醍醐観幸入寺往生語 第十四 

В стародавние времена в Дайго был монах по имени Канко, вошедший в 

храм. В юные годы под началом наставника, общинного старейшины Нинкая, он 

принял и выучил тайные правила Истинных слов, и с тех пор исполнял обряды 

без лености. А потому, коль скоро Путь он понимал яснее прочих, он в храме 

Тодзи стал вошедшим в храм.    

И вот, у Канко по какой-то причине пробудились стойкие помыслы о Пути, 

он ушёл из храма и вскоре отправился в край Тоса, полностью отбросил славу и 

выгоду, сделался отшельником, много лет подвижничал, а однажды вдруг сказал 

ученикам-монахам: 

– Завтра в час Овцы [с часа до трёх пополудни] я умру. Начните сейчас все 

вместе возглашать молитву и до завтрашнего часа Овцы не прерывайтесь! 

А сам омылся, надел чистое платье, первым возгласил молитву и 

продолжал молиться до поздней ночи. 

Перед рассветом, примерно в час Быка [с часа до трёх ночи], Канко вошёл 

в зал будд и затворился там. Ученики снаружи заглянули – а их наставник перед 

буддами сидит прямо, исполняет обряд. Так он долго сидел, ученики его 

окликали из-за дверей, но он не отозвался. Отодвинули дверь, смотрят – а 

учитель их так и умер, сидя прямо, соединив ладони. Ученики, видя это, 

заплакали, умилились и почтили его, снова и снова возглашая молитву. Многие 
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местные жители прослышали о том, собрались толпой и с почтением поклонились 

ему. 

Даже в последнем веке случаются такие чудеса! – говорили люди, кто это 

видел, а кто слышал их, те так и передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Храм Дайгодзи в столице принадлежал школе Сингон, в нём принимали монашество 

отрекшиеся государи и их ближайшие родичи. Монах по имени Канко: 観幸 (XI в.?) – вероятно, тот 

же человек, кто упоминается в документах школы Сингон как Канка 観果. Его учитель Нинкай 仁

海 (951–1046), знаменитый наставник Сингон, занимал должность общинного старейшины 僧正, 

со:дзё:, одну из трёх высших в японской буддийской общине. «Вошедший в храм» 入寺, ню:дзи, – 

ступень посвящения, предшествующая ступени «учителя таинств», адзяри. 

Здесь недавние для составителей «Кондзяку» времена обозначены как «последний век» 世の

末, ё-но суэ, когда способности людей истощаются и сами они достичь освобождения не могут, а 

потому им остаётся надеяться лишь на возрождение в Чистой земле.  

 

 

15–15. Рассказ о том, как возродился монах Тёдзо с горы Хиэй  

巻 15 第 15 話 比叡山僧長増往生語 第十五 

В стародавние времена у Восточной пагоды на горе Хиэй жил монах по 

имени Тёдзо. Поднялся на гору юным, стал монахом, под началом наставника 

Мёю, учителя устава, освоил явные и тайные книги Закона. Помыслы его были 

глубоки, мудрость обширна, на этом пути он во всём дошёл до высот. 

Итак, Тёдзо жил на горе много лет. Помыслы о Пути у него пробудились, а 

потому в сердце своём он думал: наставник мой Мёю, учитель устава, возродился 

в Высшей Радости. Как бы и мне там возродиться? Так он думал и печалился, и 

другим говорил.  

Однажды вышел из кельи, отправился в нужник и долго не возвращался. 

Ученики удивились, пошли посмотреть – а его нет. Может быть, отправился в 

келью к знакомым? – думают они. – Но тогда бы он, прежде чем уходить, 

вернулся сюда, вымыл руки, взял чётки, плащ и прочее? Странно! Стали искать 

его там и сям – нигде нет. В келье у Тёдзо много было книг Закона, изваяний 

будд – ничего не пропало. Непонятно! Если бы он куда-то отбыл, хоть что-нибудь 

из вещей взял бы с собой! А он исчез, словно бы внезапно умер. Ученики 

растерялись, плачут, ищут его – но в тот день не нашли. 

Через несколько дней учитель так и не объявился, ученики остались жить 

в его келье. Книги Закона потом забрал и унёс их прежний товарищ по учёбе, 

монах Сёдзин из дворцовой молельни. С тех пор прошло много лет, но о Тёдзо 

никто ничего так и не слышал, и его перестали искать. 

И вот, когда Сёдзину из дворцовой молельни исполнилось шестьдесят, 

человек по имени Фудзивара-но Томоакира был назначен наместником края Иё 

и отправился к месту службы. А с Сёдзином он был знаком и договорился, чтобы 

тот стал его наставником по обрядам и поехал с ним. Сёдзин из дворцовой 

молельни, прибыв на место, выстроил себе новую отдельную келью и поселился 

в ней. Внутри он велел всё устроить, как надо для подвижничества. Наместник 
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считал Сёдзина почтенным человеком и велел, чтобы местные жители по очереди 

служили монаху, отряжали кого-то, кто ему будет готовить еду и тому подобное. 

Люди края Иё все уважали Сёдзина бесконечно. Около его кельи даже мухи не 

смели летать: Сёдзин всех посторонних гонял и бранил. Плоды, овощи и прочие 

припасы люди просто приносили и складывали на крыльцо кельи, а сами ждали 

поодаль. 

Однажды перед кельей, если выглянуть за ограду, показался старый 

монах: в грязной дочерна, изорванной шляпе, такой, какие зовут крестьянскими, 

в соломенном плаще длиной до бёдер, в двух нижних платьях, таких затасканных, 

каких свет не видывал, в соломенной туфле на одной ноге и с бамбуковым 

посохом. Направился было в келью, но люди, кто прислуживал Сёдзину, увидели 

его и говорят: там Попрошайка пришёл к воротам побираться! Стали гнать его 

прочь и ругать. Сёдзин думает: кого они там выпроваживают? Приоткрыл 

бумажную дверь, выглянул – а там странного вида попрошайка.  

Нищий подошёл ближе, поднял шляпу, Сёдзин заглянул ему в лицо – а это 

его давний наставник, тот самый Тёдзо из дворцовой молельни, кто на горе Хиэй 

вышел в уборную и исчез! Узнав его, Сёдзин удивился, упал на колени – а 

странника меж тем выгоняют, местные жители палками гонят его прочь и бранят. 

Сёдзин преклонил колени, смотрит, люди – кто в страхе застыл, кто прочь бежит, 

говорят: этот нищий явился сюда в келью, мы собрались его вытолкать, а 

досточтимый монах, как увидел Попрошайку, растерялся и преклонил колени! 

Так они шумели и суетились без конца. 

Тёдзо глядит на Сёдзина, говорит: вставай скорее! И вместе с ним поднялся 

в дом. Оставил на крыльце плащ и шляпу, зашёл за двери, и Сёдзин следом за 

ним. Упал перед Тёдзо ниц и плакал без конца. И Тёдзо тоже плакал неутешно. 

Потом Сёдзин спросил: что же с тобой случилось? Тёдзо рассказал вот что. 

– Тогда на горе, в нужнике, я со спокойным сердцем думал: наблюдая 

мировое непостоянство, хочу покинуть этот мир и молиться лишь о будущем 

веке! А потом решил иначе: пойду в те края, где о Законе Будды знают мало, 

забуду себя, стану жить подаянием и только возглашать молитву – быть может, 

так я возрожусь в Высшей Радости! И прямо из нужника, не заходя в келью, в 

одной туфле ушёл с горы, в тот же день добрался до Ямасаки, нашёл корабль, 

что отплывал в край Иё, добрался сюда и с тех пор уже много лет нищенствую в 

краях Иё и Сануки. Здешним жителям я известен как монах, который даже 

«Сутры сердца» не знает. Я же один раз в день у ворот чьего-нибудь дома прошу 

милостыню, люди меня прозвали Попрошайкой. Раз теперь мы с тобою 

встретились, люди узнают, кто я, а коли узнают, перестанут мне подавать; не 

хотел я, чтоб до людей дошло, снова и снова думал: лучше нам с тобой не 

слыхать друг о друге. Но давние клятвы нельзя забыть, а потому я сердцем ослаб 

и всё же увиделся с тобой. А теперь пойду-ка я отсюда, снова отправлюсь куда-

нибудь в те пределы, где никто меня не знает.  

Так он сказал и выбежал вон. Сёдзин пытался его удержать, говорил: 

останься хоть на ночь! Но учитель отвечал: глупости говорить изволишь! И ушёл. 

Потом его искали, но он и вправду покинул тот край, исчез бесследно. 

И вот, срок службы наместника подошёл к концу, он вернулся в столицу, а 

через три года Попрошайка снова объявился в краю Иё. В тот раз местные 
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жители говорили: Попрошайка изволил пожаловать! – с величайшим почтением 

встречали его. А какое-то время спустя Попрошайка отправился в рощу за 

старым тамошним храмом, сел прямо, лицом к западу, соединил ладони и 

скончался, будто заснул. Местные жители его нашли, умилились, почтили его и 

вскладчину устроили поминальный обряд. Весть о том дошла до краёв Сануки, 

Ава, Тоса, и ещё лет пять или шесть ради Попрошайки там справляли 

поминальные обряды.  

Итак, люди говорили: в этих краях, где никто ни на каплю не имел заслуг, 

будда на время явился в теле нищего, прибыл сюда и подвижничеством набирал 

заслуги, чтобы вести за собою здешних жителей! И в умилении почитали его. Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоссинсю:» (1–3), «Кодзидан» (3–36), «Сидзю хякуиннэн-сю:» (9–15), 

«Сангоку дэнки» (9–21). 

О монахе по имени Тё:дзо: 長増 кроме этой истории ничего не известно. Имя его наставника 

здесь записано как 名祐, вероятно, речь идёт о том же учителе устава, который действовал в рассказе 

15–3 (его имя читается так же, а пишется 明祐). О монахе по имени Сё:дзин из дворцовой молельни 

清尋供奉, он же Дзёсин, см. рассказ 15–10; видимо, он ко времени исчезновения Тёдзо живёт уже в 

собственной келье, а не у наставника. Фудзивара-но Томоакира 藤原知章 (ум. 1013) занимал 

должность наместника в разных краях, в том числе в Иё на острове Сикоку в 995–999 гг. «Наставник 

по обрядам» 祈の師, инори-но си, – монах, который состоит при высокопоставленном мирянине и 

устраивает для него обряды. 

Ямасаки 山崎 – место в столичной округе, ср. 14–34. О «Сутре сердца» см. 14–31 и 14–32, 

это одна из самых коротких сутр, большинство монахов её знает наизусть. «Попрошайка» здесь – 

門乞丐, Кадокатаи, «нищий у ворот» (такой, кто не просит милостыню возле храма, на рынке и т.п., 

а ходит от дома к дому). 

 

 

15–16. Рассказ о том, как возродился монах дворцовой молельни 

Сэнкан с горы Хиэй  

巻 15 第 16 話 比叡山千観内供往生語 第十六 

В стародавние времена на горе Хиэй жил человек по имени Сэнкан, монах 

дворцовой молельни. По мирскому счёту – из рода Татибана, у матери его 

поначалу долго не было детей, и втайне она от всего сердца молилась Каннон, 

Внимающему Звукам, чтобы родить. Во сне она увидела, как ей дан был цветок 

лотоса, и вскоре забеременела и родила Сэнкана. 

Потом мальчик подрос, поднялся на гору Хиэй, стал монахом, ему дали имя 

Сэнкан. А потом под началом учителя [?] полностью изучил явные и тайные 

писания Закона, помыслы его были глубоки, мудрость обширна, на обоих путях 

не было ничего, чего бы он не постиг. 

Не считая времени на еду и на большую и малую нужду, он всю жизнь 

неотрывно читал книги Закона. А ещё сочинил японское славословие Амиде в 

двадцать с лишним строк. В столице и в деревнях, старые и молодые, знатные и 

ничтожные монахи – все, видя эти строки, запоминали их наизусть и постоянно 

читали вслух, все завязали связь с Чистой землёй Высшей Радости. И с самого 
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начала у Сэнкана в сердце милосердие было глубоко, он вёл за собой людей и 

жалел всех живых безмерно.  

Ещё Сэнкан сочинил моление в восьми статьях: о тех делах, которых 

предписано остерегаться монаху. А ещё побуждал дать десять обетов: тех, что 

приносят пользу всем живым. Во сне Сэнкану явился некто величавый и молвил: 

– Помыслы о Пути у тебя весьма глубоки. Однажды ты воссядешь на лотосе 

в краю Высшей Радости! Благие корни твои бессчётны. Определённо, ты можешь 

надеяться встретить Мироку, когда тот родится на земле! 

Сэнкан проснулся и заплакал в умилении и почтении. 

А ещё у господина по имени Фудзивара-но Ацутада, исполнявшего 

обязанности среднего советника, была старшая дочь. Много лет она была 

преданна Сэнкану как ученица-мирянка, глубоко чтила его и уважала 

бесконечно. Однажды она сказала: 

– О наставник! Когда твоя жизнь кончится, непременно подай мне знак, где 

ты возродишься! 

Сэнкан это выслушал, с тех пор прошли годы и месяцы, и вот, настал его 

последний час. В руки он взял свиток с обетами, написанны  им самим, устами 

возгласил молитву Амиде и скончался. 

А потом той женщине во сне явился Сэнкан на лотосовой ладье. Он читал 

славословие Амиде, которое сочинил в прежние годы, и двигался к западу. 

Женщина увидела это и проснулась, а потом подумала: а ведь он давно обещал, 

что покажет мне, где возродится! И залилась слезами в радости и почтении. Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (18) и в «Кокон тё:мондзю:» (2–48). 

Монах Сэнкан 千観 (918–983) был сыном Татибана-но Тосисады 橘敏貞, наместника края 

Сагами. О Каннон см. свиток 16-й. «Японские славословия» (или «гимны») 和讃, васан, – один из 

жанров японской буддийской поэзии; васан может иметь разное число строк, поэтому здесь указано, 

сколько их было в стихотворении Сэнкана. Известны его «Славословие Амиде» 阿弥陀和讃 , 

«Амида-васан», и «Славословие Высшей Радости» 極 楽 和 讃 , «Гокураку-васан». Кроме 

«славословий» Сэнкану принадлежат сочинения «Моление в восемь строк» 八 箇 条 起 請 , 

«Хатикадзё: кисё:», и «Записки о десяти обетах и пробуждении сердца» 十願発心記, «Дзю:ган 

хоссин-ки». Фудзивара-но Ацутада 藤原敦忠 (906–943) исполнял обязанности среднего советника 

権中納言, гон-тю:нагон, прославился как поэт; его дочь была замужем за Минамото-но Нобумицу 

源延光 (927–976), также знаменитым поэтом. О сыне Ацутады, монахе в миру Синкаку, см. 15–31. 

 

 

15–17. Рассказ о том, как возродился монах Бётин из храма Хокодзи 

巻 15 第 17 話 法広寺僧平珍往生語 第十七 

В стародавние времена был храм под названием Хокодзи. В том храме жил 

монах по имени Бётин. С юных лет он полюбил странствия, постоянно ходил в 

горные леса, не было таких святых мест, где бы он не побывал.  

Так он странствовал много лет, а когда состарился, построил храм и 

поселился в нём. Внутри храма он устроил отдельный небольшой зал с образом 

Чистой земли Высшей Радости, всегда от всего сердца кланялся ему, чтил его, а 
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сам думал: за эту заслугу, когда жизнь моя кончится, я, не меняя обличья, 

возрожусь в Высшей Радости! Только этого он и желал. 

Настал его смертный час. Бётин велел ученикам всецело сосредоточиться 

и памятовать о будде. И вот, он окликает одного из учеников и молвит:  

– Я сейчас слышу, как поблизости отсюда в воздухе звучит музыка. 

Определённо, это знак, что Амида, Пришедший своим путём, проводит меня!  

Надел чистое платье, сел прямо, лицом к западу, соединил ладони, 

возгласил молитву и скончался. Ученики, видя это, плакали в умилении и 

почтении и снова и снова возглашали молитву. 

Из тех, кто видел это и слышал, не было никого, кто не почтил бы его. Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (24). 

О каком храме Хо:ко:дзи 法広寺 идёт речь, неизвестно, в разные времена это название 

носили разные храмы. О монахе по имени Бё:тин 平珍 кроме этой истории также ничего не известно. 

«Святые места» здесь – 霊験所, рэйгэнсё, места, славные чудесами. 

 

 

15–18. Рассказ о том, как возродился монах Дзою из храма Нёидзи 

巻 15 第 18 話 如意寺僧増祐往生語 第十八 

В стародавние времена в краю Харима в уезде Како 賀古 в селении Хатимэ

蜂目 жил монах по имени Дзою. Он принял монашество в юности, ушёл из родного 

края в столицу, поселился в храме Нёидзи, подвижничал на Пути Будды, молился 

буддам, читал сутры, а больше ничего не делал. 

И вот, в год, что зовётся четвёртым годом Тэнъэн [976 г.], в первом месяце, 

Дзою заболел, нетяжело, но не мог есть и пить, как обычно. Тогда его служке 

приснилось, будто в храме у них в западной стороне двора у колодца стоят три 

повозки. Люди их видят и спрашивают: чьи это повозки? А возчики отвечают: 

эти повозки прибыли, чтобы отвезти отшельника Дзою! Служка увидел это и 

проснулся. 

Вскоре после этого он опять увидел сон: те повозки, что раньше стояли у 

колодца, подъехали теперь к келье отшельника Дзёю. Увидев это, служка 

проснулся и рассказал свой сон отшельнику Дзою. 

Меж тем, настал последний день месяца. Дзою созвал учеников и говорит: 

– Близок срок моей смерти, нужно поскорее приготовить всё для похорон. 

Ученики это услышали, удивились, устрашились, монахи в храме о том 

прослышали, все собрались в келье Дзою, и мудрые стали беседовать меж собой 

о толковании книг Закона, а Дзою их слушал. А ещё для него говорили о 

непостоянстве мира, и он также слушал, и в сердце его помыслы о Пути 

пробуждались снова и снова. 

И вот, когда жизнь его уже подошла к концу, его ученики-монахи в пяти 

или шести тё 町 [около 550–650 м] от храма выкопали большую яму, могилу для 

Дзою. Тогда Дзою пошёл туда, спустился в яму и скончался, возглашая молитву. 

В тот час к югу от храма множество людей в один голос возглашали молитву. 

Люди в храме услышали, удивились, смотрят, кто там, – а никаких молящихся 
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нет. Спросили людей, те отвечают: никого и не было. А ведь это как раз был час, 

когда умер Дзою. 

Думается, это кто-то принял человечий облик! – поняли люди в храме и все 

почтили Дзою. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (25). 

О монахе по имени Дзо:ю: 増祐 ничего кроме этой истории не известно. Храм Нёидзи 如意

寺 в окрестностях столицы до наших дней не сохранился, но его упоминают многие хэйанские 

источники. «Служка» здесь – 傍人, катавара-но хито. «Отшельник» – 聖人, сё:нин, тж. «святой 

мудрец», ср. рассказы свитка 11-го. 

Неясно, почему в этом рассказе описано именно такое погребение; в Японии тела умерших 

чаще сжигали. «Кто-то принял человеческий облик» – бодхисаттвы или божства явились в мире 

людей. 

 

 

15–19. Рассказ о том, как возродился монах Гэнкай из храма 

Комацу-дэра в краю Муцу 

巻 15 第 19 話 陸奥国小松寺僧玄海往生語 第十九 

Это случилось в стародавние времена. В краю Муцу в уезде Нитта 新田 есть 

храм Комацу-дэра 小松寺. В том храме был монах по имени Гэнкай. Поначалу он 

жил в миру, были у него жена и дети. А потом расстался с ними, отринул мир и 

поселился в том храме, сердцем обратился к Пути Будды, днём читал «Сутру о 

Цветке Закона», а ночью по семь раз возглашал «Великое заклятие головы 

будды». Так он трудился постоянно, не отвлекался. 

Однажды во сне Гэнкай увидел, будто у него справа и слева выросли 

крылья и он вдруг полетел. Летит к западу, пролетает десятки тысяч стран, 

прилетел в чудесный мир. Земля там вся из семи драгоценностей. Он осмотрелся 

и видит: левое его крыло – это «Великое заклятие головы будды», а правое 

крыло – восьмой свиток «Сутры о Цветке Закона». В том мире драгоценные 

деревья, всевозможные башни, дворцы, Гэнкай на них любуется – а навстречу 

ему святой мудрец. Молвит: ты знаешь, куда попал? Гэнкай отвечает: не знаю. 

Мудрец говорит: это одна из окраин мира Высшей Радости. Скорее возвращайся 

в свою страну, через три дня я приду за тобой! Гэнкай это выслушал, полетел 

обратно – и увидев это, проснулся. 

А между тем ученики его и отроки-служки говорят: наш наставник умер! – 

все вместе плачут, горюют. И тут Гэнкай ожил и рассказал им, что видел во сне. 

А те слушают с почтением, умиляются без конца. 

С тех пор помыслы о Пути у Гэнкая стали ещё глубже, он читал «Сутру о 

Цветке Закона», возглашал «Великое заклятие головы будды», так прошло три 

года – и он скончался. 

Кто видел это и слышал, с почтением говорили: он умер точно в срок, что 

был ему предсказан, а значит, наверняка возродился в Чистой земле Высшей 

Радости, сомнений нет! Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (26), в «Хоккэ гэнки» (1–12) и в «Сингон-дэн» (7). 
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О монахе по имени Гэнкай 玄海 кроме этой истории ничего не известно. «Великое заклятие 

головы будды» — то же, что «Победоносное заклятие», см. 14–42. «Семь драгоценностей» 七宝, 

ситихо:, – золото, серебро, лазурит, горный хрусталь, агат или сердолик, рубин, изумруд 

(встречаются и другие списки, куда входят кораллы, жемчуг и др.). Мудрец обещает прийти через 

три дня, но в краю Высшей радости время течёт медленнее, так что на земле проходит три года. 

 

 

15–20. Рассказ о том, как возродился монах Якурэн из Храма 

Нёбодзи в краю Синано 

巻 15 第 20 話 信濃国如法寺僧薬蓮往生語 第二十 

Это случилось в стародавние времена. В краю Синано в уезде Такаи 高井 в 

деревне Накацу 中津 есть храм Нёбодзи 如法寺. В том храме жил монах-послушник 

по имени Якурэн. У него были жена и дети, но он всю жизнь днём и ночью читал 

«Сутру об Амиде», возглашал молитву Амиды и не ленился. Детей у него было 

двое, сын и дочь. 

Однажды Якурэн позвал детей и объявил:  

– Завтра на рассвете я возрожусь в Высшей Радости. Нужно скорее 

постирать мою одежду, а мне совершить омовение. 

Дети это услышали и сразу приготовили ему чистую одежду. 

И вот, на исходе ночи Якурэн снял старое платье, омылся, очистился, 

оделся в чистое, один отправился в храмовый зал, а детям велел: 

– Завтра в час Лошади [в полдень] откройте двери зала. А до того ни в коем 

случае не открывайте! 

Дети это услышали, заплакали, перед рассветом отошли от дверей, не спят, 

прислушиваются. Стало светать, внутри зала раздались звуки чудной музыки. 

Дети слышат и думают: удивительно! Это сон? И вот, рассвело. 

Когда настал час Лошади, открыли двери зала, заглянули – а Якурэна нет. 

Не видно и «Сутры об Амиде», что он носил при себе. Дети думают: странно! 

Растерялись, стали искать – но так и не нашли. 

Окрестные жители прослышали о том, собрались, стали детей 

расспрашивать. Те рассказали, что на рассвете слышали музыку. Тогда все 

решили: Якурэн в здешнем теле возродился в Чистой земле! И все залились 

слезами, умилились и почтили его. 

Думается, хотя возродиться в Чистой земле – дело обычное, но тела 

остаются здесь, там является лишь облик. А тут и тела не было. Кто-то подумал 

бы: а может, тот монах ушёл в дальний чтимый храм? Но дети от зала не отходили, 

дверей никто не открывал, закрыто было изнутри. И конечно, ничего такого 

слышно не было. А значит, наверное, Якурэн прямо в земном теле перенёсся в 

Чистую землю. 

Если учесть, что на рассвете звучала музыка, сомнений нет: он возродился! 

На самом деле, возможно, его забрали земные божества 地神 и унесли в чистую 

обитель – но тут сомнения есть. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (28). 
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О монахе по имени Якурэн 薬蓮  кроме этой истории ничего не известно. Он назван 

одновременно и « монахом» 僧, со:, и «послушником» 沙弥, сями, хотя обычно эти два статуса в 

общине различаются.  Возрождение «в здешнем теле» 現身, гэнсин,  означает, что человек не умер, 

а перенёсся в Чистую землю во плоти. «Облик» 相, со:, – совокупность внешних примет человека; 

на японских картинах Чистой земли все, кто возродился, обычно выглядят одинаково, признаков 

пола, возраста, сословия и т.д. не имеют. Согласно сутрам, в Чистой земле тела всех жителей 

свободны от увечий, недугов и прочих недостатков, которые мешают двигаться к освобождению; 

впрочем, из этого не обязательно следует, что их обличья все одинаковы. Во многих текстах, в том 

числе и в «Кондзяку», говорится, что друзья, родные и знакомые после возрождения узнают друг 

друга в лицо (ср. 15–1 и др.), то есть, видимо, до какой-то степени прижизненный облик сохраняется 

и в раю. Здесь можно отметить  сходство с теми рассказами свитка 14-го, где в лицах людей 

проступают черты их прежних звериных тел: быков, коней и др. О перемене обличья в час 

возрождения говорится в следующем рассказе. 

 

 

15–21. Рассказ о том, как возродился монах Кодо из храма 

Дайнитидзи 

巻 15 第 21 話 大日寺僧広道往生語 第廿一 

В стародавние времена в храме Дайнитидзи был монах по имени Кодо, по 

мирскому счёту – из рода Татибана. Несколько десятков лет он желал 

возродиться в Высшей Радости, а мирских дел не ведал. 

В окрестностях того храма жила дряхлая старуха, очень бедная, и было у 

неё двое сыновей. Оба они приняли постриг, стали монахами на горе Хиэй. 

Старшего звали Дзэндзё, а младшего Эннэй. И вот, эта старуха тяжело заболела, 

несколько дней промучилась и в итоге умерла. Её сыновья-монахи горевали, 

печалились, днём читали «Сутру о Цветке Закона», ночью возглашали молитву 

Амиды, от всего сердца молились, чтобы матушка их возродилась в Высшей 

радости. 

И вот Кодо во сне услышал, как между двумя храмами, Гокуракудзи и 

Дзёгандзи, играет музыка. Кодо, слыша её, удивился, думает: что это за музыка? 

Пошёл посмотреть – а там едут три повозки, украшенные чудными 

драгоценностями. Множество монахов, все с курильницами в руках, шествуют 

рядом с повозками. Остановились возле дома той умершей старухи, позвали её, 

она вышла, её одели в небесный наряд, увенчали драгоценным венцом, усадили 

в одну из повозок и двинулись было в обратный путь. Только объявили её 

сыновьям: вы ради матери читали «Сутру о Цветке Закона», возглашали молитву 

Амиды, усердно молились, чтобы матушка ваша возродилась в Высшей Радости, 

потому мы и прибыли за нею! А ещё обратились к Кодо и говорят: вот тебе знак, 

что скоро и ты возродишься в Высшей Радости! И пошли следом за повозками к 

западу, скрылись из виду – Кодо это увидел и проснулся. 

Потом Кодо пошёл в дом покойницы, позвал ей сыновей-монахов и 

рассказал им свой сон. Монахи его слушали, лили слёзы, умилялись и чтили её 

бесконечно. 

А потом вскоре и Кодо скончался. В тот день звуки музыки наполнили 

воздух. Кто слышал – монахи и миряне, мужчины и женщины – поняли: это знак, 
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что Кодо возродился в Высшей Радости! И у многих слух склонился [к звукам 

Закона], а сердца пробудились. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (21) и в «Хоккэ гэнки» (3–120). 

О монахе Ко:до: 広道 кроме этой истории ничего не известно. Монахи Дзэндзё 禅静 и Эннэй 

延睿  по другим источникам также не известны.  Дайнитидзи 大日寺 , Гокуракудзи 極楽寺  и 

Дзёгандзи 貞観寺 – храмы в окрестностях столицы.  Здесь способность видеть, как уходит в рай 

кто-то другой, сама по себе служит знаком того, что и видящий тоже возродится в раю. 

 

 

15–22. Рассказ о том, как возродился отшельник, впервые 

проведший чтения о просветлении в молельне Унрин-ин 

巻 15 第 22 話 始雲林院菩提講聖人往生語 第廿二 

В стародавние времена в молельне, что зовётся Унрин-ин, жил отшельник, 

он впервые провёл там чтения ради просветления. Родом он был из западных 

земель.  

Был один закоренелый вор: его ловили, семь раз сажали в тюрьму. И вот, 

на седьмой раз его схватили, сыскные чиновники собрались и стали совещаться: 

– Вот так вор! – говорят. – Если человека даже один раз сажают в тюрьму, 

это уже нехорошо. А что сказать о таком, кого придётся посадить в седьмой раз?! 

Он – злейший враг государства, такие на свете редки. А потому в этот раз надо 

отрубить ему ноги!  

Так решили, и чтобы отрубить вору ноги, палачи повели его к берегу реки. 

Уже готовы были рубить, но тут мимо проходил человек по имени [?], знаменитый 

гадатель по лицам. Видя облик человека, он мог прочесть добрые и дурные знаки 

и никогда не ошибался.   

Итак, чтец лиц идёт мимо того места, где вору собираются рубить ноги. 

Увидел толпу людей, подошёл, пригляделся – а там человеку рубят ноги. 

Гадатель присмотрелся к вору и говорит палачам: 

– Отпустите этого человека со мной, не рубите ему ноги! 

Палачи говорят: 

– Это закоренелый вор, в седьмой уже раз попался в тюрьму. Стало быть, 

в этот раз сыскные чины собрались и постановили отрубить ему ноги. Вот и рубим. 

Гадатель говорит: 

– Этот человек отмечен знаками, он непременно возродится в Чистой земле. 

А потому не надо рубить! 

Палачи говорят: 

– Знаки твои, почтенный, ничего не значат! Этакий злодей – с чего бы ему 

возродиться? Подумаешь тоже, знаки!  

И вот уже стали рубить. 

Гадатель уселся на ноги вору и говорит: 

– Вместо его ног рубите мои! Если человеку, на чьём лице видны верные 

знаки возрождения, отрубят ноги, а я на это буду просто смотреть – трудно будет 

мне избыть такой грех! 
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Возвысил голос, кричит, палачи смутились, пошли к сыскным чиновникам, 

рассказали: так, мол, и так. Чиновники снова посовещались и решили: это 

выдающийся чтец лиц, нехорошо будет, если мы к нему не прислушаемся. 

Доложили распорядителю сыскного ведомства, человеку по имени [?], и тот 

постановил: раз так, отпустите вора с ним. И ноги рубить не стали. 

После этого у вора пробудились глубокие помыслы о Пути, вскоре он обрил 

голову, стал монахом. Днём и ночью возглашал молитву Амиды, всецело желал 

лишь родиться в Высшей Радости, поселился в молельне Унрин и основал там 

чтения о просветлении. 

В итоге, когда жизнь его подошла к концу, как и предвещали знаки, он 

умер весьма достойно. Много лет он любил злые дела, но одумался, обратился к 

добру, вот и возродился! – так говорили люди и все почитали его. 

Итак, если человеку предстоит возродиться, это видно по лицу, но если не 

увидит его знающий гадатель, человек так об этих знаках и не узнает. 

А обычай чтений о просветлении, которые учредил тот монах, не 

прекратился и до сих пор. Весьма достойное дело! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (58) 

Унрин-ин 雲林院 – храм в ближней столичной округе, упоминается во многих хэйанских 

текстах. «Западные земли» 鎮西, Тиндзэй, – остров Кюсю. «Чтения ради просветления» 菩提講, 

Бодайко:, сочетают чтение и толкование «Лотосовой сутры» с повторением нэмбуцу и молениями о 

возрождении в Чистой земле. В «Оокагами» беседа о судьбах государей и вельмож из рода 

Фудзивара начинается как раз на таких чтениях.  В дневнике Фудзивара-но Мунэтады «Тю:юки» 中

右記 в сообщении от первого числа пятого месяца второго года Дзё:току (1098 г.) говорится, что 

замысел чтений принадлежал Гэнсину (см. предисловие к этому свитку), но впервые их провёл 

некий безвестный монах-странник. 

«Сыскные чиновники» – 検非違使, кэбииси, служащие столичного Сыскного ведомства, 

начальствует над ними «распорядитель» 別当, бэтто:. Как именно они собираются искалечить 

вора, неясно: 足を切る, аси-о киру, то ли отрубить ноги, то ли разрубить суставы ног, в переводе 

«Удзи сю:и» Г.Г. Свиридова под ред. А.Н. Мещерякова – «вырезать коленные чашечки». О 

гадателях по лицам, 相人, со:нин, см. рассказы свитка 24-го. О том, как по чертам лица узнают 

судьбу человека не только в нынешней жизни, но и в прошлых и будущих рождениях, см. 14–24. 

Палачи обращаются к гадателюкак к 御房, мибо:, «почтенному», что может относиться как к монаху, 

так и к мирянину. 

 

 

15–23. Рассказ о том, как возродился отшельник, впервые 

проведший обряд встречи будды Амиды в краю Танго 

巻 15 第 23 話 始丹後国迎講聖人往生語 第廿三 

В стародавние времена в краю Танго жил отшельник. Много на свете людей, 

кто хочет возродиться в Высшей Радости, но этот отшельник очень сильно желал 

возродиться! 

В последний день двенадцатого месяца он написал послание: «Приходи в 

этот раз непременно!». Вручил служке и объяснил: 
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– На рассвете, перед тем как я начну предутренний обряд, ты принеси это 

послание и постучи в двери кельи. Я спрошу: кто там стучит в двери? А ты скажи: 

посланец из мира Высшей Радости, от будды Амиды! Принёс тебе письмо! 

Так сказал и лёг спать. 

Утром служка, как велено, постучался в плетеные двери. Отшельник 

доволен, что тот не ошибся, спрашивает: кто там стучится в двери?  

– Посланец из края Высшей Радости от будды Амиды! Принёс письмо! 

Отшельник в слезах выкатился наружу, спрашивает: да как же это?! С 

почтением принял письмо, прочёл, упал наземь и плачет, заливается слезами. 

Такое он проделывал каждый год, постепенно служка наизусть выучил 

роль посланца и играл её хорошо. 

Меж тем, наместник края Танго, человек по имени Ооэ-но Киёсада, чтил 

этого отшельника, доверил ему свою жизнь. В пору, когда наместник был во 

вверенном ему краю, отшельник пришёл к нему в усадьбу, встретился с ним и 

говорит: 

– Хочу учредить в нашем краю обряд встречи будды Амиды, но в одиночку 

едва ли осилю. А потому – не поможешь ли мне? 

Наместник отвечает: дело нетрудное! Отобрал в том краю подходящих 

людей, а из столицы пригласил танцоров и музыкантов, от всего сердца попросил 

их провести обряд. Отшельник очень рад был, говорит наместнику:  

– Пусть во время обряда меня проводят в край Высшей Радости! Хотел бы 

я так скончаться! 

Наместник думает: неужто так? Но вот, настал день обряда, подготовили 

его замечательно, начали, отшельник взял курильницу, зажёг в ней огонь и сел 

на месте Сяба.  

Будда медленно приближается, Каннон несёт багряно-золотой помост, 

Сэйси шествует с зонтом, за ним бодхисаттвы-музыканты во главе с 

барабанщиком – все следуют за буддой. Отшельник словно бы погрузился в 

молитву, заливается слезами. Каннон ставит ему багряно-золотой помост, а он 

не двигается с места, кажется, будто с почтением погрузился в думы – а сам уже 

не дышит, скончался. За звуками музыки не слышно было его последнего вздоха. 

Будда уже двинулся было обратно, но ждёт, скажет ли отшельник что-

нибудь. А тот не говорит и не шевелится. Все удивились, ученики подошли, 

тормошат наставника – а он уж остыл. Тут-то люди и поняли: отшельник 

возродился в Чистой земле! Смотрят, шумят, плачут в почтении. 

Воистину, когда кто-то много дней думает: вот бы напоследок, без мучений, 

увидеть будду, а он бы встретил меня! – и умирает с этой мыслью, то такой 

человек несомненно возродится! Так его чтили и восхваляли. И уж конечно, раз 

он много дней молился, чтобы жизнь его кончилась в час обряда, точно так и 

случилось. Воистину, дело удивительное и достойное! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ, возможно, входил в «Хоккэ гэнки» (3–84, не сохранился), похожий рассказ есть в 

«Сясэкисю:» (Xа–9). 

Ооэ-но Киёсада 大江清定 (XI в.) был наместником разных краёв, в том числе Танго – в конце 

1040-х гг. «Обряд встречи» 迎講, мукаэко:, представлял собой действо с тремя актёрами, игравшими 

роли будды Амиды и бодхисаттв Каннон и Сэйси, а также с оркестром «небесных бодхисаттв-
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музыкантов» 楽天の菩薩, ракутэн-но босацу. «Место Сяба» (от 娑婆 Сяба, санскр. Саха, земной 

мир) – место человека, к кому приходит Амида со спутниками. В действе мукаэко: эту роль играл 

не актёр, а заказчик обряда или тот, ради кого устраивали обряд. 

 

 

15–24 Рассказ о том, как возродился отшельник, проведший 

тысячедневные чтения в западных землях  

巻 15 第 24 話 鎮西行千日講聖人往生語 第廿四 

Это случилось в стародавние времена. В западных землях, в краю Тикудзэн, 

есть храм Кандзэондзи. Поблизости от него есть храм Гокуракудзи. В том храме 

был отшельник: он побудил людей проводить тысячедневные чтения. 

Когда чтения устроили в первый раз, этот отшельник повсюду говорил: в 

день, когда чтения закончатся, я непременно умру. Никто из тех, кто слышал, 

ему не верил, люди смеялись и подшучивали над ним. 

И вот, прошли дни и месяцы, до конца чтений осталось пять или шесть дней, 

и те, кто слышал речи отшельника – я-де умру в день завершения чтений, – 

насмехались над ним, говорили: только шесть дней отшельнику осталось в этом 

мире! А меж тем до конца чтений осталось три дня. 

Люди смеются, говорят: отшельнику в этом мире осталось прожить 

нынешний день да завтрашний, вот и поглядим. Занятно будет! А отшельник 

вдруг заболел. Кто видел это и слышал, толковали меж собой: притворяется! А 

вид у него такой, будто чувствует он себя всё хуже, и тогда люди стали говорить: 

неужто отшельник в последний день чтений вправду умрет? Если так, будет 

весьма достойное дело! 

Тут и те, кто насмехался – дескать, отшельник притворяется больным, – 

как обычно бывает, пусть нехотя, но пришли гурьбой поглядеть на него и 

поклониться. 

И вот, настал последний день чтений, собралось бессчетное множество 

монахов и мирян, мужчин и женщин. Отшельник говорит: нехорошо будет, если 

прямо здесь в зале мне и придёт конец! И велел: пусть меня отнесут к речному 

берегу. А наставнику-чтецу объявил:  

– Хоть и надо бы мне остаться на чтениях до конца, но людей собралось 

очень много, они шумят, помыслы мои придут в смятение. А потому я отправлюсь 

в спокойное место. Веди чтения, хорошенько сосредоточившись! А когда чтения 

завершатся, кончится и моя жизнь. 

Так сказал и отбыл.   

Потом приступили к чтениям, наставник, скорбя, объявил: отшельник 

предвидел нынешний день настолько заранее, достойное дело! А отшельник 

послал ученика узнать, кончились ли чтения. Тот вернулся, говорит: как раз 

сейчас завершаются. 

Ученик пошёл обратно в храм, говорит: скорее обрати заслуги, поднеси 

шесть даров! Тогда наставник-чтец, как и было сказано, обратил заслуги. А в это 

время отшельник зажёг огонь в курильнице, взял её, вместе с учениками 

возгласил молитву Амиды, повернулся лицом к западу и умер. В тот час 

множество людей, кто видел это, в слезах умилились и почтили его бесконечно.  
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Тогда объявился ещё один учитель Закона и с того самого дня начал новые 

тысячедневные чтения. Он тоже объявил: как и покойный отшельник, я умру в 

последний день чтений. И этот монах тоже умер в день окончания чтений, как и 

тот. Этот второй отшельник прибыл из края Ното. Люди говорили: удивительное 

дело! – и чтили его. 

Иут пришла монахиня и с этого дня опять начала тысячедневные чтения. 

Говорила: по примеру покойных отшельников, моя жизнь тоже кончится с 

окончанием чтений. Точно ли она, как и двое прежних отшельников, умерла в 

последний день чтений, до сих пор не известно. 

Думается, если бы эта монахиня, как и двое монахов до неё, не ушла из 

жизни в последний день чтений, никто бы не стал туда ходить, и чтения эти, 

наверно, прекратились бы.  

Дело удивительное, о нём рассказывали повсюду, а кто слышал, те так и 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

В храме Кандзэондзи 観世音寺 на острове Кюсю начиная со второй половины VIII в. давали 

официальные монашеские посвящения жителям западных земель Японии. Название Гокуракудзи  

極楽寺, «Храм Высшей Радости», носили многие храмы, в том числе и на Кюсю, о каком идёт речь, 

неизвестно. На тысячедневных чтениях «Лотосовую сутру» читают и толкуют непрерывно в 

течение тысячи дней. Шесть даров при «обращении заслуг» — вода, благовония, цветы, курения, 

пища и светильники. Эти шесть даров соответствуют шести «парамитам»: щедрости, соблюдению 

заповедей, терпению, усердию, стойкости в созерцании и мудрости. Дары преподносят будде, 

молясь, чтобы благие последствия от совершённого обряда достались тем, ради кого обряд 

проводился.  

Полуостров Ното в средней части острова Хонсю – дальний край по отношению к Кюсю, где 

происходит действие рассказа. 

 

 

15–25. Рассказ о том, как в краю Сэтцу кто-то возродился на 

верхушке дерева 

巻 15 第 25 話 摂津国樹上人往生語 第廿五 

В стародавние времена в краю Сэтцу в уезде Сима 島 у водопада Миноо 箕

面 внизу росла большая сосна. Под нею заночевал монах-странник, дело было в 

пятнадцатый день восьмого месяца, луна светила особенно ясно, небо чистое, 

спокойно, и вдруг в воздухе раздалась чудная музыка, а вместе с нею – звук, 

будто лодка идёт на вёслах. 

И тут с верхушки дерева чей-то голос говорит: вы прибыли за мною? А с 

неба ему отвечают: сегодня мы встречаем другого человека, направляемся в 

другое место. А за тобой прибудем в эту же ночь в будущем году! Сказали так, и 

больше голосов не слышно. 

Звуки музыки постепенно отдалились, уплыли вдаль и затихли. Тут-то 

странник под деревом и понял, что на верхушке кто-то сидит. Монах спрашивает 

у того, кто на дереве: кто ты и почему сидишь на дереве? А тот с верхушки 

дерева отвечает: это шум вёсел сорока восьми великих обетов! 
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Монах под деревом, хоть и слышал это, никому не рассказал, и вот, настал 

пятнадцатый день восьмого месяца следующего года. Той ночью он снова 

пришёл под дерево, ждал, веря сказанному год назад, и на исходе ночи, как и в 

прошлом году, в небе зазвучала чудная музыка, и того, кто сидел на дереве, 

забрали в Чистую землю. 

Монах это слышал и рассказывал, а кто его слушал, те так и передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (23) и в «Фусо: рякки» (Эйкан 2-8-27, 984). 

Полное название уезда, о котором идёт речь, – Тоёсима 豊島. «Сорок восемь великих обетов» 

– обеты будды Амиды, силою которых был создан край Высшей Радости. Кто сидел на дереве, из 

рассказа неясно: возможно, местное божество. 

 

 

15–26. Рассказ о том, как возродился Кёсин в краю Харима на 

станции Како  

巻 15 第 26 話 播磨国賀古駅教信往生語 第廿六 

Это случилось в стародавние времена. В краю Сэтцу в уезде Симаносимо 

島の下 есть храм Кацуодэра. В том храме жил монах по имени Сёнё, отшельник. 

Помыслы о Пути у него были глубоки, он построил себе отдельную соломенную 

хижину, затворился в ней, и больше десяти лет ради живых существ на шести 

путях усердно подвижничал, не говоря ни слова. Даже с учениками и служками 

виделся редко, а уж с посторонними и подавно.   

Однажды в полночь к нему явился кто-то, постучал в плетеную дверь. Сёнё 

слышал, но хранил молчание, а потому спросить, кто там, не мог, однако 

кашлянул, подавая весть о себе. Кто стучал, говорит: 

– Я послушник Кёсин, живу к северу от станции Како 賀古 в краю Харима. 

Много лет я возглашал молитву Амиды, желал возродиться в краю Высшей 

Радости, и вот, сегодня возродился. Тебя в такой-то день такого-то месяца 

такого-то года тоже проводят в край Высшей Радости. Для того я и явился, чтобы 

тебе это объявить! 

Сказал и исчез. Сёнё, слыша такое, удивился, испугался, и едва рассвело, 

прервал молчание. Позвал ученика, монаха по имени Сёкан, и рассказал ему:  

– Сегодня ночью я получил вот какую весть. Скорее отправляйся в край 

Харима на станцию Како, расспроси, есть ли там монах по имени Кёсин, и 

возвращайся! 

Сёкан послушался учителя, пошёл в тот край, осмотрелся на месте – а там 

к северу от станции небольшая хижина. И перед хижиной – покойник. Псы и 

вороны собрались, пожирают его плоть. А в хижине старуха и отрок, оба льют 

слёзы неутешно. Сёкан, видя такое, подошёл ко входу в хижину и спрашивает: 

кто вы и о чём плачете? Старуха отвечает: 

– Этот покойник – мой муж, мы были женаты много лет. Имя же его – 

послушник Кёсин. Всю жизнь он возглашал молитву Амиды, неустанно, день и 

ночь, никогда не ленился. А потому в соседней деревне люди все его звали 
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Амидамару. И вот, прошлой ночью он умер. Я стара годами, разлучилась с мужем, 

с кем прожила много лет, вот и плачу, и горюю. А этот мальчик – сын Кёсина. 

Сёкан выслушал, вернулся и всё подробно рассказал отшельнику. Сёнё 

слушал и лил слёзы в умилении и почтении. Сразу отправился к Кёсину, плача, 

возгласил молитву и вернулся к себе в хижину. И после этого Сёнё снова и снова 

от всего сердца дни и ночи возглашал молитву, не ленясь. 

И вот, настал тот год, день и месяц, что предсказал Кёсин, и Сёнё умер 

достойно. Кто слышал это, все почтили его и поняли: он непременно возродится 

в Высшей Радости! 

Этот Кёсин жил с женой и сыном, однако многие годы возглашал молитву 

– и возродился. Стало быть, возрождение полностью зависит от силы молитвы! 

Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (22), «Сю:и о:дзё:дэн» (1–17), «Сидзю хякуиннэн-сю:» (8–2), 

«Кацуодэра-энги» и в других источниках. 

Монах Сё:нё 勝如 (781–867) был настоятелем храма Кацуодэра 勝尾寺  в краю Сэтцу, 

славился как знаток явного и тайного учений. Его ученик Сё:кан 勝鑒 по другим источникам не 

известен. Кё:син 教信 (ум. 866) учился в городе Нара, был монахом храма Кофукудзи, но затем 

перебрался в край Харима, вернулся к жизни «послушника» 沙 弥 , сями, завёл семью и 

сосредоточился на молитвах о возрождении в Чистой земле. В сочинениях амидаистских 

мыслителей XIII в. (Синрана, Иппэна) Кёсин упоминается как один из настоящих подвижников 

Чистой земли, полагавшихся лишь на будду Амиду, а не на собственные силы. 

 

 

15–27. Рассказ о том, как возродился монах-падальщик  в горах 

Китаяма 

巻 15 第 27 話 北山餌取法師往生語 第廿七 

В стародавние времена, когда Энсё 僧正 (ум. 964) общинный старейшина 

при Западной пагоде на горе Хиэй, был ещё в низких чинах и странствовал, он 

один ушёл из столицы в горы Китаяма 北山, к северо-западу от горы Оохара 大原

山 зашёл глубоко в горы, идёт и думает: есть ли тут людские селения? А селений 

не видно. 

Но вот он заметил: из западной долины вдали поднимается дым. Должно 

быть, там кто-то живёт! Он обрадовался, прибавил шагу. Подобрался ближе, 

глядь — а там домик. Подошёл, позвал – вышла женщина. Смотрит на монаха, 

спрашивает: ты кто? Он отвечает: я странник, заблудился в горах. Приюти меня 

на эту ночь! Она вошла в дом, Энсё следом, осмотрелся – а там сложен хворост, 

на него монах и уселся. 

Вскоре кто-то ещё вошёл снаружи. Глядь — а это старый наставник Закона. 

Поклажу свою положил и прошёл вглубь дома. Женщина вышла, взяла, что он 

принёс, мелко нарезала ножом и поставила варить в котле. Воняет безмерно! 

Хорошенько проварила, достала, ещё порезала и вдвоём с наставником съела. А 

потом в маленький котелок налила воды, подложила под него три больших 

полена, зажгла огонь и так оставила. Эта женщина была женой наставника, они 
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легли вместе. И похоже, наставник принёс падаль, говядину или конину, её-то 

хозяева и ели. 

Энсё думает в испуге: это я ненароком зашёл в дом к падальщику! Но уж 

лягу, отдохну до рассвета! А после полуночи слышит: наставник Закона поднялся. 

Взял котелок, вылил себе на голову согретую воду, омылся так, а потом взял 

одежду, что лежала отдельно, надел и вышел из дома. Монах удивился, 

потихоньку тоже вышел, посмотрел, куда идёт наставник. А там позади дома – 

небольшая хижина. Туда наставник и зашёл. Монах осторожно прислушался – а 

наставник добыл огня, зажёг светильник, разжёг курильницу. И надо же: сел 

перед буддой и стал возглашать молитву Амиды! Монах это слышит, думает: 

странно! А тот читает весьма величаво, Энсё проникся почтением. 

Когда начало светать, наставник вышел из хижины. Энсё шагнул ему 

навстречу и спрашивает:  

– Я думал, ты низкий простолюдин. Что за обряд ты творишь? 

Наставник-падальщик отвечает:  

– Я глупый, никчёмный человек. С этой женщиной много лет уже живу как 

с женой. К тому же подобающей еды у меня нет, вот и промышляю воровством: 

собираю падаль, если где бросят лошадь или вола, ем и тем живу. Много лет уже 

я никаких обрядов не творю, только возглашаю молитву. Когда умру, непременно 

подам тебе весть. А ты после моей смерти построй тут храм! Сегодня я тебе это 

завещаю. 

Так он поклялся, Энсё ушёл оттуда, странствовал там и сям, а потом 

вернулся в келью при Западной пагоде на горе Хиэй.    

С тех пор прошли месяцы и годы, странник стал знаменит и про клятву 

падальщика совсем забыл. Жил в келье при Западной пагоде, и однажды, в 

последний день третьего месяца, во сне услышал: в западной стороне в небе 

раздаётся чудная музыка. Звучит всё ближе, а потом кто-то стучится в двери 

кельи. Энсё спрашивает: кто там стучит? А ему в ответ:  

– Я тот падальщик, кто много лет назад в горах Китаяма дал тебе клятву. 

Сегодня я ухожу из этого мира, меня провожают в край Высшей Радости. Я 

поклялся сообщить тебе это, вот затем и явился! 

И тут же улетел к западу, и музыка смолкла. Надо выйти к нему! – подумал 

монах, поспешил встать – и думая так, проснулся. 

Удивился, устрашился, когда рассвело, позвал ученика-монаха, объяснил 

ему, где в горах Китаяма тот дом, и послал посмотреть. Монах пошёл туда и 

видит: женщина сидит, плачет. Она говорит: мой муж этой ночью в полночь 

достойно скончался, возглашая молитву. Ученик это услышал, вернулся, 

рассказал учителю. Учитель выслушал и залился слезами с бесконечным 

почтением. 

А потом общинный старейшина Энсё всё это сообщил государю Мураками 

и воздвиг на том месте храм. Назвали его храмом Фудараку 補陀落寺.   

Итак, кто слышал это, все поняли: от еды возрождение не зависит, только 

от молитвы зависит, попадёшь ли в край Высшей Радости! Общинный 

старейшина Энсё тоже с тех пор возглашал молитву, растил корни блага и 

возродился в Высшей Радости. Так передают этот рассказ. 
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Рассказ не встречается в других источниках; похожий рассказ есть в «Утигики-сю:» (27). 

Монах Энсё: 延昌 (880–964) возглавлял школу Тэндай в 940-х – 960-х гг., был наставником 

государей Судзаку и Мураками.  О возрождении Энсё в «Гокураку-ки» (16) и «Хоккэ гэнки» (1–6) 

рассказано по-другому.  

«Падальщиками» («мясниками») 餌取 , этори, в хэйанских текстах называют тех кто 

занимается нечистой работой: забивает лошадей  и волов (обычно больных и старых) или убирает 

туши издохших животных, разделывает их и нарезает мясо на корм охотничьим собакам и соколам. 

В Японии той поры говядину и конину в пищу людям не готовили без крайней нужды.  

 

 

15–28. Рассказ о том, как возродился монах-падальщик в Западных 

землях 

巻 15 第 28 話 鎮西餌取法師往生語 第廿八 

В стародавние времена жил монах, странник на Пути Будды. Он побывал 

во всех шестидесяти с лишним краях нашей страны, ни одного не пропустил, 

поклонялся местам, славным чудесами, и вот, добрался до Западных земель. 

Обошёл их все, [и однажды?] вдруг заблудился в горах, зашёл в мир 界, где 

нет людей. Надо найти, как отсюда выбраться к людским селениям! – думал он 

и горевал, но шли дни, а выйти он так и не смог. 

Но вот заметил вдали среди гор соломенную хижину. Обрадовался, 

подошёл ближе, встал у дверей и говорит: прошу о ночлеге! Из хижины вышла 

женщина, говорит: здесь не место ночевать чужому человеку. А монах ей: я 

странствую, заблудился в горах, устал, сил нет. По счастью, вышел сюда. Что бы 

там ни было, приюти меня! Женщина говорит: хорошо, оставайся, но только на 

эту ночь! Монах обрадовался, вошёл в хижину. Женщина достала чистую 

циновку, расстелила, усадила его, приготовила чистой еды, подала монаху, и он 

всё съел. 

А когда настала ночь, пришёл кто-то с поклажей. Вошёл в хижину, положил, 

что принёс. Глядь — а он наставник Закона! Волосы на голове отросли на три 

или четыре сун [9–12 см], одет в лохмотья, страшный, грязный, к такому не 

подойдёшь. Увидел монаха и говорит женщине: это кто же такой? Женщина ему: 

странник сбился с дороги, побудет тут одну ночь. Наставник говорит: уже лет 

пять или шесть я таких людей не видывал. Этак неожиданно! Хозяева стали есть, 

что он принёс, глядь – а там говядина и конина. 

Монах, видя такое, думает: в странное место я попал! Забрёл в дом 

падальщика! А уже ночь, уйти некуда. Монах сидит, вонь от мяса наполняет 

хижину, скверно и горько безмерно. 

И вот, монах лежит, не спит, слышит: около часа Зайца [5–7 часов утра] 

наставник понялся, омылся, надел чистую одежду, что лежала отдельно, вышел 

из хижины и пошёл на задворки. Монах думает: что он станет делать? 

Потихоньку пошёл за ним, остановился, прислушался – а позади хижины на 

расстоянии в один кэн [1,81 м] устроен зал будды-хранителя. Наставник туда 

вошёл, зажёг огонь, поставил светильник перед буддой, воскурил благовония и 

сначала совершил покаянный обряд по «Цветку Закона». Затем читал «Сутру о 
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Цветке Закона», кланялся, а потом возгласил молитву Амиды. И голос у него был 

несравненно величавый. 

Когда рассвело, он вышел из зала будды-хранителя, встретил нашего 

странника и говорит: 

– Я, ученик Дзёсон, глуп и неразумен, не просветлён. Получил человечье 

тело, сделался наставником Закона, но заповеди нарушаю, и должно быть, не 

раскаявшись, снова сойду на дурные пути. Я не таков, чтобы в нынешней жизни 

радоваться славе и процветанию. Только стремиться к Пути Будды, соблюдать 

заповеди и уставы, блюсти три деяния [тела, речи и мысли] – по учению Будды, 

недостаточно. Кто живет сам по себе, грешит ради еды и одежды. Можно 

положиться на прихожан, но тогда трудно воздать им за милость. А потому нет 

таких дел, что не грешны, не преграждают путь. Вот почему я, Дзёсон, ищу такую 

еду, которой люди брезгуют, тем и живу, ища Путь Будды. Например, говядину 

и конину. А теперь ты пришёл сюда – стало быть, связь наша восходит к прежним 

жизням. И вот что я рад тебе сообщить. Через несколько лет, в такой-то год, 

месяц и день, я покину этот мир, возрожусь в Высшей Радости. Если решишь 

завязать со мной связь, я тогда приду к тебе. 

Монах это слушает и думает: он выглядит, как низкий побирушка, но ведь 

он – поистине почтенный отшельник! Обменялся к ним клятвами и ушёл оттуда, 

отправился в селение. 

С тех пор минули годы, настал предсказанный срок, и чтобы узнать, правду 

ли сказал тот наставник, странник наш отправился к нему. Дзёсон увидел, что 

монах пришёл, обрадовался безмерно. И говорит: 

– Я нынче ночью покину это тело, возрожусь в Высшей Радости. От мяса я 

отказался уже три или четыре месяца назад. 

Выбрил голову, омылся, надел чистую одежду. И та женщина, что жила с 

ним, тоже стала монахиней. 

И вот, стемнело. Странник, как и раньше, ночевал в хижине и видел: 

Дзёсон вместе с монахиней вошли в зал будды-хранителя, слышно было, как они 

до исхода ночи возглашали молитву. И уже когда настало утро, в хижине засиял 

свет. Странник это видит и думает: удивительно! В небе звучит чудная музыка и 

постепенно удаляется к западу. А хижину наполняет несказанное благоухание.  

Когда совсем рассвело, монах зашёл в зал будды-хранителя, поглядел – а 

Дзёсон и монахиня, соединив ладони, сидят прямо, лицом к западу, оба умерли. 

Видя это, монах залился слезами, плакал и кланялся, не ушёл оттуда, а 

поселился в хижине и подвижничал по Закону Будды. Если о том слухи доходили 

до жителей того края, они все приходили завязать с ним связь, а потом 

возвращались восвояси. Что там было потом, неизвестно. 

Удивительно! — говорили жители Западных земель, кто побывал там, их 

слова передавали, и кто слышал, те так и передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (2–73) и в «Сю:и о:дзё:дэн» (1–28). 

О монахе по имени Дзё:сон 浄尊 кроме этой истории ничего не известно. Он называет себя 

«учеником» 弟子, дэси, имеется в виду, что он ученик Будды, не имеющий никакого другого статуса 
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в общине (не посвящённый монах, не послушник и т.д.). «Зал будды-хранителя» 持仏堂, дзибуцудо:, 

– домашняя молельня.  

 

 

15–29. Рассказ о том, как возродился монах Дзиндзяку из края Кага  

巻 15 第 29 話 加賀国僧尋寂往生語 第廿九 

В стародавние времена на горе Хиэй жил монах по имени Сюэн. По какому-

то делу он шёл Северной материковой дорогой, дошёл до уезда [?] в краю Кага, 

настал вечер, и он заночевал в чьём-то доме. Хозяйка была женщина весьма 

добросердечная, истово обратилась к гостю за прибежищем, расстаралась, 

приготовила угощенье. 

И вот, настала ночь, откуда-то пришёл хозяин. Сюэн глядит – а это монах. 

Увидел гостя, обрадовался безмерно. Сюэн слушает речи хозяина – а тот, хоть и 

живёт с семьёй, судя по речам, весьма глубоко помышляет о Пути. 

Когда минула середина ночи, монах-хозяин поднялся, омылся, надел 

чистое платье, что лежало отдельно. И пошёл в зал будды-хранителя. 

Перебирает чётки, кланяется будде, читает «Сутру о Цветке Закона». Прочёл её, 

покаялся в грехах, а потом возгласил молитву Амиды, обратил заслуги и вышел 

из зала. 

А когда рассвело, подошёл к Сюэну и говорит: 

– Я, ученик Дзиндзяку, много лет читаю «Сутру о Цветке Закона» вслух и 

про себя, возглашаю молитву Амиды, ищу Путь Будды, но мир отринуть трудно, 

вот и живу с женой и детьми. Недолго мне теперь осталось жить, и вся моя 

надежда – на просветление. Если жизнь моя кончится сегодня или завтра – по 

счастью, ты здесь. Останься ненадолго, дождись моего ухода в нирвану! 

Сюэн это слушает, и хотя словам монаха поверить нелегко, послушался, 

остался. И с этого дня они вместе с хозяином, Дзиндзяку, трижды семь дней 

совершали обряд покаяния во все шесть частей суток. 

И вот, Дзиндзяку говорит Сюэну: этой ночью я возрожусь в Высшей Радости. 

Омылся, переоделся, вошёл в зал будды-хранителя. Взял в руки курильницу, 

прочёл из «Сутры о Цветке Закона», возгласил молитву Амиды, сел прямо, лицом 

к западу, и ушёл в нирвану. Сюэн, глядя на это, проливал слёзы, плакал и 

кланялся в умилении и почтении. 

Житель той деревни видел во сне: к дому Дзиндзяку тянутся багряные 

облака. В небе раздаётся чудная музыка, Дзиндзяку воссел на лотосовое сиденье, 

поднялся в небо и исчез. Тот, кто видел этот сон, в слезах сообщил о нём. После 

этого Сюэн вернулся к себе на гору и повсюду рассказывал об этом, и из тех, кто 

слышал, не было никого, кто не почтил бы того монаха. 

Думается, воистину, Дзиндзяку, хоть и не болел, заранее знал свой срок, 

объявил его Сюэну, вместе с ним взрастил корни блага, а потом ушёл в нирвану. 

И конечно, в том, что явлено во сне, можно не сомневаться! Кто слышит это, 

пусть все пробудятся сердцем и стремятся возродиться в Высшей Радости! Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–90), «Сю:и о:дзё:дэн» (2–7) и «Гэнко: сякусё». 
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О монахе по имени Сюэн 摂円 кроме этой истории ничего не известно; Дзиндзяку 尋寂 также 

упоминается только в ней. Северная материковая дорога 北陸道, Хокурикудо:, ведёт к северо-

востоку от столицы по той части острова Хонсю, что обращена к материку; пролегает через края 

Вакаса, Этидзэн, Кага, Ното, Эттю и Этиго. «Обратиться за прибежищем» 帰依, киэ,  – произнести 

слова «ищу себе прибежища у Будды, Учения и Общины», подтверждая тем самым, что 

исповедуешь буддизм и видишь во встречном монахе одного из общинников, которых почитаешь.  

Герой этого рассказа надеется на «просветление» 菩提, бодай, санскр. бодхи, и свою кончину 

называет 入滅, ню:мэцу, «уходом в нирвану». Повествователь не делает различия между таким 

«уходом» и возрождением в Чистой земле; Ёсико Дикстра во всех рассказах этого свитка слово 

о:дзё:, «возродился», переводит как Attained Nirvana.  

 

 

15–30. Рассказ о том, как возродился монах Якуэн из края Мино 

巻 15 第 30 話 美濃国僧薬延往生語 第三十 

В стародавние времена на горе Хиэй в храме Мудодзи жил отшельник. 

Поднялся на гору юным, стал монахом, вслед за учителем освоил явные и тайные 

книги Закона, всех превзошёл на этом поприще. К тому же помыслы о Пути у 

него были глубоки, размышлял он и о будущем веке, страшась его. 

Однажды по каким-то делам он отправился в край Мино, настал вечер, 

отшельник остановился на ночлег в чьём-то доме у дороги. Глядь — а хозяин 

дома на вид хоть и учитель Закона, но не настоящий монах. Волосы на голове 

отросли на два сун [6 см], одет в мирской кафтан и штаны. К тому же видно: он 

охотится и рыбачит, ест рыбу и птицу. 

Отшельник раскаялся, что остановился в его доме, а уже стемнело, уйти 

нельзя. Буду этой ночью бодрствовать – решил он. И вот, в полночь хозяин, 

учитель Закона, поднялся, омылся, надел чистое платье, отворил заднюю дверь 

и вышел. Куда это он? — думает отшельник. Тихонько встал и двинулся следом 

за ним. Глядь – а там домик, зал будды-хранителя. Хозяин туда вошёл, добыл 

огня, зажёг светильники, разжёг курильницу, стал перебирать чётки и кланяться 

буддам. Сначала сотворил обряд покаяния, а потом принялся читать из «Сутры 

о Цветке Закона». Дочитал, а меж тем рассвело. Тогда он возгласил молитву 

Амиды. Отшельник слушает и думает: удивительно! И вернулся в дом. 

В час Змеи [9–11 утра] хозяин вышел из зала, подошёл к отшельнику и 

говорит: 

– Я, ученик Якуэн, из-за грешных деяний привык убивать живых, не 

помышляю о жалости, но от всего сердца читаю «Сутру о Цветке Закона», 

возглашаю молитву Амиды и хочу возродиться в Высшей Радости. А потому в 

таком-то году такого-то числа такого-то месяца я непременно возрожусь в 

Высшей Радости. У нас с тобой, отшельник, давние связи крепки, оттого ты 

сейчас и пришёл сюда, заночевал в моём доме. Непременно завяжи со мной связь 

и тогда, когда придёт мой срок! 

Отшельник выслушал Якуэна, но словам его верил с трудом. Читая «Сутру 

о Цветке Закона», возглашая молитву Амиды, обретаешь безмерные заслуги. Но 

ловить рыбу, убивать птиц – грехи весьма тяжкие. Как же он, так греша, сможет 
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вскоре возродиться в Высшей Радости? Всё это лишь слова – так он решил и 

вернулся в храм Мудодзи. 

Потом прошли годы, отшельник совсем забыл о клятве того Якуэна из края 

Мино. 

И вот, отшельнику во сне явилось: с востока тянутся багряные облака, 

прямо к его келье. В небе слышны звуки чудной музыки, а из облаков раздаётся 

голос, говорит отшельнику: 

– Я – послушник Якуэн, сегодня меня провожают в край Высшей Радости, 

я возрождаюсь там. Много лет назад я дал клятву. Я не забыл, что завязал с 

тобою связь,  вот и прибыл объявить тебе это! 

Проснувшись, отшельник залился слезами, плакал и кланялся в умилении 

и почтении. Из тех, кто слышал его рассказ, не было никого, кто не умилился бы 

и не почтил Якуэна. 

Это случилось в годы Дзёхэй [931–938]. Потом об этом рассказывали, и кто 

слышал, говорят, что Якуэн умер точно в предсказанный срок. Так передают этот 

рассказ.  

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–94), в «Сю:и о:дзё:дэн» (2–8) и «Гэнко: сякусё». 

«Учитель Закона, но не настоящий монах» 法師也と云へども僧に非ず , Хо:си нари-то 

иэдомо, со:-ни арадзу, – здесь, видимо, выражение «учитель Закона», хо:си, обозначает «монаха 

вообще», тогда как со: – официально посвящённого и живущего по уставу. «Кафтан и штаны» 水干

袴, суйкан хакама, – обычная одежда мирянина. О Якуэне кроме этой истории ничего не известно; 

он называет себя то «учеником», дэси, то «послушником», сями.  

 

 

15–31. Рассказ о том, как возродился монах в миру Синкаку с горы 

Хиэй 

巻 15 第 31 話 比叡山入道真覚往生語 第卅一 

В стародавние времена жил монах в миру Синкаку, четвертый сын 

Фудзивара-но Ацутады, исполнявшего обязанности среднего советника. 

Поначалу сын этот был мирянином и служил в Правой гвардии. 

И вот, в год, что зовётся четвёртым годом Кохо [964 г.] около [?] у него 

вдруг пробудились помыслы о Пути, в год [?] он принял монашество, поднялся 

на гору [Хиэй], учителем его стал [?], он принял и усвоил тайные правила 

Истинных слов. хранил обряды обоих миров и Амиды, каждый день в три из 

шести частей суток исполнял эти обряды, ни разу в жизни не прервал их. Монах 

в миру изначально сердцем был прям, отошёл от ложных взглядов и распутства. 

И конечно, помыслы о Пути в его сердце были глубоки, а потому в милосердии и 

терпении ему не было равных. 

Шли годы и месяцы, и в итоге жизнь монаха в миру подошла к концу, и 

хотя телесно он и был болен, страдал немного. И вот, монах в миру объявил 

монахам, собратьям по Закону:  

– Сюда прилетела белая птица с длинным хвостом, пропела: пора, пора! И 

полетела к западу, исчезла. 

И ещё монах в миру говорил: 
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– Когда закрываю глаза, перед взором моим вдруг является образ Высшей 

Радости, края величественных заслуг! 

Так он говорил, а в день, когда уходил в нирвану, монах в миру дал обет:  

– Двадцать лет я подвижничал, растил корни блага, и теперь обращаю все 

заслуги к Высшей Радости! 

Сказал так и тут же ушёл в нирвану. 

Той ночью три человека видели во сне, как множество почтенных монахов 

приплыли на ладье с драконьей головой, пригласили монаха в миру Синкаку 

взойти в ладью и с ним исчезли. Кто видел этот сон, рассказали о нём. 

Думается, если три человека видели во сне одно и то же, сомнений нет: он 

точно возродился! Все это поняли, и кто слышал, все проливали слёзы в 

умилении и почтении. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (27) и в «Сингон-дэн» (5). 

«Монахами в миру» 入道, ню:до:, называют тех кто принял монашество уже взрослым и не 

делал храмовой карьеры. Синкаку 真覚 (ум. 978), в миру Фудзивара-но Сукэмаса 藤原佐理, занимал 

в Правой  гвардии должность Ухёэ-но сукэ 右兵衛の佐. О его отце, Фудзивара-но Ацутаде, см. 

рассказ 15–16. «Обряды обоих миров» – таинства двух мандал, см. 14–44 и 15–11. Край 

«величественных заслуг»功徳荘厳, кудоку сё:гон, – Чистая земля будды Амиды, созданная его 

неизмеримыми заслугами и устроенная так, что все её жители также могут набрать великие заслуги. 

«Лодка с драконьей головой» 竜頭の船, рю:то:-но фунэ, – лодка с носовым украшением в виде 

головы дракона; на таких лодках совершали увеселительные поездки государи и придворные.   

 

 

15–32. Рассказ о том, как возродился монах в миру Дзинъю из края 

Кавати 

巻 15 第 32 話 河内国入道尋祐往生語 第卅二 

В стародавние времена в краю Кавати в уезде Кавати 河内 в селении [?] 

жил монах в миру по имени Дзинъю. Поначалу он вёл мирскую жизнь и носил 

имя [?]-но [?]. Глубоко в сердце у него пробудились помыслы о Пути, он принял 

монашество и после этого расстался с женой и детьми, перебрался в край Идзуми 

в горный храм Мацуо 松尾 и поселился там, день и ночь неустанно возглашал 

молитву Амиды, всегда упражнялся, складывая знаки будд. А ещё он изначально 

был милосерден, особенно щедро раздавал подаяние. 

Однажды, когда Дзинъю было уже за пятьдесят, в первый день первого 

месяца он сказал: голова болит. Занемог, но не тяжко. В тот день с часа Пса до 

часа Свиньи [от пяти до девяти часов вечера] великое сияние явилось и озарило 

всё на горе. Хотя и стояла тёмная ночь, ясно были видны даже ветки и листья на 

деревьях и на бамбуке. Кто видел это, все думали: удивительно! – но в чём 

причина, не знали. 

А в это время монах в миру Дзинъю, держась достойно до конца, ушёл в 

нирвану. Потом сияние постепенно померкло, все окрестные жители, знатные и 

простые, мужчины и женщины, прослышали о кончине монаха, собрались в 

храме, и не было никого, кто не почтил бы его. 
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Наутро люди в деревне друг у друга спрашивали: в начале ночи в горах, в 

храме Мацуо, вдруг засиял яркий свет. Что это светилось? Неужто в храме был 

пожар? Они сомневались, и кто-то сказал: это знаменье, что монах в миру 

Дзинъю возродился в Высшей Радости! Вот люди из деревни, как услышали это, 

все и умилились, и почтили его. 

Думается, если кто изначально не был твёрд в святом отшельничестве, жил 

как мирянин, но сердцем пробудился и стал монахом в миру, если истово желал 

он возродиться в Высшей Радости – то часто такие люди как раз и возрождаются. 

Кто услышит это, пусть от всего сердца возглашает молитву и стремится 

возродиться в Высшей Радости! Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (29). 

О монахе в миру Дзинъю: 尋祐 кроме этой истории ничего не известно. «Упражнялся, 

складывая знаки будд», 印仏性を修す, имбуцу сё:-о сю:су, здесь – исполнял обряд, при котором 

благовония выкладываются в виде образов будд, затем сжигаются, и тем самым заслуги будд 

передаются всем живым существам. «Знаменье» – 瑞相, суйсо:. 

 

 

15–33. Рассказ о том, как Минамото-но Икоу стал монахом в пору 

болезни и возродился 

15 第 33 話 源憩依病出家往生語 第卅三 

В стародавние времена жил человек по имени Минамото-но Икоу, седьмой 

сын господина Канау, главы дворцовых ремесленников. С юных лет помыслы его 

склонялись к Закону Будды, он понимал причины и плоды, был весьма 

милосерден. А ещё изучил мирские книги и читал их, сердцем был мудр. 

Однажды, когда Икоу было двадцать с чем-то лет, он заболел, больше 

двадцати дней страдал и мучился, в итоге в сердце его проснулось глубокое 

отвращение к миру, он остриг волосы и стал монахом. С этих пор он всецело 

страшился лишь будущего века, возглашал молитву Амиды и желал возродиться 

в Высшей Радости.  

Меж тем, был у Икоу старший брат, монах по имени Ампо. Жил он в 

молельне Кавара-но ин. Монах в миру Икоу позвал Ампо и сказал: 

– Я сейчас слышу в западной стороне звуки чудной музыки. А ты их 

слышишь? 

Ампо отвечает: не слышу. А монах в миру говорит: 

– И ещё явилась птица, павлин, передо мною красуется и пляшет. Видишь? 

Ампо отвечает: не вижу. 

Тогда монах в миру сел прямо, лицом к западу, соединил ладони и умер. 

Ампо, видя это, залился слезами, плакал, горевал и чтил его. Из тех, кто это 

слышал, тоже не было никого, кто не почтил бы Икоу. 

Думается, если кому в последний час слышатся звуки чудной музыки, а 

взору предстают пляшущие павлины, и конечно, если кто умирает сидя прямо, 

лицом к западу, со сложенными ладонями, тот несомненно возрождается в 

Высшей Радости. Так передают этот рассказ.    
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Рассказ есть в «Гокураку-ки» (35). 

Минамото-но Икоу 源憩 и его отец Минамото-но Канау 源適 жили в X в. Канау возглавлял 

дворцовых ремесленников 内匠 , такуми. Монах Ампо: 安法 , сын Канау, известен как поэт, 

сохранилось собрание его песен. Кавара-но ин 川原の院, Прибрежная молельня, была устроена в 

столичной усадьбе Кавара, принадлежавшей деду Канау – Минамото-но Тоору 源融 (822–895), 

сыну государя Сага, выделенному из государева рода и впервые  получившему прозвание Минамото. 

У себя в усадьбе Тоору устроил подобие морского побережья, куда каждый день носили солёную 

воду; известен он и другими чудачествами, тягостными для простого народа. Его усадьба имела 

дурную славу, из-за чего её и переделали в молельню. 

Изображения павлина, 孔雀 , кудзяку, часто встречаются в буддийском искусстве. По 

преданиям, эта птица побеждает ядовитых змей, а потому служит вестником или помощником тех 

почитаемых существ, кто помогает в одолении земных страстей. На картинах Чистой земли иногда 

также изображаются павлины. 

 

 

15–34. Рассказ о том, как Такасина-но Ёсиоми в пору болезни ушёл 

в монахи и возродился 

巻 15 第 34 話 高階良臣依病出家往生語 第卅四 

В стародавние времена, при государе-монахе Энъю-ин [прав. 969–984], 

жил человек по имени Такасина-но Ёсиоми, чиновник Министерства двора. Был 

он весьма даровит, преуспел на пути словесности. Пока был молод и полон сил, 

поступил на службу, продвигался в чинах, как желал. А в зрелые годы глубоко 

уверовал в Закон Будды, отдалился от мирской славы и корысти, обратил 

помыслы к будущему веку, к возрождению в Высшей Радости, днём и ночью 

неустанно читал вслух «Сутру о Цветке Закона» и возглашал молитву Амиды. 

Однажды в первом месяце того года, что звался третьим годом Тэнгэн [980 

г.] он заболел, и пока страдал и мучился, ещё усерднее читал сутру и возглашал 

молитву, не ленясь.  

Меж тем, его болезнь не отступала, настал уже седьмой месяц, и он сказал: 

завтра или послезавтра я умру. Но ему стало легче, и жена, дети и все домашние 

радовались безмерно. 

И вот, Ёсиоми позвал монахов, остриг волосы, принял монашеские 

заповеди. Через три дня ему показалось, что недуг отступил, стало легче, он 

обратился к жене, детям и домочадцам, оставил им все наказы и на пятый день 

скончался. 

В час его кончины по всему дому вдруг разлилось несказанное благоухание, 

в воздухе зазвучала чудная музыка. А ещё, хотя и стояла сильная жара, мёртвое 

тело должно было гнить и смердеть, но над ним несколько дней читали сутры, а 

тело не загнило, не засмердело. 

Кто видел это и слышал, говорили меж собой: удивительно! Так передают 

этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (33) и в «Хоккэ гэнки» (3–101). 

Такасина-но Ёсиоми 高階良臣 (ум. 980) служил в Министерстве двора 宮内省, Кунайсё:. 
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15–35. Рассказ о том, как возродился монах в миру Такасина-но 

Наринобу 

巻 15 第 35 話 高階成順入道往生語 第卅五 

В стародавние времена, при прежнем государе Итидзё-ин [прав. 986–1011], 

жил человек по имени Такасина-но Наринобу, наместник края Тикудзэн, сын 

Асанобу, прежнего наместника края Иё. В молодости Наринобу служил в Архиве, 

затем продвинулся в Министерстве церемоний и стал наместником края Тикудзэн. 

Смолоду этот человек был сердцем мягок и отзывчив, сторонился всякой лести.  

А ещё он с юных лет глубоко помышлял о Пути, днём и ночью читал «Сутру о 

Цветке Закона», хранил великое заклятие Амиды, всецело вверил свою жизнь 

Будде и его Закону. 

Итак, он отправился к месту службы в край Тикудзэн, и пока был там, во 

всём являл милосердие, жалел людей безгранично. А потому жители края все 

склоняли головы и радовались. 

Когда истёк срок его службы, он вернулся в столицу. После этого помыслы 

о Пути у него пробудились с новой силой, он отвратился от мира и твёрдо решил 

уйти в монахи. Сказал отцу и матери: мир мне глубоко ненавистен, хочу уйти в 

монахи. Дозволите мне это или нет? Родители его выслушали, но дозволения не 

дали. 

Однако, раз решив стать монахом, Наринобу уже не оставлял этого замысла, 

упорно просил родителей, и хотя те твёрдо возражали, Наринобу уже вовсе не 

думал о мирских делах, желал лишь просветления в будущем веке. И в итоге 

обрил голову, стал монахом, принял заповеди. Имя ему дали Дзёрэн. Родители 

горевали, сетовали, но поделать ничего не могли. 

После ухода в монахи он всё усерднее подвижничал на Пути Будды, не 

ленился. Жилище своё переделал в храм, поставил изваяния будд, поместил 

книги Закона, созвал мудрых монахов из школ Тэндай и Хоссо и попросил их в 

этом храме устроить многодневные чтения «Сутры о Цветке Закона», сам слушал, 

не пропуская ни одного заседания, и чтил заслуги чтецов. 

На этих чтениях каждый день совершали подношения: одну картину с 

Амидой, одну «Сутру о Цветке Закона» и один свиток «Малой сутры об Амиде». 

После заседаний Наринобу выписывал из «Сутры о Цветке Закона» почитаемые 

строки, созывал монахов с хорошими голосами и просил, чтобы те все вместе с 

почтением читали их вслух и возносили хвалу Будде. А ещё после заседаний 

непременно велел читать «Сутру об Амиде» и как подобает сосредоточенно 

памятовал о будде. 

Так он всевозможными способами взращивал корни блага, и продолжалось 

это больше восьми лет. В ту пору на чтения сходились жители столицы, и знатные, 

и простые, монахи и миряне, мужчины и женщины, без конца слушали, чтобы 

завязать связь. 

Между тем монах в миру Дзёрэн перевалил за средний возраст и заболел 

дурной болезнью. Шли дни, и вот, когда почуял, что жизнь его подошла к концу, 

он без смятения в мыслях устами возгласил молитву Амиды и умер. 



46 
 

А потом один человек во сне увидел, как монах в миру Дзёрэн на корабле 

отплывает к западу. А другому – что он ступает по лотосам, поднимается в облака 

и скрывается в небе. Кто слышал это, все лили слёзы в умилении и почтении. 

Думается, монах в миру Дзёрэн много лет читал «Сутру о Цветке Закона», 

возглашал молитву, много подвижничал ради просветления, достойно умер, а 

потом подал весть во сне – значит, он несомненно возродился в Чистой земле. 

Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–95), в «Сю:и о:дзё:дэн» (2–9) и в «Гэнко: сякусё». 

Такасина-но Наринобу 高階成順 (ум. 1040), как и многие столичные чиновники из знатных 

родов, начинал службу в Архиве 蔵人所 , Куро:до-докоро; позже он служил в Министерстве 

церемоний 式部省 , Сикибусё:. Его отец Такасина-но Асанобу 高階明順   (ум. 1009) занимал 

должность Левого среднего инспектора 左中弁 , Сатю:бэн, а также в разные годы служил 

наместником в краях Тадзима, Харима и Иё. Монашеское имя Наринобу – Дзё:рэн 乗蓮. «Лесть» 

здесь – 諂曲, дэнгоку, имеется в виду склонность самого человека лгать, угождая окружающим. 

«Великое заклятие Амиды» 阿弥陀の大呪, Амида-но дайдзю, оно же «Корневое заклятие 

Амиды, Пришедшего своим путём»  阿弥陀如来根本陀羅尼 , «Амида-нёрай компон дарани», 

читается при «тайных» обрядах, обращённых к будде Амиде; цель этого обряда – принести покой в 

земную жизнь человека, уничтожить его грехи и обеспечить возрождение в Чистой земле. «Малая 

сутра об Амиде» – тот же текст, что «Сутра об Амитабхе», см. предисловие. «Дурная болезнь» 悪

瘡, асики каса, здесь – злокачественная опухоль.  

 

 

15–36. Рассказ о том, как возродилась монахиня, внучка государя 

Комацу 

巻 15 第 36 話 小松天皇御孫尼往生語 第卅六 

В стародавние времена у государя Комацу [он же Коко, прав. 884–887] 

была внучка, монахиня. В юности она вышла замуж за человека по имени [?], 

родила троих детей. Дети один за другим умерли ещё маленькими, мать горевала 

и сетовала, но поделать ничего не могла, а вскоре и муж её скончался, 

непостоянный мир стал ей ненавистен, и больше она ни с кем не сближалась, 

вдовела. 

С каждым мгновением у неё пробуждались помыслы о Пути, и в итоге она 

приняла постриг, стала монахиней. С тех пор она всецело предалась молитве 

будды Амиды, не помышляя ни о чём другом. 

Однажды у монахини заболела поясница, так что ни встать, ни сесть. 

Обратились к врачу, врач сказал: этот недуг – от телесной слабости, от 

истощения. Поскорее надо перейти на мясную пищу. Ничто другое не поможет! 

Монахиня выслушала слова врача, но не захотела есть мяса даже ради 

исцеления, мясной пищи есть не стала, а всё усерднее возглашала молитву, 

желала лишь возродиться в Высшей Радости, а других помыслов не имела. 

И вот, хотя она и не лечилась, боли в пояснице сами собой прошли, 

монахиня вставала и садилась теперь, как раньше. Монахиня изначально 

сердцем была мягка, отзывчива и сострадательна. А потому жалела людей, всем 

живым сострадала бесконечно. 
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Итак, монахиня прожила пятьдесят с лишним лет, потом нетяжело 

занемогла, и пока она болела, в воздухе раздавалась чудная музыка. В соседнем 

селении люди услышали, удивились, устрашились, а монахиня говорит тем, кто 

был с ней рядом:  

– Амида, Пришедший своим путём, сейчас явился и забирает меня с собой. 

Я теперь навсегда покину эту землю, возрожусь в Высшей Радости. 

Так она сказала, повернулась к западу и умерла. 

Кто видел это, лили слёзы с почтением и умилением. Из тех, кто слышал, 

не было никого, кто бы не почтил её. Удивительно! – говорили люди, а кто 

слышал, те так и передают этот рассказ. 

   

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (30). 

О какой из множества внучек государя Коко идёт речь, неясно.  

 

 

 

15–37. Рассказ о том, как возродилась монахиня, младшая сестра 

общинного главы Кантю из Икэгами 

巻 15 第 37 話 池上寛忠僧都妹尼往生語 第卅七 

В стародавние времена жил общинный глава Кантю из Икэгами 池上. У него 

была единоутробная младшая сестра, монахиня. 

Эта монахиня сердцем была мягка и отзывчива, навсегда отстала от 

распутства и дурных взглядов, всю жизнь жила одиноко, с мужчинами не 

сближалась. Навсегда отвратилась от мира, помыслами обратилась к будущему 

веку. И в итоге приняла постриг, стала монахиней. Общинный глава Кантю жалел 

сестру-монахиню, поселил её неподалёку от храма, где жил сам, утром и вечером 

заботился о ней. 

Итак, монахиня старела, возглашала молитву Амиды, не помышляя ни о 

чём другом, и желала возродиться в Высшей Радости. Однажды монахиня 

позвала общинного главу и говорит: 

– Завтра или послезавтра я возрожусь в Высшей Радости. А потому с 

нынешнего дня хочу устроить непрестанные моления. 

Общинный глава это выслушал с радостью и почтением, созвал достойных 

монахов и велел им непрестанно молиться, сосредоточенно памятовать о будде 

три дня и три ночи. Тут монахиня опять позвала общинного главу: 

– Только что, – говорит, – с запада прилетели носилки, украшенные 

чудными драгоценными каменьями, вот они у меня перед глазами. Однако здесь 

нечисто, и будда с бодхисаттвами отбыл восвояси! 

Общинный глава, слыша это, залился слезами, плакал неутешно. И 

монахиня тоже плакала в умилении и почтении. Тогда общинный глава в слезах 

стал по памяти читать сутру, дважды повторил её. 

Назавтра монахиня подозвала его поближе и говорит: 

– А сейчас прибыли бодхисаттвы и толпа святых. Пришёл мой час 

возродиться! 
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Села в темноте, возгласила молитву и умерла. Общинный глава, видя это, 

залился слезами, плакал с радостью и почтением, снова и снова молился о 

будущем рождении монахини. А из тех, кому довелось слышать это, не было 

никого, кто не почтил бы её. 

Думается, монахиня воочию видела, как её провожают в край Высшей 

Радости, и рассказала о том – дело редкое и достойное! Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (31). 

Монах Кантю: 寛忠 (906–977) был внуком государя Уды, принадлежал к школе Сингон и 

славился как знаток таинств.  

 

 

15–38. Рассказ о том, как возродилась монахиня в краю Исэ в уезде 

Иидака 

巻 15 第 38 話 伊勢国飯高郡尼往生語 第卅八 

В стародавние времена в краю Исэ в уезде Иидака  飯高  в селении 

Камитайра 上平 жила монахиня. Монах по имени Синрай 真頼 из храма Исияма 

был её младшим родичем. 

Она смолоду помышляла о пути, приняла постриг, стала монахиней, только 

и делала, что возглашала молитву Амиды и желала возродиться в Высшей 

Радости. Так прошли годы, и однажды она решила: сдеру кожу с рук и нарисую 

на ней образ Чистой земли Высшей Радости! Твёрдо решила, но сама содрать 

кожу не смогла. Какое-то время спустя объявился незнакомый монах и говорит 

ей: я помогу исполнить твой обет, сдеру кожу у тебя с рук. Монахиня это 

услышала, обрадовалась и велела ему: сдирай! Монах стал сдирать, и как только 

закончил, вдруг исчез. 

А потом монахиня, как и желала в сердце своём, нарисовала образ Чистой 

земли Высшей Радости и всегда носила его с собой, никогда с ним не 

расставалась. 

Когда пришёл её смертный час, в воздухе раздалась чудная музыка. Люди 

слышали: кто умирает, держась до конца достойно, непременно возродится в 

Высшей Радости! – и все чтили её. 

И родич её Синрай возродился. Младшая сестра Синрая также возродилась. 

А стало быть, в той семье три человека возродились в Чистой земле. Редкое и 

достойное дело! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (32). 

О Синрае см. 15–13.  

 

 

15–39. Рассказ о том, как возродилась мать общинного главы 

Гэнсина из Ёкавы 

巻 15 第 39 話 源信僧都母尼往生語 第卅九 
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В стародавние времена жил общинный глава Гэнсин из Ёкавы 横川 , 

уроженец уезда Кацурагиносимо 葛下 в краю Ямато. Юным он поднялся на гору 

Хиэй, учился, стал замечательным книжником, его призвали во дворец провести 

восьмеричные чтения для принцессы Сандзё, государевой супруги. 

После восьмеричных чтений он отделил небольшую часть полученных 

драгоценных даров и отправил матери в край Ямато со словами: это – 

пожалованья от госпожи принцессы за восьмеричные чтения. Такие дары я 

получил в первый раз, хочу сначала показать тебе! А мать в ответ:  

«Вещи, что ты прислал, я с радостью получила. Ты стал выдающимся 

книжником, я этому рада безмерно. Но, по правде говоря, проводить при дворе 

эти и подобные чтения, стать учителем Закона и прославиться – не то, чего я 

изначально тебе желала. Пусть тебя считают замечательным учёным, мне, 

старухе, это не по сердцу. Вот что я думаю: дочерей у меня много, а сын один. 

Я не стала делать тебе взрослую причёску, а отослала на гору Хиэй, чтобы ты 

выучился, развил свои дарования, подобно святому мудрецу из Тономинэ, стал 

достойным отшельником и спас бы меня в будущей жизни. Так я думала, а ты 

теперь знаменитый монах, слава твоя растёт, и это – вопреки моему замыслу. Я 

уже стара, и если бы ты, пока я жива, стал святым отшельником, я, глядя на тебя, 

умерла бы со спокойным сердцем. Вот чего я хочу.» 

Так она написала. Общинный глава получил её письмо, читал и плакал, а 

потом в слезах написал ответ:  

«Я, Гэнсин, вовсе не хотел сделаться знаменитым монахом. Я желал только, 

пока ты, госпожа моя монахиня, жива, дать тебе знать, как я преуспел, проведя 

восемь чтений при дворе. Это желание в моём сердце было глубоко, вот я сразу 

и написал, но раз, как ты пишешь, тебя это весьма огорчило и опечалило, я рад! 

Последую твоему велению, затворюсь теперь на горе, стану отшельником. 

Отныне я приду к теюе, только если захочешь повидаться. А если нет – не уйду 

с горы. Воистину, хоть и зову я тебя матерью – но ты исключительно добрый 

человек! 

И отослал матери. В ответном письме говорилось:  

«Теперь я спокойна и с миром думаю о Тёмной дороге, снова и снова 

радуюсь твоим словам. Нипочём не поддавайся суете!» 

Общинный глава это прочёл, оба письма матери спрятал в книгу Закона, 

иногда доставал, перечитывал и плакал. Он затворился на горе и провёл там 

шесть лет. 

На седьмой год весной он послал весточку матери: «Шесть лет я прожил 

затворником на горе. Давно не видел тебя, должно быть, ты соскучилась. А 

потому в скором времени навещу тебя». Мать отвечала: «В самом деле, я скучаю 

по тебе, как ты понимаешь, но видеть и слышать тебя не хочу, это было бы 

грешно. Я просто буду знать, что ты живёшь затворником на горе, и этому 

радоваться. Так что пока не позову, не приезжай». Общинный глава прочёл это 

и думает: госпожа-монахиня – воистину необычный человек! У кого ещё на свете 

мать сказала бы такое? И остался на горе, так прошло девять лет. 

Она велела: не приезжай, пока не позову, – но он тревожился, тосковал, и 

однажды, скучая по матери, вдруг подумал: а что, если подойдёт срок госпоже-
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монахине скончаться? А что, если я умру? Так он в печали думал и решил: хоть 

она и велела не приезжать, я всё-таки побываю у неё! Отправился в путь, въехал 

в край Ямато, а на дороге навстречу ему – гонец с письмом. Общинный глава его 

спрашивает: куда путь держишь? А он говорит: меня отправили с письмом к сыну 

такой-то госпожи-монахини, досточтимому монаху в Ёкаве. Так это я! – говорит 

Гэнсин, взял письмо, не слезая с коня, на ходу развернул, заглянул – а почерк 

не матушкин, писал кто-то чужой. 

У Гэнсина нутро заныло. Думает: что случилось? И читает: 

«В последние дни отчего-то я занемогла, думаю: может, простудилась? Или 

это старость? В два или три дня сдала, сил нет. Хоть я настрого тебе велела не 

приезжать, пока не разрешу, но близится мой срок, и ты, я думаю, будешь 

безмерно тосковать, если я умру, а мы с тобой так больше и не повидаемся. 

Поэтому поспеши!» 

Он читает и думает: этого я и боялся! Раз так – значит, так. Говорят, трогает 

сердца клятва между родителями и детьми; мать моя так твёрдо решила идти по 

пути Будды – вот я и решил… Думает так, а слёзы льются дождём. С ним было 

двое или трое учеников, книжников, они говорят: раз так, поспешим! И 

поскакали, торопя коней, и к закату дня прибыли на место. 

Скорее подошли, смотрят – а мать совсем слаба, едва дышит. Общинный 

глава громко объявил: я приехал! Госпожа-монахиня ему: как же ты успел так 

скоро? Я ведь только сегодня утром отправила гонца! Общинный глава говорит: 

так уж вышло, в последнее время ты по мне скучала, вот я и выехал, а по дороге 

встретил гонца. Госпожа-монахиня это слышит и молвит, едва дыша: 

– Как хорошо…  Я уж думала: неужто пришло время умирать, а мы с тобой 

не увидимся? Но вот, увиделись. Оттого ли, что клятва крепка и трогает сердца? 

Общинный глава отвечает: 

– Молишься ли ты, памятуя о будде? 

Монахиня ему: 

– В сердце своём я молилась бы, да сил нет и некому поддержать. 

Общинный глава сказал ей: достойное дело. И поддержал её молитву. 

Госпожа-монахиня истово обратила помыслы к Пути, возгласила молитву сто или 

двести раз, начало светать – и она умерла, будто истаяла. Общинный глава 

говорит:  

– Если бы я не приехал, не таков был бы смертный час госпожи-монахини. 

Крепка между нами связь родительницы и ребёнка, я приехал, мы повидались, я 

помог ей молиться, у неё пробудились помыслы о Пути, и она скончалась, 

возглашая молитву, а значит, без сомнения, возродилась в Чистой земле. И 

конечно, последний час она встретила так достойно потому, что была у неё 

решимость побудить меня встать на путь отшельничества. Итак, родители для 

детей, дети для родителей – безмерно добрые и мудрые друзья! 

Говорил и плакал, заливался слезами.  

Потом он семижды семь дней творил обряды, а когда завершил их, вместе 

с учениками вернулся в Ёкаву. Отшельники в Ёкаве, услышав об этом, говорили 

с почтением: сколь трогательна клятва между родителями и детьми! – и плакали. 

Так передают этот рассказ. 
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Источник рассказа неизвестен; похожие рассказы есть в «Хоссинсю:» (7–9), «Сидзю 

хякуиннэн-сю:» (8–4), «Сангоку-дэнки» (1–12) и во многих жизнеописаниях Гэнсина, составленных 

после XVI в. О Гэнсине 源信 (942–1017), одном из основположников японского амидаизма, см. 

предисловие к этому свитку, а также рассказы 12–24, 12–30, 12–32, 12–38, 14–39. 

На «восьмеричных чтениях» 八講, хакко:, «Лотосовую сутру» читали и толковали в течение 

восьми заседаний; эта разновидность чтений была в Японии особенно популярна. Часто, как и в 

этом рассказе, их устраивали при поминовении умерших. Принцесса Сандзё: 三条の宮, она же Сё:си 

昌子内親王 (950–999), единственная дочь государя Судзаку, была женой государя Рэйдзэя, который 

ей доводился двоюродным братом. 

Делать мальчику «взрослую причёску» – проводить 元服, гэмпуку, обряд совершеннолетия. 

Как правило те подростки, для кого родители выбирали монашескую карьеру, принимали постриг 

и поступали на обучение в храм ещё до этого обряда.  Святой мудрец из Тономинэ 多武の峰の聖人, 

То:номинэ-но сё:нин, – он же Дзо:га 増賀 (917–1003), монах школы Тэндай, учился у того же 

наставника Рёгэна, что и Гэнсин, но потом не стал делать карьеры, а отправился странствовать и 

затем стал отшельником в Тономинэ, месте поминовения предков рода Фудзивара. См. о Дзоге 

рассказ 12–33. «Добрые и мудрые друзья» 善知識, дзэнисики, санскр. кальяна митра, в сутрах так 

называют тех, кто помогает друг другу следовать по Пути Будды. 

 

 

15–40. Рассказ о том, как возродилась монахиня Сякумё, мать 

отшельника Эйкана 

巻 15 第 40 話 睿桓聖人母尼釈妙往生語 第四十 

В стародавние времена жил отшельник по имени Эйкан. Его мать смолоду 

сердцем была мягка и пряма, жалела людей, глубоко сострадала всем живым. У 

неё пробудились стойкие помыслы о Пути, и в итоге она обрила голову, стала 

монахиней. 

После ухода в монахини она соблюдала заповеди и уставы, не нарушала 

их. Грязными руками не брала сосуд с водой, не вымыв рук, не надевала плащ 

кэса. Когда шла к буддам, сначала мыла руки, очищала тело, а уж потом шла. 

Никогда лицом к западу не справляла ни большой, ни малой нужды. А ещё не 

ложилась спать ногами к западу, изголовье не клала на востоке. Дни и ночи 

читала «Сутру о Цветке Закона», неустанно возглашала молитву Амиды, 

повторила её сто раз по десять тысяч раз. 

И вот, во сне Сякумё постоянно являлся будда и возвещал ей: я прихожу, 

чтобы вести тебя за собой, всегда тебя защищаю! Она видела, как будда молвит 

это. 

В итоге Сякумё состарилась, и когда подошёл её смертный час, обратилась 

лицом к будде, привязала к руке его пятицветные нити, держалась за них, от 

всего сердца возглашала молитву и так, не меняя помыслов, умерла. Из тех, кто 

видел это и слышал, не было никого, кто не почтил бы её. 

Случилось это в третий год Сёряку [992 г.] в [?] день [?] месяца. Так 

передают этот рассказ.   

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–99), «Сю:и о:дзё:дэн» (2–27) и в «Гэнко: сякусё». 
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Монах Эйкан 睿桓 (X в.) упоминается в текстах школы Тэндай, но подробности его жизни 

неизвестны. В этой истории, в отличие от предыдущих, имя монахини названо: Сякумё: 釈妙, в 

честь будды Сяка (Шакьямуни) и «Лотосовой сутры», она же «Сутра о Цветке Лотоса Чудесной 

Дхармы», «Мё:хо: рэнгэ-кё:». «Плащ кэса» 袈裟, санскр. кашая, – монашеский плащ, носят его так, 

чтобы правое плечо было открыто.  

 

 

15–41. Рассказ о том, как возродилась монахиня-странница в 

Западных землях в краю Тикудзэн 

巻 15 第 41 話 鎮西筑前国流浪尼往生語 第四十一 

В стародавние времена в Западных землях в краю Тикудзэн жила одинокая 

монахиня. Не было у неё знакомых, не на кого было положиться, она прибилась 

к горному храму, где жили чтимые в том краю монахи, стала готовить им еду, 

прослужила там много лет. Монахиня постоянно возглашала молитву Амиды, 

молилась не таясь, во весь голос, а голос у неё был очень громкий, будто крик. 

А потому ученики досточтимых монахов её за эти молитвы невзлюбили, 

жаловались на неё наставникам, и те её выгнали. 

Монахиня ушла оттуда, возглашая молитву, а идти некуда: шла по широкой 

равнине и молилась. А у одного из жителей того края жена была милосердна, 

пожалела – как же так, монахиня скитается и молится! – позвала её и говорит: 

очень горько вот так скитаться, а у нас дом просторный, двор широкий, живи у 

нас и молись! Монахиня обрадовалась и поселилась в той усадьбе. 

Её стали кормить из милости, монахиня радовалась безмерно и сказала 

хозяйке дома: что же я тут понапрасну живу, давай мне пеньку 苧, карамуси, я 

буду прясть. Хозяйка в ответ: какую ещё пеньку тебе прясть? Но монахиня 

просила настойчиво, искренне, говорила: буду прясть лучше других! Хозяйка ей: 

у нас просторно, я тебя решила приютить, чтобы ты возглашала молитву, а ты 

искренне хочешь отработать – как трогательно! И согласилась, и так прошло три 

или четыре года. 

Однажды монахиня окликает хозяйку и говорит: 

– Я послезавтра умру. Хочу совершить омовение. Много лет ты жалела меня, 

и я этому радовалась, так что в час, когда умру, я хочу тебе кое-что показать. 

Другим не рассказывай!  

И плакала без конца. Хозяйка, слыша это, жалела её, горевала, другим 

ничего не сказала. 

И вот, настал тот день. Монахине приготовили баню, дали чистое платье. 

Хозяйка смотрит, отойдя на один кэн, а монахиня громким голосом, как и раньше, 

возглашает молитву. Настала ночь: должно быть, уже час Мыши или Быка [от 

полуночи до трёх часов ночи], – думает хозяйка. И вдруг позади дома откуда-то 

засиял неведомый чудный свет, хозяйка видит его, удивилась, испугалась, 

думает: что это? Глядит – а ещё удивительно приятный запах разливается по 

всей усадьбе, не похожий даже на мускусное благовоние. С неба спускаются 

багряные облака, застилают всё вокруг, хозяйка их увидела и сама стала 

молиться. А монахиня села лицом к западу, соединила ладони, поднесла ко лбу 
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и умерла. Хозяйка растрогалась, что видит чудо, редкостное в мире, заплакала 

и с почтением поклонилась. 

А потом, когда побывала на горе Коя, рассказала об этом будущему 

тамошнему настоятелю, монаху [?],  в ту пору ему было лет двенадцать или 

тринадцать. 

Эта женщина не видела, как явился будда с бодхисаттвами и толпой святых. 

Видела только издали багряные облака и свет. А то благоухание, что окружало 

монахиню, хозяйка ещё долго чуяла. Думается, раз хозяйка чуяла этот запах, 

видела облака и свет, значит, точно не была грешна. Надо думать, в итоге она, 

как и хотела, возродилась в Чистой земле. Люди, кто слышал это, все умилялись 

и чтили её. 

Итак, кто возрождается, все заранее знают свой срок и объявляют другим. 

Кто слышит это, пусть от всего сердца возглашают молитву и стремятся к Высшей 

радости! Так передают этот рассказ.    

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

«Искренне» здесь – 真心, синдзин. Некоторые наставники учения о Чистой земле, например, 

Рёнин 良忍 (1072–1132), считали, что молиться и нужно как можно громче, ведь главный смылс 

изустной молитвы – в том, чтобы о будде Амиде узнало как можно больше людей.  

 

 

15–42. Рассказ о том, как возродился младший военачальник 

Ёситака 

巻 15 第 42 話 義孝少将往生語 第四十二 

В стародавние времена жил человек, именуемый господином Итидзё, 

регент. У него были сыновья: первый – Такаката, младший военачальник Правой 

государевой стражи, а второй – Ёситака, младший военачальник Левой 

государевой стражи. Младший военачальник Ёситака с детских лет помышлял о 

Пути, глубоко верил в Закон Будды, не совершал злых дел, не ел ни рыбы, ни 

птицы. 

Как-то раз придворные устроили большой пир, позвали и младшего 

военачальника, он пришёл – а там угощаются разными кушаньями, пьют сакэ и 

веселятся. Ему подали закуску из сырого карпа с икрою, младший военачальник 

Ёситака на неё поглядел, есть не стал и говорит: плоть матери приготовлена 

вместе с её детьми, как можно такое есть?! И из глаз его полились слёзы, он 

встал и вышел, и у всех, кто видел это, пропала охота пировать. 

Итак, он не ел ни рыбы, ни птицы, и уж конечно, сам никого не убивал, а 

едва выдастся время, свободное от служебных дел, всякий раз читал «Сутру о 

Цветке Закона» и возглашал молитву Амиды. 

И вот, осенью того года, что звался вторым годом Тэнъэн [974 г.], началось 

моровое поветрие: болезнь могаса, оспа, пошла по свету, люди были в большой 

тревоге. Однажды ночью, когда луна светила особенно ярко, во дворце в палатах 

Кокидэн две или три придворные дамы сидели за беседой – и тут младший 

военачальник Ёситака в узорном наряде [?], подошёл будто бы со стороны 
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главного дворца, вошёл в палаты, побеседовал с дамами и видно было: не без 

причины! Хотя и говорил о пустяках, но все понимали: он помышляет о Пути! 

Глубокой ночью младший военачальник ушёл оттуда, направился к северу, 

а с ним лишь один отрок, младший охранник дворца. Ёситака, проходя мимо 

северной караульни, весьма достойно прочёл вслух стихи о монахах-бхикшу из 

главы «Уловки». Дамы из палат услышали и думают: этот господин – человек, 

чьи помыслы о Пути глубоки! Куда же он направляется? Позвали слугу и велели: 

проследи, куда пойдёт этот господин, и возвращайся. Слуга пошёл следом за 

младшим военачальником, а тот вышел через ворота Дзётомон 土御門, двинулся 

вверх по улице Оомия 大宮  и вошёл в восточные ворота храма Сэсондзи. 

Остановился под деревом, красной сливой, у восточного помоста, повернулся к 

западу, поклонился и прочёл молитву:  

– Славься, будда Амида в краю Высшей Радости в западной стороне! Когда 

жизнь моя кончится, пусть я непременно возрожусь в Высшей Радости!  

А потом поднялся на дощатое крыльцо. 

Слуга всё это видел, подошёл к отроку-охраннику и спросил: господин 

обычно так молится? Отрок отвечал: когда никто не видит, господин всегда 

непременно молится. Слуга вернулся, рассказал – и дамы, слушая его, были 

весьма тронуты. 

А на следующий день младший военачальник заболел оспой, передал во 

дворец, что не службу не явится. И брат его, младший воевода Такаката, тоже 

заболел. Они лежали в усадьбе, в восточных и западных покоях, оба мучились. 

Госпожа их матушка ходила от одного к другому, присматривала за ними. 

Старшему брату в два или три дня стало совсем тяжко, он умер, и его сожгли 

вместе с изголовьем и прочим, как и других умерших. А мать, плача и горюя, 

осталась хлопотать о младшем сыне. 

Она видела: недуг его очень тяжёл, но младший воевода, возвысив голос, 

читал вслух главу «Уловки», прочёл до середины и умер. И тогда несказанное 

благоухание наполнило его покои. А люди говорили: в один день умерли двое 

сыновей, каково, должно быть, сердцу матери видеть такое! Как тяжко отцу, 

господину регенту, узнать о таком! 

Прошло три дня, и мать увидела во сне, как старший сын, младший воевода, 

стоит в главных воротах усадьбы и горько плачет. Мать будто бы глядит не него 

с углового крыльца и спрашивает: почему не заходишь? О чём плачешь? А 

младший воевода в ответ:  

– Хотел бы войти, но не могу! Я побывал у государя Эмма, меня судили за 

грехи. Сказали: его жизнь будет ещё долгой, скорее отпустите его! И меня 

отпустили, я вернулся, но изголовье моё уже поспешили повернуть, духу некуда 

войти, я не могу ожить, вот и блуждаю. Жестокое дело вы сотворили! 

Так он говорил в тоске и плакал, мать увидела это и проснулась. Каково 

ей, должно быть, было пробудиться от такого сна! 

А ещё в ту пору жил человек по имени Фудзивара-но Такатоо, средний 

военачальник Правой государевой стражи. Он дружил с младшим 

военачальником Ёситакой, и вот, во сне Ёситака встретился с ним. Средний 
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военачальник Такатоо очень рад был видеть его и спросил: где же ты теперь? А 

Ёситака ответил: 

 

昔は契りき、 

    蓬莱の宮の裏の月に 

В старину клялись мы с тобой  

    под луной во дворце Хорай, 

今は遊ぶ、 

    極楽界の中の風に 

Ныне гуляю я на ветру  
    в мире Высшей Радости 

 

И исчез, будто растаял. Такатоо увидел это и проснулся. Потом средний 

военачальник Такатоо записал эти строки. 

Кто слышал это, говорили: если человек помышляет о Пути, то в будущей 

жизни возрадуется! И хвалили, и чтили его. Младший военачальник при жизни 

был даровит, хорошо сочинял стихи, вот и во сне сложил замечательные строки.  

Он во сне подал весть, что гуляет в краю Высшей Радости, и в смертный 

час его явились знаки возрождения. Несомненно, он возродился! – так передают 

этот рассказ. 

 

Часть рассказа восходит к «Гокураку-ки» (34) и «Хоккэ гэнки» (3–103); эта же история в 

других версиях входит в «Оокагами», «Годансё:», «Фукуро-дзо:си» (4), «Хо:буцу-сю:», «Гэнко: 

сякусё» и др. 

Регент Итидзё 一条摂政, Итидзё: сэссё:, – Фудзивара-но Корэтада (он же Корэмаса) 藤原伊

尹 (924–972), был регентом при государе Энъю в 970–972 гг. (этому государю Корэтада доводился 

дядей с материнской стороны). Сыновья Корэтады, Такаката  藤原挙賢 (953–974) и Ёситака 藤原義

孝 (954–974), занимали должности младших военачальников 少将, сё:сё:, соответственно, в  Правой 

и Левой государевой страже (右近少将 , Укон-но сё:сё:, 左近少将 , Сакон-но сё:сё:). Болезнью 

могаса 疱瘡 в средневековых японских текстах называется как чёрная оспа, Variola, так и ветряная 

оспа, Varicella; эпидемия 974 г. в столице была особенно тяжёлой, о ней говорится во многих 

источниках. 

Кокидэн 弘徽殿 – одно из зданий во дворце, жилые покои государынь, находятся к северу 

от «главного дворца», покоев государя. «Узорный наряд» 襴装束, но:си-сё:дзоку, здесь – обычная 

одежда столичного знатного человека в отличие от форменной должностной. «Младший охранник 

дворца» – 小舎人, кодонэри. «Уловки» (方便品, «Хо:бэн-хин») – глава II «Лотосовой сутры»; в ней 

Будда произносит стихотворение «Есть бхикшу и бхикшуни [= монахи и монахини], переполненные 

самодовольстом…» (ТСД 9, № 262, 7с – 9b; см.: [Лотосовая сутра 1998, 104–115]. Сэсондзи 世尊寺 

– храм в столице к северу от Первой улицы и к западу от улицы Оомия. «Красная слива» 紅梅, 

ко:бай, – дерево с красными цветами, Prunus mume. 

Молитва, которую произносит Ёситака, записывается так: 南無西方極楽阿弥陀仏。命終決

定往生極楽, Наму сайхо: Гокураку Амида буцу, мёдзё: кэцутё: о:дзё: Гокураку. Похожие строки 

есть в сочинении Гэнсина «Правила молельни Сюрёгон-ин в Ёкаве для двадцати пяти видов 

сосредоточения» 横川首楞嚴院二十五三昧式, «Ёкава Сюрё:гон-ин нидзю:го саммай сики» (ТСД 84, 

№ 2723) – обрядовом руководстве для того амидаистского сообщества, которое создал Гэнсин (см. 

предисловие к этому свитку). 

«Поворот изголовья», макурагаэси, – часть похоронного обряда. 

Фудзивара-но Такатоо 藤原高遠  (949–1013) занимает в Правой государевой страже 

должность среднего военачальника 右近の中将, Укон-но тю:дзё. Братьям Такакате и Ёситаке он 
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доводится троюродным братом: их деды были родными братьями. Такатоо прославился как поэт и 

музыкант. Во сне Ёситака отвечает на вопрос друга стихами канси, по правилам они бы 

записывались так: 昔契蓬莱宮裏月 今遊極楽界中風.С горой Хо:рай (кит. Пэнлай), обителью 

бессмертных, японские поэты канси часто сравнивают дворец государя. Стихи Ёситаки приводятся 

также в «Оокагами», ср. перевод Е.М. Дьяконовой:  

 

Некогда мы во дворце Пэнлай  

    в дружбе клялись при луне; 

В дальнем краю вечного счастья  

    теперь веселюсь на ветру. 
 

См.: [О:кагами 2000, 99–100]. По этой версии сон о Ёситаке видит не Такатоо, а Фудзивара-

но Санэсукэ, брат Такатоо. Ёситака в «Оокагами» перед смертью предупреждает мать, чтобы его 

тело не сжигали сразу, однако, потеряв двоих сыновей, мать убита горем, похоронами занимается 

кто-то другой и торопится, а затем Ёситака (не Такаката) является матери после смерти и в песне 

вака упрекает её за то, что тело его сожгли и ему некуда вернуться. Также оба брата являются во 

сне некому монаху, причём Такаката молчит, а Ёситака весело сообщает, что возродился в Чистой 

земле. Вероятно, версия «Кондзяку», более поздняя по отношению к «Оокагами», приводит ту 

историю к большей стройности, распределяя роли между братьями: старший своей посмертной 

участью опечален, а младший доволен. 

 

 

15–43. Рассказ о том, как возродился средний военачальник Тамба-

но Масамити 

巻 15 第 43 話 丹波中将雅通往生語 第四十三 

В  стародавние времена жил человек по прозванию Тамба, средний 

военачальник. Имя же его было Масамити. Он был сыном Правого младшего 

инспектора, монаха в миру [?]. Изначально сердцем был прям, чуждался лести, 

к людям дурных помыслов не питал. 

Правда, в молодости, когда служил при дворе, главной целью себе он 

поставил прославиться и блистать, развлекался и кутил с другими придворными, 

бездумно грешил. Вместе с остальными весной уходил в горы охотиться на 

оленей, осенью выезжал в поля стрелять фазанов. Так он грешил, любил славу, 

но в сердце своём помышлял о Пути, всегда хотел удалиться от мира и постоянно 

читал «Сутру о Цветке Закона». 

Из всей сутры он глубоко усвоил главу «Девадатта», напитал ею свои 

помыслы, каждый день её читал по десять, по двадцать раз. В этой главе есть 

строки: «Кто с чистым сердцем поверит в эту сутру, станет почитать её, и в нём 

не родятся сомнения, тот никогда не попадёт в ад и на станет голодным духом 

или животным, а путём превращения возродится перед буддами в цветке лотоса» 

Их Масамити шепотом повторял утром и вечером. 

И вот он заболел, несколько дней промучился, недуг его делался всё 

тяжелее, и перед самым концом Масамити только читал главу «Девадатта», а 

больше ничего не говорил, да так и умер. 

Этот младший военачальник, пока был жив, глубоко сдружился с одним 

отшельником как прихожанин с учителем. И вот, отшельник, ещё не зная, что 
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Масамити умер, в начале ночи сел перед буддами читать молитву, закрыл глаза 

и увидел сон: пятицветные облака спускаются с неба и покрывают жилой дом в 

усадьбе среднего военачальника Тамбы. Излучают свет, наполняют всё дивным 

благоуханием, в воздухе звучит чудная музыка. Потом пятицветные облака и 

звуки музыки поплыли к западу и исчезли, отшельник это увидел и проснулся. 

Он встревожился сердцем: странное дело! И едва рассвело, пошёл в 

усадьбу к среднему военачальнику, спросил, а ему говорят: в начале ночи, в час 

Свиньи [9–11 вечера] средний военачальник как раз умер. Отшельник в слезах 

рассказал свой сон, вернулся восвояси и снова и снова молился о будущем 

рождении военачальника. Люди прослышали о том и стали с почтением говорить: 

средний военачальник Тамба несомненно возродился в Чистой земле! 

В ту пору жил Фудзивара-но Митимаса, Начальник над правой половиной 

столицы, сын человека, прозываемого наместником Запада – Внутренним 

министром. Митимаса был распущен, с дурными взглядами. Он услышал про сон 

отшельника, не поверил и говорит:  

– Что приснилось отшельнику – самый пустой сон! Он много лет дружил со 

средним военачальником Масамити как наставник с прихожанином, вот и 

рассказывает небылицы, чтобы восхвалить его. Этот средний военачальник 

Масамити, пока был жив, ценил убийство живых, любил славу. Какие же корни 

блага он вырастил, чтобы возродиться в Высшей Радости? Если это правда, то 

всякий, кто хочет возродиться в Высшей Радости, должен стараться убивать 

живых и любить славу! 

Так он хулил отшельника и злословил, а между тем, прошёл слух, что в 

Рокухаре устраивают чтения сутр, и Митимаса-но Асон отправился в Рокухару 

послушать их. Слушает, а перед возком его сидят две или три старухи-монахини. 

И тут одна монахиня заливается слезами, плачет и говорит:  

– Я бедна и стара годами, не вырастила никаких корней блага. Так я 

провожу жизнь впустую, день и ночь печалюсь и сетую, что вернусь на три 

дурных дороги, и молюсь о том буддам. И вот что мне приснилось вчера ночью. 

Явился почтенного вида старый монах, объявил мне: не горюй ни о чём, от всего 

сердца возглашай молитву, и тогда непременно возродишься в Высшей Радости 

– не сомневайся! Вот средний военачальник Левой государевой стражи, 

Масамити-но Асон, хоть и не взрастил корней блага, а просто был прям сердцем 

и читал «Сутру о Цветке Закона» – и достиг возрождения в Высшей Радости! Так 

он молвил, и оттого я, увидев такой сон, безмерно радуюсь. Ведь нет сомнений, 

что средний военачальник Тамба возродился. Так трогательно и достойно!  

Митимаса-но Асон, слыша это, уверовал: средний военачальник Масамити 

вправду возродился! И с тех пор не сомневался и не хулил его. 

Кто слышал это, все поняли с почтением: возрождение в Высшей Радости 

не от того зависит, взрастишь ли корни блага. Нужно лишь, чтобы сердце было 

прямым, надо читать сутру и возглашать молитву! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–102), в «Сю:и о:дзё:дэн» (2–15), «Хоссинсю:» (7–3) и в 

«Гэнко: сякусё». 
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Минамото-но Масамити 源雅通  (ум. 1017) был наместником края Тамба, отсюда его 

прозвище; также он занимал должность среднего военачальника 中将, тю:дзё:, прославился как 

поэт. Отцом его был  Минамото-но Токимити 源時通. 

«Девадатта» 提婆品, «Дайба-хин», –  глава XII «Лотосовой сутры», цитируемое место – ТСД 

9, № 262, 35a; см.: [Лотосовая сутра 1998, 206], приведён перевод А.Н. Игнатовича с изменениями.  

Фудзивара-но Митимаса 藤原道雅 (992–1054) знаменит как поэт, должность его здесь – 

Начальник над правой половиной столицы 右京の大夫, Укё:-но дайбу. Его отец – Фудзивара-но 

Корэтика 藤原伊周 (974–1010), он же наместник Запада – Внутренний министр 帥の内大臣, Соти-

но Найдайдзин. «Дружба наставника с прихожанином» – 師檀の契, сидан-но тигири. Рокухара – 

восточная окраина столицы, названа по храму Рокухарамицудзи (см. 13–42, 13–43, 16–9). 

 

 

15–44. Рассказ о том, как возродился Оти-но Масуми в краю Иё 

巻 15 第 44 話 伊予国越智益躬往生語 第四十四 

В стародавние времена в краю Иё в уезде Оти 越智 был уездный начальник, 

звали его Оти-но Масуми. Смолоду и до старости он служил, не ленился. А ещё 

глубоко помышлял о Пути, верил в Закон Будды, понимал причины и последствия. 

Днём непременно читал «Сутру о Цветке Закона», а ночью возглашал молитву 

Амиде. Так он действовал постоянно. И хотя ещё не обрил голову, принял десять 

трудных заповедей-запретов, и ему дали монашеское имя Дзёсин.  

В таких трудах провёл он много лет, состарился. И когда подошёл его 

смертный час, без телесных страданий, без смятения в мыслях сел прямо, лицом 

к западу, руки сложил святым знаком, устами возгласил молитву и скончался. В 

тот час в небе раздались звуки чудной музыки, люди из ближних селений все 

были тому свидетелями. А ещё несказанное благоухание наполнило весь его дом. 

Кто видел это и слышал – все лили слёзы и почитали его. 

Хотя и не обрил голову, он получил монашеское имя. Мог бы тогда же стать 

монахом, но он, хотя и остался в миру, несомненно возродился – достойное дело! 

Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (36) и в «Хоккэ гэнки» (3–111). 

Об Оти-но Масуми 越智益躬, он же Дзё:син 定真, кроме этой истории ничего не известно. 

«Десять трудных заповедей-запретов» 十重禁戒, дзю:дзю:кинкай, они же «заповеди бодхисаттвы», 

восходят к «Сутре о сетях Брахмы» 梵網經, «Боммо:-кё:» (ТСД 24, № 1484). Они таковы: не убивать, 

не воровать, не распутничать, не лгать, не торговать опьяняющими веществами, не обсуждать 

недостатки других людей, не хвалить себя, порицая других, не поддаваться алчности, не гневаться, 

не клеветать на Три Сокровища – Будду, Учение и Общину. Бодхисаттва должен не только избегать 

убийства сам, но и побуждать все живые существа к тому, чтобы они не убивали друг друга, а также 

спасать их от грозящей им насильственной смерти, и то же самое в случае других злодеяний. Кроме 

десяти «трудных» в этой сутре есть ещё сорок восемь «лёгких» заповедей. «Святой знак» – 定印, 

дзё:ин, санскр. мудра.  

 

 

15–45. Рассказ о том, как прежний правитель Эттю Фудзивара-но 

Накатоо возродился на небе Тушита 
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巻 15 第 45 話 越中前司藤原仲遠往生兜率語 第四十五 

В стародавние времена жил человек по имени Фудзивара-но Накатоо-но 

Асон, прежний правитель Эттю. Смолоду помышлял о Пути,  вовсе не думал о 

мирских делах, страшился лишь дел будущего века. Всегда хотел уйти в монахи, 

но трудно было ему покинуть жену и детей, и хотя собирался принять постриг, 

так уж вышло – не принял. 

Не теряя нисколько времени, он читал «Сутру о Цветке Закона», возглашал 

имя Будды. Даже когда ехал в возке или верхом, всегда держал в руках сутру, 

никогда не расставался с нею. Хотя и шёл мирским путём, каждый день 

непременно читал «Сутру о Цветке Закона», «Раздел об основной сути», «Десять 

обетов Фугэна», «Победоносное заклятие», «Заклятие исполнения желаний», 

«Великое заклятие Амиды», никогда не прерываясь. 

За всю жизнь он прочёл «Сутру о Цветке Закона» больше десяти тысяч раз. 

А сколько раз он молился и читал другие сутры, неведомо. Слушал чтения 

«Цветка Закона» в тысяче с лишним собраний. Изготовлял будд, переписывал 

сутры, всё это много раз. Раздавал людям подаяние, давал милостыню монахам 

– также много раз. 

И вот, когда подошёл его смертный час, он без смятения в мыслях читал 

вслух «Сутру о Цветке Закона» и сказал родным: я теперь возрожусь на небе 

Тушита. Соединил ладони и умер. В тот час дом наполнился несказанным 

благоуханием, в воздухе зазвучала чудная музыка, и кто слышал, все говорили: 

он много лет хранил «Сутру о Цветке Закона», а потому непременно возродился 

на небе Тушита! Так его с почтением восхваляли и так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–104) и в «Гэнко: сякусё». 

Фудзивара-но Накатоо 藤原仲遠 (X в.) читает не только «Лотосовую сутру», но и тексты, 

которые обычно изучали монахи, а не миряне. «Раздел об основной сути» 理趣分, «Рисюбун» – один 

из разделов «Большой сутры о запредельной премудрости» (ТСД 5–7, № 220, см. рассказ 14–30) или 

же самостоятельная «Сутра об основной сути», 理趣經, «Рисю-кё:» (ТСД 8, № 243); в обоих текстах 

говорится об основах «премудрости, выводящей за пределы [мира страданий]», санскр. праджня-

парамита. «Десять обетов Фугэна» 普賢の十願, «Фугэн-но дзю:ган», – один из разделов «Сутры 

цветочного убранства», описывает обеты бодхисаттвы Фугэна, санскр. Самантабхадра. О 

«Победоносном заклятии» см. 15–6, о «Заклятии Амиды» – 15–35. «Заклятие Исполнения желаний» 

随求陀羅尼, Дзуйгу дарани, обращено к бодхисаттве по имени Исполнитель желаний 隨求菩薩, 

Дзуйгу босацу, санскр. Махапратисара; он был нерадивым монахом, попал в ад, но силою покаяния 

и молитв смог освободиться оттуда и возродиться на небе. 

 

 

15–46. Рассказ о том, как в краю Нагато господин Аму возродился 

на небе Тушита 

巻 15 第 46 話 長門国阿武大夫往生兜率語 第四十六 

В стародавние времена в краю Нагато в уезде [?] жил человек, звали его 

господином Аму. Сердце у него было весьма воинственное. Только и делал, что 

убивал живых. Люди его боялись, властвовал он всем краем, без конца творил 
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злодеяния, как хотел. Так и провёл он долгие годы, а чтобы взрастить корни 

блага – о таком он вовсе не знал. 

И вот, он состарился, тяжко занемог, несколько дней страдал и мучился, и 

когда уже лежал при смерти, созвал множество монахов, велел им читать, 

прокручивая, «Сутру о Цветке Закона» и молиться об исцелении. Но через 

несколько дней он всё-таки умер. А потому монахи ушли восвояси.  

Но был среди них один хранитель сутры. Что-то его связывало с Аму, а 

потому он остался помолиться о будущем рождении умершего, читал вслух 

«Сутру о Цветке Закона», обратившись к мёртвому телу. И когда прочёл из 

восьмого свитка: «Когда жизнь этого человека кончится, ему протянут руки 

тысяча будд …» – умерший вдруг ожил. Кто был в доме, видя такое, заплакали, 

радовались и чтили сутру бесконечно. 

Тогда умерший, вернувшись на время в человеческий ум, сел, соединил 

ладони, обратился к хранителю сутры, слушал и лил слёзы, попросил хранителя 

повторить те строки шесть или семь раз. Недужный выслушал их с безграничным 

почтением, а потом рассказал хранителю: 

– Когда я умер, злые демоны с Тёмной дороги схватили меня, потащили, но 

пока уводили меня, ты, хранитель, прочёл эти строки, и вдруг явились небесные 

отроки и повели меня обратно, вернули в мир людей. 

После этого больной выздоровел, стал таким, как всегда. Господин Аму 

забыл свои многолетние злодеяния, у него пробудились помыслы о пути, он 

обрил голову и стал монахом. Имя ему дали Сюкаку. 

Потом он принял и усвоил «Сутру о Цветке Закона», от всего сердца дни и 

ночи читал её про себя и вслух. Здешний мир – никчёмное место. Всецело желаю 

я просветления в будущем веке! – так он решил, навсегда отстал от зла и 

принялся творить добро, так состарился, и когда подошёл его смертный час, 

созвал множество монахов, велел им читать, прокручивая, «Сутру о Цветке 

Закона», сам тоже читал «Сутру о Цветке Закона», да так и умер. 

Позже одному монаху во сне явился  этот Сюкаку, монах в миру, и облик 

его был прекрасен, одеяние чисто. Он рассказал монаху: 

– Я читал «Сутру о Цветке Закона», и силой этого деяния теперь 

возродился на небе Тушита. 

Так увидел монах. А потом рассказал этот сон жене, детям и домочадцам 

Сюкаку. Кто слышал его, все лили слёзы с радостью и почтением. 

Думается, даже если много лет творить зло, если опомниться и обратиться 

к добру, можно стать вот таким достойным человеком. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–97) и в «Гэнко: сякусё». 

О человеке по прозвищу «господин Аму» 阿武の大夫, Аму-но тайфу, он же Сю:каку 修覚, 

кроме этой истории ничего не известно. Прозвище дано, видимо, по уезду Аму в краю Нагато. 

«Читать, прокручивая» 転読, тэндоку, – принятый в японии способ чтения, когда из сутры читаются 

только названия глав или избранные места. «Когда жизнь этого человека окончится…» — слова из 

главы XXVIII «Лотосовой сутры» (ТСД 9, № 262, 61c), см.: [Лотосовая сутра 1998, 297], перевод 

А.Н. Игнатовича с изменениями.  
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15–47. Рассказ о том, как злодей в самом конце жизни возгласил 

молитву и возродился в Чистой земле 

巻 15 第 47 話 造悪業人最後唱念仏往生語 第四十七 

В стародавние времена в краю [?] жил человек. Только и делал, что грешил, 

убивал живых, распущен был беспредельно. 

Так он прожил много лет, и кто-то дал ему наставление: кто свершает грех, 

непременно попадает в ад. Тот человек выслушал, но не поверил нисколько, 

говорит: ты учишь, будто грешники провалятся в ад? Это величайшая ложь. 

Никак не может быть такого. Да и как бы это могло статься? И еще больше стал 

убивать, предался распутству. 

И вот, этот человек тяжело заболел, через несколько дней уже лежал при 

смерти. Тогда перед взором его явилась огненная повозка. Когда увидел, 

недужный испугался, устрашился безмерно, позвал одного мудрого монаха и 

спрашивает: 

– Я много лет провёл, совершая одни лишь грехи. Кто-то объяснял мне, что 

грешники попадают в ад, но я решил – это ложь, не перестал грешить. И теперь 

настал мой смертный час, перед взором моим явилась огненная повозка, и 

приехала она за мной. Так неужто правда, что грешники попадают в ад?  

Много лет не верил, а тут раскаялся, горевал и плакал без конца. 

Монах, сидя у его изголовья, выслушал и говорит: 

– Ты много лет не верил, что грешники попадают в ад, но теперь увидел 

огненную повозку и уверовал?  

Недужный говорит: 

– Я воочию видел огненную повозку, а потому глубоко уверовал! 

Монах говорит: 

– Раз так, верь и в то, что если возгласишь молитву к будде Амиде, то 

непременно возродишься в краю Высшей Радости! Этому тоже учил Будда. 

Недужный, слыша это, соединил ладони, поднёс ко лбу, повторил «Слава 

будде Амиде» тысячу раз. Монах его спрашивает: 

– Видишь ты теперь огненную повозку или нет? 

Недужный отвечает: 

– Огненная повозка вдруг исчезла. Перед взором моим явился огромный 

золотой цветок лотоса. 

Да так и умер. В том час монах залился слезами, умилился, почтил его и 

ушёл восвояси. Из тех, кто видел это и слышал, не было никого, кто не почтил 

бы его. 

Думается, это ничуть не отличается от того, что проповедовал Будда, а 

потому нужно лишь возглашать молитву – так передают этот рассказ. 

 

Источник рассказа неизвестен; похожий рассказ есть в «Хо:буцусю:» (7–7). 

«Ложь» здесь – 虚言, сорагото, «пустые слова». 

 

 

15–48. Рассказ о том, как возродилась в Чистой земле госпожа из 

рода Томо, жена Хикодзанэ, наместника Ооми. 
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巻 15 第 48 話 近江守彦真妻伴氏往生語 第四十八 

В стародавние времена жил человек по имени Хикодзанэ, наместник края 

Ооми. Его жена была из рода Томо, смолоду помышляла о Пути и молилась будде 

Амиде. 

И вот, она вышла замуж за Хикодзанэ, клятва меж ними была крепка, но 

они не спали на одном изголовье, не сближались, не касались друг друга. Жена 

всегда хранила чистоту тела и возглашала молитву. 

Однажды, сидя перед мандалой Мира-Чрева, жена говорит мужу: 

– Я много лет, хоть и дала тебе супружескую клятву, не сплю с тобой на 

одном изголовье, не прикасаюсь к тебе. Но это не значит, что я не грешу. Так 

что отныне не буду жить с тобой в одном доме, устрой мне отдельное жильё! 

И ещё сказала: 

– Если стану жить отдельно, избегну греха! 

Тогда Хикодзанэ согласился и отселил её. 

А потом жена говорит: 

– Я много лет возглашаю молитву, памятуя о будде Амиде. Истово желаю 

возродиться в Высшей Радости, но кое-что тому мешает. Вот какая это помеха: в 

прошлом году один человек принёс мне рыбы, карасей. Среди них были две 

живых рыбины. Я их пожалела, взяла и выпустила в колодец. Наверное, они 

страдают, так долго живя в тесноте, хотят на простор. Что, если этот грех 

помешает мне возродиться? 

Хикодзанэ её выслушал и тут же велел слуге спуститься в колодец, 

поискать на дне. Тот выловил двух карасей, отнёс их к большому озеру и, как 

велел хозяин, выпустил на волю. 

И вот, жизнь этой женщины подошла к концу, весь дом наполнился 

благоуханием лотосов, сгустились багряные облака и проникли за занавес. В 

итоге женщина, не страдая телом, умерла лицом к западу, возглашая молитву. 

Из тех, кто видел это и слышал, не было никого, кто не почтил бы её. 

Думается, даже такой грех может стать помехой для возрождения. Что уж 

и говорить о тех, кто грешит, как вздумается! Возрождение – дело весьма 

трудное, но нужно поистине от всего сердца возглашать молитву в последний 

час! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (37). 

Томо-но Хикодзанэ 伴彦真  (X в.) упоминается в нескольких текстах эпохи Хэйан, 

наместником края Ооми он стал в 959 г. Его жена происходила из того же рода Томо. О мандале 

«Мира-Чрева» см. 14–44. «Караси» 鮒, фуна, – рыбы рода Carassius. 

 

 

15–49. Рассказ о том, как возродилась в Чистой земле жена Правого 

старшего инспектора Фудзивара-но Сукэё  

巻 15 第 49 話 右大弁藤原佐世妻往生語 第四十九 

В стародавние времена жил человек по имени Фудзивара-но Сукэё, Правый 

старший инспектор. Его женой была дочь человека по имени Оно-но Такаки, 
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наместника края Ямасиро. Она с юных лет понимала причины и последствия, 

верила в Закон Будды и помышляла о Пути. 

И вот, она вышла замуж за Сукэё, миновали годы, помышлять о Пути она 

не перестала, не ленилась молиться и читать сутры. А у неё был старший брат, 

монах по имени Энкё из храма [?] мудрый и сведущий. Она позвала брата и за 

беседой говорит: хочу изучить и понять Путь Будды. Прошу, обучи меня! Энкё, 

слыша такое, обрадовался, выписал из «Сутры о созерцании Неизмеримой 

жизни» и из других сутр главные строки о Высшей Радости и преподал их сестре. 

Она их выучила и поняла, дни и ночи неустанно памятовала о них и никогда не 

забывала. 

А ещё каждый месяц в пятнадцатый день, как настанут сумерки, она 

непременно кланялась, обратившись к западу, касаясь земли пятью частями тела, 

и возглашала:  

– Слава  будде Амиде в Чистой земле спокойного взращивания и западной 

стороне, куда уходит солнце!  

Таков был её всегдашний обычай, отец и мать прослышали о том и стали 

ей запрещать, говорили: в молодости ни к чему так усердствовать, это ведет к 

истощению тела. Настойчиво велели прекратить, но она не перестала стараться. 

А когда ей было двадцать пять лет, она родила первого ребёнка, дочку. 

После этого месяц с лишним болела, мучилась и в итоге умерла. Тогда в небе 

раздались звуки чудесной музыки, их слышали люди в соседнем селении и все 

поняли: это знак, что она возродилась в Высшей Радости! И не было никого, кто 

не умилился и не почтил бы её. 

Женщина даже в монахини не ушла, а вот ведь, возродилась! Так передают 

этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (38) и в . 

Фудзивара-но Сукэё 藤原佐世  (847–898) славился как знаток китайской и японской 

словесности, занимал должность Правого старшиего инспектора 右大弁, Удайбэн, а также главы 

столичного Училища. Оно-но Такаки 小野喬木 (IX в.) стал наместником края Ямасиро в 887 г. О 

монахе по имени Энкё 延教 кроме этой истории ничего не известно. О «Сутре о созерцании» см. 

предисловие к этому свитку. Молитва жены Сукэё взята из этой сутры. Чистая земля будды Амиды 

называется землёй «спокойного взращивания» 安養, анъё:, потому что там без помех можно растить 

«корни блага», избавляться от грехов и накапливать заслуги. «Пять частей тела», здесь – руки, ноги 

и голова.  

Этот рассказ – один из немногих в «Кондзяку», где говорится о буддийском обучении для 

женщины. Наряду с «Лотосовой сутрой», «Сутра о созерцании» считалась подходящей для женщин, 

потому что в ней во вводной части говорится о царице Идай (санскр. Вайдехи): сын её сверг с 

престола отца и убил его, а мать заточил в темницу, Будда приходит утешить её и рассказывает о 

Чистой земле. 

 

 

15–50. Рассказ о том, как возродилась в Чистой земле дама из рода 

Фудзивара 

巻 15 第 50 話 女藤原氏往生語 第五十 
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В стародавние времена жила одна дама, родом из Фудзивара. С самого 

начала была она мягка, легка сердцем, сострадательна. Всегда помышляла о 

Высшей Радости, дни и ночи возглашала молитву, не ленясь. 

И вот, прошли годы, она состарилась. Как-то раз говорит служанке: 

– Я много лет желала возродиться в Высшей Радости, дни и ночи молилась, 

и вот, теперь слышу издалека звуки чудной музыки. Быть может, это знак, что я 

возрожусь? 

Люди, кто слышал это, думали о ней с почтением. На другой год она снова 

говорит: 

– Те же звуки, что слышались в прошлом году, стали теперь немного ближе. 

Оттого ли, что приближается срок возрождения? 

А ещё через год говорит: 

– Те прежние звуки музыки с каждым годом всё ближе. Теперь они 

раздаются как бы уже над нашим домом. Пришёл час возрождения! 

И снова, снова возглашала молитву, не ленилась. 

Так эта дама, не страдая телом, не мучаясь, умерла, держась достойно до 

самого конца. Кто видел это и слышал, поняли: она непременно возродилась в 

Высшей Радости! Умилились и почтили её. 

Думается, кто возродится, тому непременно являются знаки! Так передают 

этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (39). 

 

 

15–51. Рассказ о том, как возродилась в Чистой земле старуха в 

краю Исэ в уезде Иидака 

巻 15 第 51 話 伊勢国飯高郡老嫗往生語 第五十一 

В стародавние времена в краю Исэ в уезде Иидака 飯高 в селении [?] жила 

древняя старуха. Помышляя о Пути, она каждый месяц в первые пятнадцать дней 

занималась делами Будды, а в следующие пятнадцать – мирскими делами. Дела 

же Будды она творила так: всякий раз покупала благовония, разносила их по 

всем храмам того уезда и преподносила буддам. А ещё весной и осенью выходила 

в поля, поднималась в горы, собирала цветы, какие в ту пору цвели, и добавляла 

их ко благовониям, тоже подносила буддам. А ещё припасала риса, соли, плодов, 

овощей и потчевала всех монахов в том уезде. 

Подносить такие дары Трём Сокровищам вошло у неё в обычай. Она истово 

желала возродиться в Высшей Радости, так прошло много лет, и вот, старуха 

вдруг занемогла, несколько дней мучилась, дети, внуки, а с ними и все 

домочадцы жалели её, кормили, поили, пытались вылечить. А старуха вдруг села 

на постели, обычная одежда сама собой упала с неё. Кто ухаживал за больной, 

видят это, дивятся, а у старухи в правой руке – цветок лотоса на стебле. 

Шириною цветок в семь или восемь сун [21–24 см], светится, оттенок 

удивительный, благоухает безмерно. На вид не таков, как цветы здешнего мира! 

Домашние вдохнули запах, думают: удивительно! И спрашивают у 

недужной: этот цветок у тебя – откуда? Кто тебе его дал? Недужная отвечает: 
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– Это не такой цветок, какие приносят люди. Но те, кто пришёл проводить 

меня, дали мне его. 

Домашние это слышат, с почтением думают: удивительно! А недужная так 

сидя и умерла. Кто видел это и слышал, говорили: нет сомнений, её проводили 

в край Высшей Радости! Умилялись и чтили её. 

Думается: непонятно, почему с неё упала та одежда, что она обычно 

надевала. Люди сомневались: из-за того ли, что хозяйка наша возродилась в 

Высшей Радости, платье упало с неё, оттого что было нечисто? А ещё в руке у 

неё сам собою явился лотос. Принесла ли его святая толпа из края Высшей 

Радости, что пришла за старухой? Никто не знает, верно ли это. Плотским очам 

обычных людей такое не видно. Когда старухе пришёл час возродиться, она 

глядела уже не плотскими очами, и на время цветок стал виден и другим. 

Куда потом делся цветок? Неизвестно, остался он или нет. Наверное, исчез, 

– так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (41). 

 

 

15 – 52. Рассказ о том, как в краю Кага в уезде [?] женщина 

возродилась в Чистой земле 

巻 15 第 52 話 加賀国□□郡女往生語 第五十二 

В стародавние времена в краю Кага в уезде [?] в деревне [?] жила одна 

женщина. Много лет она была замужем, занята мирскими делами, семья её была 

очень богата, всякого добра вдоволь.  

И вот, муж её умер. С тех пор она вдовела, в сердце её пробудились 

помыслы о Пути, жила она дома одна. 

А в усадьбе у неё был небольшой пруд. В том пруду росли лотосы. Женщина 

глядела на лотосы и всё молилась: когда раскроются цветы, да будут они для 

меня вестниками возрождения в Высшей Радости! Дождусь их и поднесу будде 

Амиде! Каждый раз, глядя на лотосы, она думала так, а когда приходила пора 

цветам раскрыться, собирала их, несла в местный уездный храм и подносила 

будде. 

Так прошли годы, женщина состарилась, заболела. А тут как раз пришла 

пора цветения лотосов. Женщина радуется своему недугу, говорит:  

– Как и желала много лет, я занемогла в пору, когда цветут лотосы. Думаю, 

это знак, что я завязала связь и непременно возрожусь в Высшей Радости!  

И сразу созвала в дом родных и соседей, устроила угощенье, подала сакэ 

и объявила:  

– Сегодня я уйду из этого мира. Многолетнюю нашу дружбу трудно забыть! 

Нынче вижу я вас в последний раз. 

Родичи и соседи, слыша это, тронуты были и почтили её безмерно.  

И вот, она умерла, держась до конца достойно. Той ночью лотосы в пруду 

все разом повернулись к западу. Кто видел, поняли: это знак её возрождения! И 

все пролили слёзы, почтили её. Все окрестные жители, до кого дошёл слух о том, 

собрались во множестве, поглядели, поклонились и ушли восвояси. 
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Удивительное дело! — говорили они, а кто слышал, те так и передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (42). 

 

 

15–53. Рассказ о том, как возродилась в Чистой земле женщина в 

краю Ооми в уезде Саката 

巻 15 第 53 話 近江国坂田郡女往生語 第五十三 

В стародавние времена в краю Ооми в уезде Саката 坂田 в селении [?] жила 

одна женщина. Происходила она из рода Окинага 息長. Сердце у неё было мягкое, 

лёгкое, она понимала причины и плоды, верила в Закон Будды, особенно 

помышляла о Пути. Дни и ночи она молилась, стремясь к Высшей Радости. 

А в том краю есть место, что зовётся Цукума 筑摩. Там есть озеро, а в озере 

растут лотосы. Эта женщина ходила к озеру, собирала лотосы, от всего сердца 

подносила их будде Амиде и усердно молилась: проводи меня в край Высшей 

радости!  

Так прошло много лет, и вот, жизнь её подошла к концу, с запада прилетело 

багряное облако 紫雲, вплыло в дом, окутало её, это наяву видело множество 

людей. А женщина умерла в том облаке. Кто видел это и слышал, все поняли: 

она непременно возродится в Высшей Радости! Умилились и почтили её. 

Воистину, если в смертный час являются багряные облака, вплывают в дом 

и человек умирает, окутанный ими, сомнений быть не может. Кто слышит это, 

пусть от всего сердца устремится к Высшей Радости! – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокураку-ки» (40). 

 

 

15–54. Рассказ о том, как возродился в Чистой земле отрок, служка 

наставника по обрядам Кампо из храма Ниннадзи 

巻 15 第 54 話 仁和寺観峰威儀師従童往生語 第五十四 

В стародавние времена в храме Ниннадзи жил человек по имени Кампо, 

наставник по обрядам. При нём состоял отрок-служка. Ему поручали заготовку 

сена для лошадей, уборку нечистот и тому подобную работу низшего слуги. Лет 

ему было семнадцать или восемнадцать. Звали его Такимаро. Одевался он в 

лохмотья, летом носил только безрукавную рубаху до колен, а зимой ещё одну 

поверх летней. Так он и служил. 

Однажды в восьмом месяце этот парень отпросился у хозяина: можно я 

отлучусь кое-куда? Кто слышал это, все смеялись: и чего парень важничает, 

отпрашивается?  

А парень пошёл от Ниннадзи на запад, к месту, что зовётся Нарутаки, 

окунулся в речную воду, потом пошёл на кладбище, нарезал травы сусуки, 

устроил маленькую хижину, залез в неё, сел лицом к западу, соединил ладони 

и, возвысив голос, возгласил: 

– Слава будде Амиде!  
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Десять или двадцать раз повторил. Поблизости мальчишки пасли коней и 

волов, услышали его голос, думают: что это делает Такимаро? Подошли гурьбой, 

пригляделись – а он всё так же молится, ещё голос не затих – а голова поникла, 

умер. А руки так и остались сложенными. 

Мальчишки, видя такое, удивились, рассказали людям, в храме Ниннадзи 

не поняли, что случилось, собрались, пришли, смотрят с почтением – 

удивительно! – и ушли восвояси. Отрок, пока был жив, порой ни с того, ни с сего 

шевелил губами. А ведь, если подумать, это он повторял молитву! – поняли люди 

и почтили его. 

Думается, хотя он был ничтожный слуга и причин не знал, он много лет 

стремился к Высшей Радости! Шевелил губами – наверно, повторял молитву. И в 

итоге понял, что жизнь его подходит к концу, ушёл в спокойное место и умер 

сидя, соединив ладони, возглашая молитву, лицом к западу – а значит, 

несомненно, возродился в Высшей Радости! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

О столичном храме Ниннадзи 仁和寺 см. 12–22, 13–37. Монах по имени Кампо: 観峰 (XI в.) 

занимал должность «наставника по обрядам» 威儀師, игиси, в 1004–1017 гг.; в его обязанности 

входило обустраивать обряды: приглашать участников, обеспечивать их необходимой утварью и т.д. 

Имя служки Такимаро: 滝丸 дано в честь «водопада», таки; возможно, это значит, что он был 

подкидышем и найден был близ водопада Нарутаки 鳴滝 поблизости от Ниннадзи. «Кладбище» 小

松原 , комацубара, возможно, просто «сосновая роща». Трава 薄  сусуки – мискант, Miscanthus 

sinensis. 


