
1 
 

Собрание стародавних повестей 

 

Свиток 16 
[Чудеса бодхисаттвы Каннон, Внимающего Звукам] 

 

16-й свиток полностью отведён чудесам бодхисаттвы Каннон 観音, Внимающего 

Звукам (санскр. Авалокитешвара), чтимого во всех странах буддийского мира, где 

принято учение махаяны, Великой колесницы. Особая связь этого милосердного 

подвижника с Японией обсуждается во многих текстах, в том числе и в сборниках 

рассказов сэцува. В «Кондзяку» в первом же рассказе из японской части (11–1) говорится, 

что воплощением Внимающего Звукам был царевич Сётоку, положивший начало 

распространению Закона Будды в Присолнечной стране в начале VII в. Во многих 

рассказах свитков 11-го, 12-го и 13-го Каннон помогает монахам и мирянам – в столичных 

и провинциальных храмах, не только в Японии, но и за морем, куда японские подвижники 

отправляются в поисках Закона.  

Следующие два свитка, 14-й и 15-й, посвящены в основном чудесам «Лотосовой 

сутры», самой чтимой в Японии буддийской книги, и милостям будды Амиды (санскр. 

Амитабха), владыки райской Чистой земли. С обеими этими темами тема Каннон близко 

связана, так что свиток 16-й объединяет два предыдущих и продолжает их. Почитание 

Каннон как заступника всех живых существ основано на 25-й главе «Лотосовой сутры» 

(觀世音菩薩普門品 , «Кандзэон-босацу фумон-хин», в переводе А.Н. Игнатовича – 

«[Открытые] для всех врата бодхисаттвы [по имени] Внимающий Звукам Мира»)1; эта 

глава в японских текстах часто упоминается как «Глава о Каннон» или как 

самостоятельная «Сутра о Каннон» (觀音経, «Каннон-кё:»). А в книгах о Чистой земле 

Внимающий Звукам выступает как ближайший помощник Амиды2 . Единство Каннон, 

«Лотосовой сутры» и Амиды подчёркивают и другие тексты традиции сэцува. Например, 

в «Собрании песка и камней» (沙石集 , «Сясэкисю:», конец XIII в.) в рассказе II–4 

говорится:  

 

…внутри сердца у каждого живого существа есть лотос просветления, и 

лотос этот – Каннон как наша исконная природа. Сказано, что природа будды 

присуща всем существам, — и в этой природе могут и должны осуществиться 

Амида и Каннон. Ведь будды и бодхисаттвы восседают на лотосах. Нужно понять: 

не было бы исконной клятвы Внимающего Звукам [спасти всех и каждого] – не 

было бы ни мудрости, ни милосердия будды. А значит, наше сердце, в котором 

пребывают все будды, – это и есть милосердие. А всякое милосердие – это Каннон, 

быть милосердным – значит внимать звукам мира. Сущность того, что значит 

“внимать звукам”, установлена в “Сутре о Цветке Закона”. А наша страна — страна 

                                                           

1 См.: Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Сутра 

о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость. Издание 

подготовил А.Н. Игнатович. М.: Ладомир, 1998. С. 282–288. 

2 См.: Избранные сутры китайского буддизма. Перевод с китайского Д.В. Поповцева, К.Ю. 

Солонина, Е.А. Торчинова. СПб.: Наука, 1999. С. 73–292. 
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Великой колесницы. Амида и Каннон завязали с ней особенную связь, в единый 

узел. Нужно и можно глубоко верить в это3. 

 

Из множества других книг буддийского канона, где действует Внимающий Звукам, 

следует назвать тексты, где описано почитание этого бодхисаттвы в разных обличьях: 

Тысячерукого, Одиннадцатиликого и других4; на этих текстах строятся различные обряды, 

обращённые к Каннон. Такие тексты, в отличие от «Лотосовой сутры» и книг о Чистой 

земле, считаются «тайными», знакомиться с ними полагается лишь подготовленным 

монахам после особых посвящений. И всё же обряды, основанные на них, в Японии 

рубежа XI–XII вв. были широко известны, упоминаются они и в рассказах нашего 

собрания.  

Есть и другая разновидность канонических текстов: в них Авалокитешвара 

появляется не столько как податель чудес, сколько как ученик Будды, слушатель его 

наставлений. Из этого ряда для японских буддистов особенно важна «Сутра-сердце 

праджня-парамиты» (般若心経, «Хання син-гё:»): там Внимающий Звукам в глубоком 

сосредоточении достигает «запредельной мудрости» (праджня-парамиты) и постигает 

«пустоту», относительность всех мнений и всех истин, от обыденных и вплоть до тех, о 

которых учил Будда: «…нет страдания и нет освобождения от страданий…» и т.д.5 

В «Лотосовой сутре» Каннон принимает обличья подвижников, достигших разных 

степеней совершенства, а также небесных и земных богов, монахов и монахинь, мирян и 

мирянок, молодых и старых, знатных и простых людей – всего тридцать три образа, 

отсюда обычай читать главу «Открытые для всех врата» по тридцать три раза. 

Бодхисаттва, согласно ей, спасает людей в огне, в морских водах, при падении с высоты, 

от врагов, разбойников, палачей, из заточения, от вредоносных заклятий и ядов, от 

демонов, диких зверей, змей, ящериц и прочих гадов, от грома, молний и дождя; 

избавляет от перерождения в дурных мирах, от страданий рождения, старения, болезней и 

смерти, от тьмы неведения и пламени страстей. Милосердие Каннон безгранично, 

бодхисаттва слышит все голоса, просящие о помощи, и откликается им, жалеет всех 

обитателей мира рождений и смертей, как «отец и мать». Тем самым он создаёт своим 

почитателям лучшие условия для того, чтобы они могли сосредоточиться на Законе Будды, 

на самосовершенствовании и деятельной помощи ближним. В этом смысле Каннон 

движется по тому же пути, что и Амида, ведь и «рай» в буддийском понимании – это не 

место итогового успокоения, а школа, где готовятся к освобождению. В нескольких 

текстах говорится, что у Внимающего Звукам есть ещё и своя Чистая земля – не в небесах 

на далёком западе, как у Амиды, а в море на юге, счастливый остров Фудараку 補陀落 

(санскр. Поталака). 

 Каннон, как и сам Будда, применяет «уловки» 方便, хо:бэн, чтобы помощь его не 

просто избавила живое существо от насущных бед, но и помогла в будущем достичь 

полной свободы, выйти из круговорота перерождений. В традиции толкования 

«Лотосовой сутры» это значит, что порой Внимающий Звукам отвечает на мольбы людей 

                                                           

3 «Собрание песка и камней» («Сясэкисю», конец XIII в.). Перевод со старояпонского Н.Н. 

Трубниковой. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. С. 99–100. 

4  Важнейшие из этих текстов исследованы и переведены в книге: Поповцев Д.В. 

Бодхисаттва Авалокитешвара. История формирования и развития махаянского культа. 

СПб.: Евразия, 2011. 

5 См.: Избранные сутры китайского буддизма... С. 29–34. 
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совсем не так, как они рассчитывали, – но так, чтобы в итоге люди не отдалились от 

мыслей об освобождении, а наоборот, укрепились в них. В рассказах сэцува чудесное 

участие Каннон в судьбе человека часто обещает неожиданный поворот сюжета: ошибка 

ведёт к успеху, никчёмные вещи оказываются самыми ценными, враги становятся 

друзьями – и герои, а с ними и читатель, могут убедиться в относительности всех 

привычных мерок. Тем самым две роли бодхисаттвы, роли помощника и наставника, 

связываются воедино. 

 

Среди рассказов, вошедших в 16-й свиток «Кондзяку», многие уже появлялись в 

других сборниках. Прежде всего, это истории из «Японских легенд о чудесах» (日本霊異

記 , «Нихон рё:ики», VIII–IX вв., далее – «Рё:ики») 6 . Среди других рассказов эти 

выделяются точностью дат, особенно подробным указанием имён героев и места действия. 

В «Рё:ики» чудеса Каннон не выделены в самостоятельный раздел, они чередуются с 

другими сюжетами, следуя единой цели повествователя: показать неизбежность воздаяния 

счастьем за добро и горем за зло, а также создать «карту чудес» Японии, описать всю 

страну на языке буддийской проповеди. Исходный текст «Рё:ики» – китайский (камбун), в 

«Кондзяку» он пересказан на старояпонском; некоторые подробности рассказчик 

пропускает или изменяет, но в целом точно следует источнику (расхождения мы 

указываем в примечаниях к каждому из рассказов). Всего таких историй здесь двенадцать, 

относятся они в основном или к событиям древности, когда японцы чаще, чем в 

позднейшие века, путешествовали за море, или же к чудесам старинных храмов города 

Нара и его ближайших окрестностей.  

Другой сборник, откуда взяты многие рассказы о Каннон, – это «Записки о чудесах 

Лотосовой сутры в великой стране Японии» (大日本国法華験記, «Дай Нихонкоку Хоккэ 

гэнки», 1040-е гг., составитель – монах Тингэн 鎮源 , далее – «Хоккэ гэнки») 7 . Их 

особенность в том, что Внимающий Звукам выступает в них именно как персонаж 

«Лотосовой сутры», так что чудеса бодхисаттвы невозможно отделить от чудес 

священной книги; таких рассказов здесь семь. Много общих рассказов с нашим собранием 

имеют «Записки о чудесах Каннон в храме Хасэ» (長谷寺観音験記, «Хасэдэра Каннон 

гэнки», далее – «Хасэдэра»)8; сохранившийся текст датируется XIII в., но возможно, более 

ранняя версия существовала в конце XI в. и могла послужить источником для 

составителей «Кондзяку». Историй о храме Хасэ в 16-й свиток включено шесть; в свитке 

11-м есть рассказ об основании этого храма (11–31), упоминается Хасэ и в других 

рассказах. Наконец, «Собрание благодеяний Каннон» (観音利益集, «Каннон риякусю:», 

далее «Риякусю:»), чья датировка также неясна, имеет с нашим свитком шесть общих 

рассказов и могло ему предшествовать, но могло и следовать за ним. Четыре рассказа 

входят в рукопись, условно называемую «Собранием рассказов Умэдзава» (梅沢本説話集, 

«Умэдзава-бон сэцува-сю:»), но она, вероятно, представляет собой выборку рассказов уже 

из «Кондзяку». Некоторые рассказы из 16-го свитка входят в более поздние сборники: 

                                                           

6  См.: Нихон рё:ики. Японские легенды о чудесах. Свитки 1-й, 2-й и 3-й. Перевод со 

старояпонского, предисловие и комментарий А.Н. Мещерякова. СПб.: Гиперион, 1995. 

7 Избранные рассказы в переводе А.Н. Мещерякова вошли в сборник: Японские легенды о 

чудесах. IX-XI вв. М.: Наука, 1984. 

8 См.: Dykstra Yoshiko K. Tales of the Compassionate Kannon. The Hasedera Kannon Genki // 

Monumenta Nipponica. Vol. 31/2 (1976). P. 113–143.  
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«Рассказы, собранные в Удзи» (宇治拾遺物語, «Удзи сю:и-моногатари» XIII в., далее 

«Удзи сю:и»), «Предания трёх стран» (三国伝記, «Сангоку дэнки», 1407 г.) и другие.  

Девять рассказов 16-го свитка известны только по «Кондзяку». Вполне вероятно, 

что они тоже встречались в других собраниях – тех, которые не дошли до нас. (Не 

исключено, например, что шесть историй о храме Киёмидзу взяты не из устного предания, 

а из какого-то уже записанного свода, при том что сборники рассказов об этом храме 

известны только в гораздо более поздних версиях.) Но можно предположить, что по 

разным причинам истории, вошедшие только в «Кондзяку», не вписались в традицию 

сэцува. Так, рассказ 16–15 очень похож на предание о добром рыбаке Урасиме, попавшем 

в подводное царство, но в «Кондзяку» эта история имеет счастливый конец, тогда как 

гораздо шире известен другой её исход, печальный. Рассказы 16–21, 16–29, а также с 16–

31 по 16–34 и, видимо, 16–39 (от него сохранился только фрагмент) относятся к тому 

разряду, который условно называется «воровскими историями». В них действуют не 

только воры и разбойники, но и тюремщики, нищие и прочие обитатели общественного 

«дна», они же – носители сильной скверны в синтоистском понимании. Нельзя сказать, 

чтобы другие сборники избегали подобных рассказов, но в «Кондзяку» их доля заметно 

выше, чем обычно, по оценке Г.Г. Свиридова – около пятой части всех «рассказов о 

простонародье»9. Один из свитков, 29-й, полностью отведён «воровским историям» (сорок 

рассказов), а в 16-м свитке их, по разным подсчётам, девять или десять из сорока – 

включая те, где герои на время выпадают из «хорошего» общества из-за злых чар.  

Попробуем соотнести рассказы 16-го свитка «Кондзяку» с каноническим списком 

чудес Внимающего Звукам. От огня здесь спасаются не почитатели Каннон, а статуя 

самого бодхисаттвы (16–12). На водах Внимающий Звукам помогает многим: в рассказах 

16–1,16–2, 16–24, 16–25. Сюда же можно отнести рассказы 16–15, где юноша невредимым 

возвращается из подводного царства (хотя попал он туда чудом, по приглашению царя-

дракона, и это чудо, возможно, хранит его от обычных водных опасностей); 16–18, где 

воды как таковые никому не угрожают, но спасительной для супружеской пары 

оказывается песня об озере Бива; 16–19, где Каннон через море помогает корейской 

государыне; 16–35, где герой утонул, но тем самым был избавлен от греха убийства. От 

падения с высокого обрыва Каннон спасает птицелова в рассказе 16–6; от змея (оборотня) 

– девушку в рассказе 16–16; от диких зверей – чиновника в рассказе 16–25 (возможно, на 

острове, куда попал герой, хищных зверей и не было, но боялся он именно их). Спасению 

от личных врагов посвящены рассказы 16–3 и 16–5; от разбойников – 16–20, 16–21, 16–33; 

от пыток и из заточения – 16–19, 16–26, 16–27; от злых чар – 16–17 и 16–32. Без японских 

примеров остаются только два вида чудес: избавление от яда и спасение в грозу. Что 

касается страданий рождения, старения, болезни и смерти – неизбежных для всякого 

живого существа, – то здесь основной оказывается тема исцеления от недугов (16–14, 16–

22, 16–23). Помощь Каннон на пути спасения, избавление от дурных перерождений и 

возрождение в Чистой земле обсуждаются в рассказах 16–5, 16–6, 16–35, 16–36. 

Примечательно, как много рассказов отведено темам, не взятым напрямую из 

«Лотосовой сутры»: спасению от бедности (16–10, 16–15, 16–28, 16–29, 16–30, 16–31, 16–

33, 16–34) и устройству семейных дел: замужеству, реже женитьбе, сохранению брака 

либо избавлению от брака неудачного (16–9, 16–14, 16–17, 16–18, 16–19, 16–21, 16–22, 16–

33, 16–34, 16–38). Эти темы, по выкладкам Ёсико Дикстры, занимают основное место и в 

                                                           

9 Речь идёт, видимо, обо всех рассказах, где действуют миряне, исключая придворные 

истории, но включая истории о воинах, провинциальных чиновниках и др. См.: Свиридов 

Г.Г. Японская средневековая проза сэцува. Структура и образ. М., 1981. С. 167 слл. 
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других японских текстах о Каннон (наряду с темами исцеления, спасения от врагов и 

помощи на пути спасения) 10 . Отсюда можно сделать вывод, что темы бедности и 

семейных трудностей были особенно близки слушателям и читателям рассказов сэцува – 

небогатым людям, среди которых было много женщин. Тогда здесь перед нами весомый 

довод в пользу оценки «Кондзяку» как собрания заготовок для проповедей. Правда, это же 

довод работает и в пользу другой версии: что целью составителей нашего собрания было 

собрать рассказы, уже имеющие хождение в Японии, и составить из них картину 

происходящего в стране (возможно, для государя-монаха и его окружения, если именно 

они были предполагаемыми читателями «Кондзяку»). Тогда соотношение рассказов о 

Каннон по характеру чаемых чудес даёт один из ответов на вопрос, каковы главные 

заботы простых жителей страны. (И если храмовые прихожане сочувствуют прежде всего 

беднякам и людям, несчастным в семейной жизни, это вполне соответствует уже не 

буддийскому, а конфуцианскому представлению о нуждах народа.)  

Однако возможно и другое толкование. Бедность, нехватка «средств на жизнь» (便, 

бэн/таёри) – такая причина любых жизненных неурядиц, которую легче всего осознать. 

Лишь немногие персонажи 16-го свитка молятся, как герой рассказа 16–14, напрямую 

перечисляя свои пожелания (деньги, рис, женщины); чаще говорится о «средствах» на 

что-то. Когда люди просят о богатстве, их молитвы звучат как суетные, корыстные – но 

можно из них же заключить, что эти люди уже отделили для себя «средства», от «целей», 

сделали хотя бы первый простейший шаг на пути осознания причины своих страданий и 

путей к их преодолению. Пусть очень скоро окажется, что дело не в нехватке денег и 

припасов, а в недостатке заслуг и обилии грехов – всё-таки первый шаг важен. И тогда 

получается, что Каннон, давая человеку «средства на жизнь», тем самым применяет 

«уловку», она же «искусное средство», побуждает его от обыденных житейских расчётов 

перейти к дальнейшим размышлениям о причинах и последствиях, средствах и целях. 

Примечателен в этом смысле рассказ 16–28, где воспроизводится известный во многих 

странах сюжет последовательного обмена (как в русской сказке «Лисичка со скалочкой»). 

В качестве «средства» Каннон даёт бедняку всего одну травинку, а дальше он меняется 

своим достоянием со встречными, приобретает всё более ценное имущество, причём 

отчасти хитрит – но отчасти сам оказывается милосердным помощником, давая людям то, 

в чём они особенно нуждаются. Люди же, в свою очередь, воздают ему за заботу. На 

каждом этапе обмена бедняк наблюдает, как одни вещи «превращаются» в другие, и 

постепенно понимает замысел бодхисаттвы. 

Что до семейных трудностей, то и их можно толковать как урок, заложенный в 

самом устройстве мирской жизни. В «Главе о Каннон» прямо не названы два вида 

страданий – разлука с любимыми, соединение с ненавистными – но во многих буддийских 

книгах они стоят в том же ряду, что рождение, старение, болезни и смерть. Можно было 

бы сказать, что в «Кондзяку» Каннон избавляет от этих страданий, заключая счастливые 

браки и расторгая несчастные. Правда, на современный взгляд счастье это сомнительно: 

первая встреча женщины с будущим супругом слишком часто выглядит как 

изнасилование, хотя, получив своё, мужчина вскоре и влюбляется, и даёт «вечную 

клятву» (примерно так же строятся многие средневековые японские «истории любви», 

включая утонченные придворные моногатари). Роль Каннон в таких рассказах 

«Кондзяку» обычно состоит в том, чтобы предупредить женщину заранее, посоветовать ей 

«довериться первому встречному», чем и объясняется её покорность при встрече с 

незнакомцем.   

                                                           

10 Dykstra Yoshiko K. Tales of the Compassionate Kannon… p. 117.  
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Показательно, как часто Каннон является человеку в обличьях людей, с кем у него 

связи были или могли быть, но прервались, ослабли либо не завязались: таковы девушка 

из семьи, когда-то давно служившей родителям героини (16–7), служанка из дома 

недружелюбных соседей (16–8), замужняя сестра, живущая отдельно (16–10). Осознавая 

важность «связей» (縁, эн/юкари) с другими людьми, близкими и чужими, добрыми и 

злыми, человек тем самым движется к пониманию всеобщих связей в круговращении 

причин и последствий, где каждый поступок любого существа отражается на судьбах всех 

остальных. Именно эта взаимообусловленность событий позволяет, «завязав связь» 結縁, 

кэтиэн, с бодхисаттвой или буддой, привлечь его чудесные силы на помощь в какой-то 

конкретной людской нужде. 

Из способов почитания Внимающего Звукам в 16-м свитке «Кондзяку» чаще всего 

упоминается молитва, причём различаются два действия: «молиться о чём-то» 祈る, инору, 

и «памятовать» 念じる, нэндзиру, то есть просто взывать к бодхисаттве, повторять его имя. 

В десяти рассказах герои также читают «Главу о Каннон», как правило вслух, и это 

действие приносит заслуги, ведь тем самым о милостях Внимающего Звукам узнают все, 

кто слышит чтение (отсюда обыкновение читать один и тот же текст по многу раз подряд). 

Многие почитатели бодхисаттвы поклоняются его «телу» – изваянию, в домашней 

молельне (три рассказа) или же в храме (семнадцать рассказов). Как и в других сборниках 

сэцува, здесь нелегко провести грань между почитанием самой статуи и того существа, 

чьим «телом» она служит. Чудесные свойства изваяний упоминаются в двенадцати 

рассказах. Нередко молящиеся привязывают себя к руке статуи верёвкой, что наглядно 

показывает «связь» их с Каннон; той же цели служит изготовление статуи, чей рост равен 

росту человека, за кого молятся (16–17). Кроме того, во славу Внимающего Звукам герои 

рассказов постятся восемнадцатого числа каждого месяца этот день посвящается Каннон 

согласно принятой в Японии росписи дней по бодхисаттвам и буддам (пять рассказов). 

Лишь в немногих рассказах миряне обращаются к монахам, знатокам обряда (16–17, 16–

22, 16–32); чаще они молятся сами, при том что Каннон порой является им как раз в 

обличье монаха (16–31, 16–33). В двух рассказах – 16–15 и 16–16 – Внимающий Звукам 

вовсе не участвует в действии, герои спасаются, получая воздаяние за свои добрые 

поступки, хотя и говорится, что эти люди постоянно чтили Каннон.  

В более поздних сборниках сэцува (таких как «Удзи сю:и» или «Сясэкисю:») 

благочестивые наставления не исключают иронии, а скорее, предполагают её. Ведь тот 

последователь Будды, кто по-настоящему верит, помнит об относительности любых 

правил – и при этом не забывает о милосердии к людям, когда в трудный час они об этом 

забывают, всецело надеются на чудо. В «Кондзяку» явно иронических рассказов меньше, 

и всё-таки они есть: например, 16–37, где герой обретает заслуги, а потом проигрывает их 

в кости, или 16–5, где сказано, что скульптор был почитателем Каннон, несмотря на то что 

изготовлял статуи (для него ваяние – просто работа, источник заработка, в отличие от тех 

старинных монахов из свитка 11-го, для кого оно было подвижничеством). 
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16–1. Рассказ о том, как монах Гёдзэн благодаря помощи 
Внимающего Звукам побывал в Китае и вернулся домой 

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

Гёдзэн 行善. По мирскому счёту происходил он из рода Катасибэ 堅部. 

Чтобы изучить и принять для передачи Закон Будды, он отправился в 

страну Когурё. 

И вот, прибыв на место, Гёдзэн угодил как раз в такую пору, когда 
ту страну разгромила другая страна. Все жители укрылись в царской 

крепости, по стране народа нет. Гёдзэн скитался, искал, как бы 
выбраться оттуда, а там была большая река. Он вышел к берегу, хотел 

переправиться, но река глубока, вброд не перейти. Он думает: значит, 
переправлюсь на лодке. Стал искать – а лодки все спрятаны, ни одной 

не нашёл. Мосты когда-то были наведены, но теперь все разрушены, 
перейти никак нельзя. Монах думает: как же другие тут 

переправляются? – но ничего не надумал. 
Гёдзэн не знает, что делать, уселся на развалинах моста и просто 

стал молиться Каннон, Внимающему Звукам. Тут на середине реки вдруг 
показался старик в лодке. Окликает монаха:  

– Садись скорее ко мне в лодку, я тебя перевезу.  
Гёдзэн обрадовался, сел в лодку и переправился через реку.  

А когда сошёл на берег и оглянулся, старик исчез из виду, и лодка 

тоже. Тогда Гёдзэн подумал: это Каннон мне помогает! Помолился и дал 
обет:  

– Сооружу изваяние Внимающего Звукам и с почтением стану 
совершать ему подношения! 

Так он поклялся, покинул те места, двинулся в сторону царской 
крепости и там укрывался, пока смута не улеглась. Потом решил: в 

здешней стране оставаться незачем. Ушёл оттуда и перебрался в Тан.  
Под началом учителя по имени [?] он стал изучать Закон, и как 

обещал, изготовил изваяние Внимающего Звукам, совершал подношения, 
день и ночь поклонялся ему без конца. 

Меж тем, танский государь призвал к себе Гёдзэна и расспросил, 
выслушал, как тот в стране Когурё переправился через реку, стал 

бесконечно дорожить им и обращаться к нему за прибежищем. А в свете 
Гёдзэна прозвали «учителем Закона с речного берега». Прослышали, 

должно быть, что Каннон принял образ человека и перевёз его через 

реку, потому так и говорили. 
Итак, Гёдзэн пробыл какое-то время в Тан, а когда японский 

посланник в Тан по имени [?] собрался в обратный путь, примкнул к 
нему, и во втором году Ёро [718 г.] они вернулись в Японию. 

Гёдзэн в стране Когурё угодил в смуту, не мог переправиться через 
реку, и тогда явился старик и перевёз его на лодке, – всё это он 

рассказывал. Жители нашей страны, слыша такое, стали чтить его 
безмерно. Изваяние монах взял с собой, и когда вернулся в нашу страну, 
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поселился в храме Кофукудзи и с особенным почтением поместил его 

там.  

В нашей стране монаха звали старцем-наставником Гёдзэном – так 
передают этот рассказ.  

 
Рассказ есть в «Рё:ики» (1–6), датировка его неясна: там сказано, что монах отбыл 

за море при «государыне из дворца Оварида», то есть при Суйко (прав. 592–628). Однако, 

судя по дате в конце рассказа, Гёдзэн возвратился на родину уже в начале VIII в.; 

вероятно, он и отбыл позже, на рубеже VII–VIII в., в правление государыни Дзито, 

государя Момму или  государыни Гэммё. В летописи «Продолжение Анналов Японии» 

(続日本紀, «Сёку Нихонги») отмечено возвращение посольства из Китая в 718 г. (запись от 

13-го дня 12-го месяца второго года под девизом Ёро), при государыне Гэнсё. 

Прозвание Катасибэ 堅部  носил один из родов переселенцев с Корейского 

полуострова, из государства Пэкче (百済, Кудара). Когурё (高麗, Ко:рай, тж. Кома) – 

другое государство на Корейском полуострове. В Пэкче, в Когурё и в Китай японские 

монахи ездили на учёбу. В первые десятилетия VII в. Когурё вело войны с Китаем, где в 

ту пору правила династия Суй; война окончилась поражением Суй и установлением 

династии Тан; затем войны между Когурё и Тан в 660-е гг. привели к разгрому Когурё, а 

на рубеже VII–VIII вв. земли бывшего Когурё, как и земли Пэкче, уже входили в состав 

корейского государства Силла (新羅, Сираги).  

«Изучить и принять для передачи», нараи-цутаэсиму, – получить от заморских 

наставников право проповедовать одно из учений Будды, передавать его ученикам. 

«Обратился за прибежищем» – то есть произнёс перед монахом слова «ищу себе 

прибежища у Будды, Закона и Общины» (говорящий это подтверждает свою 

приверженность буддизму); император выбрал Гёдзэна, чтобы тот от имени общинников 

подтвердил, что прибежище дано. Слова об императоре лучше подходят к более поздней 

дате: в 710-х гг. в Тан правил Сюань-цзун, который в целом не был истовым 

приверженцем буддизма, зато, по многим свидетельствам, с большим вниманием 

относился к иноземцам. 

 

 

16–2. Рассказ о том, как Оти-но атаи из края Иё благодаря 

помощи Внимающего звукам побывал в Китае и вернулся домой 
 

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

Оти-но Атаи 越智の直, предок начальников уезда Оти, что в краю Иё.  

Когда распадалась страна Пэкче, ей на помощь наши власти 

отправили множество воинов, и среди них этого Оти-но Атаи. Они 
прибыли в те края на подмогу, но не выстояли и попали в плен к 

танским воинам, их угнали в Тан. С Оти-но Атаи были ещё люди из 
нашей страны, всего восемь человек. Их поселили под надзором на 

морском побережье, всех восьмерых вместе, они плакали и горевали без 
конца. Почти потеряли надежду вернуться на родину, а у каждого 

остались дорогие отец и мать, жена и дети. И вот, пленники нашли в тех 
местах изваяние Внимающего Звукам. 

Все восемь обрадовались, сердца их пробудились, и они вместе 

стали молиться:  
– Ты, о Каннон, Внимающий Звукам, исполняешь желания всех 

живых, жалеешь их, как родитель детей. А потому, хоть этому и трудно 
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сбыться, мы просим: будь милосерден к нам, помоги нам добраться до 

нашей страны!  

Так в слезах они повторяли день за днём, но с побережья некуда 
было перебраться, всюду жили люди. Только позади селения было 

глубокое море, а у берега много деревьев. Восемь пленников, 
поразмыслив, решили меж собой: надо на берегу позади селения тайно 

срубить большую сосну, выдолбить лодку и на ней потихоньку уплыть 
отсюда. Хотя по морю и плавают люди, лучше уж нас потопят, чем мы 

умрём здесь! Так они решили, ввосьмером срубили сосну и выдолбили 
лодку. 

Забрались в неё, изваяние Внимающего Звукам тоже взяли с собой, 
и поплыли. Каждый принёс обеты, все плакали и горевали без конца. А 

жители Тан не проверяли, что делается позади селения, и не знали о том. 
Тут внезапно поднялся западный ветер, лодка понеслась, как 

стрела, и вынесло её прямо к берегам Цукуси. Это всё помощь 
Внимающего Звукам! – думали беглецы. С радостью сошли они на берег, 

все добрались домой, увиделись с жёнами и детьми, и радости их при 

встрече не было предела. Они рассказывали, как всё было, и славили 
Внимающего Звукам. 

Потом власти прослышали о том, вызвали этих людей и 
расспросили, те всё рассказали, не отступая от правды. Государь 

выслушал, возрадовался, почтил Внимающего Звукам и обещал сделать 
для этих людей, что они скажут. Оти-но Атаи сказал: 

– Хочу, чтобы в нашем краю был учреждён уезд, в нём построен 
храм и там помещено изваяние Внимающего Звукам! 

Тогда государь повелел: быть посему. Оти-но Атаи, как и хотел, 
учредил уезд, построил храм и с почтением поместил там изваяние 

Каннон. 
С тех пор и до наших дней его потомки чередою ходят на 

поклонение к тамошнему Внимающему Звукам, не перестают чтить его. 
Уезд Оти в том краю основан как раз  в те времена, –  так передают этот 

рассказ. 
 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–17). Время его действия неясно; вероятно, это 660-е гг., 

когда войска государства Пэкче (百済, Кудара) и пришедшие к ним на помощь японцы 

безуспешно пытались отразить натиск государства Силла, бывшего в союзе с Тан. Цукуси 

筑紫 – остров Кюсю. Как указывает А.Н. Мещеряков в комментарии к этому рассказу, 

изваяние Каннон здесь становится хранителем рода и местности, подобно местному 

божеству. См: Нихон рё:ики… С. 90. 

 

 
16–3. Рассказ о том, как Внимающий Звукам помог 

чиновнику в краю Суо, спасши ему жизнь 
 

В стародавние времена в краю Суо в уезде Кука 玖珂 жил один 

человек. Он был чиновником в том краю. С юных лет он всем сердцем 

веровал в Три Сокровища, постоянно читал-возглашал главу «Открытые 
для всех врата» из восьмого свитка «Сутры о Цветке Закона» и был 

предан Внимающему Звукам. В восемнадцатый день каждого месяца он 
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постился, созывал монахов и просил их читать-возглашать главу 

«Открытые для всех врата». 

А ещё в том уезде был один храм, звался он Мии. В нём Каннон 
являл чудеса. Чиновник постоянно совершал туда паломничества, стал 

верным почитателем тамошнего Внимающего Звукам. 
Меж тем, у чиновника в том краю был враг: выжидал, когда 

подвернётся случай, хотел убить его. 
Однажды чиновник явился в краевую управу по служебным делам, 

а когда возвращался домой, враг с большим отрядом воинов подстерёг 
его на дороге. И вот, чиновник подъехал, враг обрадовался и собрался 

его убить. Воины, что были с ним, заметили чиновника, тоже 
обрадовались, стащили его с коня, иссекли мечами, истыкали стрелами, 

изранили копьями, отрубили ноги, переломали руки, выкололи глаза, 
отрезали нос, разорвали рот, истерзали всё тело и бросили мёртвого. 

Враг рад был, что исполнил свой давний замысел, и как на крыльях 
улетел оттуда. 

А между тем чиновник, когда враг со своими воинами стаскивал его 

с коня, ничего не почуял, вовсе никакой боли, и даже не испугался. 
Только думал: странно! Вовсе ничего не понял. И хотя его изранили до 

смерти, он не знал, как так вышло, но боли не было. Он был тому рад и 
вернулся домой. 

 Все жители того края и уезда прознали: чиновника убили! Но враг, 
его убивший, был спокоен, а когда услышал, что чиновник живым 

вернулся домой, не поверил, удивился безмерно. Но раз так, тайно 
подослал людей к дому чиновника, чтобы посмотрели. Посланцы 

вернулись, рассказывают: 
– Чиновник, кого мы прошлой ночью убили, совсем невредим! 

Враг, слыша это, был поистине поражён сверх всякой меры. 
А чиновнику во сне явился величавый монах и молвит: 

– Я вместо тебя принял множество ран. Это затем, чтобы спасти 
тебя от смертельной опасности. Если захочешь узнать, правда ли это, 

посмотри на Внимающего Звукам в храме Мии, – так он сказал, и 

чиновник проснулся. 
Утром на рассвете чиновник спешно отправился в Мии, и когда 

кланялся Внимающему Звукам, увидел: от головы до ступней на 
изваянии нет целого места, всё тело Каннон изранено. Руки отломаны и 

брошены перед ним, ступни отрублены и лежат позади, глаза выколоты, 
нос отрезан. Чиновник, видя такое, залился слезами, закричал в голос, 

плакал и горевал без конца. Жители того края из ближней и дальней 
округи прослышали о чуде, собрались, поклонились тем ранам со 

скорбью и почтением. 
А потом люди, соединив усилия, починили изваяние, чтобы стало, 

как было. После этого жители края, и высшие, и средние, и низшие в 
шутку стали звать чиновника «золотым чиновником». Ведь он в 

одиночку устоял перед множеством воинов, и хотя был весь изрезан и 
исколот, на нём не осталось ни единой раны. А когда его враг об этом 

услышал, то навсегда отстал от злых помыслов, у него пробудились 

помыслы о Пути, он снова сблизился с чиновником, подружился с ним, а 
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прежние помыслы оставил. Люди, слыша о том, стали служить 

Внимающему Звукам ещё усерднее. 

Если задуматься, то чудесные силы Каннон непостижимы, и хотя 
всюду, начиная с Индии и Китая и вплоть до нашей страны, они много 

раз являлись и прежде, но такое милосердие поистине драгоценно – 
когда он принимает на себя раны вместо человека. 

А значит, людям в этом мире нужно с почтением молиться, памятуя 
о Внимающем Звукам, – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–115). «Чиновник», здесь – 判官代 , хангандай, 

временный представитель по делам одного или нескольких имений. О главе «Открытые 

для всех врата» из «Лотосовой сутры» см. предисловие к свитку 16-му. Храм Мии三井 в 

краю Суо имеет общее название с храмом Миидэра в окрестностях столицы, где также 

чтут Каннон. Величавый монах気高き僧, кидакаки со:, здесь и дальше – обличье Каннон. 

Мотив «подмены тела», мигавари (когда будда или бодхисаттва принимает на себя раны, 

наносимые человеку) встречается и в других собраниях сэцува; в «Собрании песка и 

камней» рассказ II–9 отведён разъяснению того, как и зачем «бодхисаттва принимает 

страдания за других». Как сказано там, цель не только в том, чтобы облегчить участь 

человека – и того, кто мучается, и мучителя, который совершает грех и вредит сам себе, – 

но также и в том, чтобы показать: боль и радость, зло и благо относительны. 

«Молиться, памятуя» 念じる, нэндзиру, – возглашать имя бодхисаттвы или будды, 

мыслями сосредоточившись на его благих силах; это действие отличается о другого – 祈

る, инору, «молиться о чём-то определённом». 

 

 

16–4. Рассказ о чуде Внимающего Звукам в Нариаи в краю 
Танго 

В стародавние времена в краю Танго был горный храм под 
названием Нариаи 成合 . Внимающий Звукам являет там чудеса. Если 

спросить, почему тот храм зовётся Нариаи, то дело было так. В старину 

жил бедный монах, подвижник на Пути Будды. Когда он пришёл в тот 
храм и затворился там – а храм стоит на высокой горе – в том краю 

выпало много снега, дул сильный ветер, и среди зимы по глубоким 
сугробам люди не могли пройти. 

У монаха кончились съестные припасы, несколько дней он ничего 
не ел, пришёл его смертный час. Снег глубок, выйти в деревню за 

подаянием невозможно. И никаких плодов и трав съедобных там не было. 
Монах оставался стоек в созерцании, но прошло десять дней, он 

обессилел, не хотелось даже на ноги подняться. 
И вот, лежит он в юго-восточном углу храмового зала, укрылся 

рваным соломенным плащом. Сил нет, хвороста он не собирает, огня не 
разводит. Храм сотрясается, вот-вот развалится, а ветер всё не утихает, 

снегопад и буря ужасные, страшно монаху. Не хватает сил читать сутры, 

будде он не молится. Хоть уже и надо бы раздобыть еды, не решается 
выйти, унынию нет предела. Ждёт скорой смерти и молится: 

– Ты, кто Внимает Звукам здесь в храме, помоги мне! Говорят, если 
хоть один раз возгласить святое имя Каннон, исполнятся любые желания. 

Я много лет чтил тебя, о Внимающий Звукам, горько мне умирать от 
голода перед буддой! Искал бы я высокого чина, желал бы большого 
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богатства – это было бы трудно исполнить. А я прошу всего лишь еды на 

сегодня, что продлит мою жизнь. 

Тут он взглянул в северо-западный угол храма, где стена была 
проломлена, глядь, а снаружи за нею – кабан, загрызенный волками. 

– Это, должно быть, Каннон отвечает мне, посылает еды! – решил 
монах.  

Но задумался: я ведь монах, много лет постился ради будды, 
подобает ли мне теперь есть мясо?  

– Как сказано, все живые существа – наши отцы и матери из 
прежних рождений. Неужто я, чтобы не умереть с голоду, [?] стану есть 

мясо? Что ни говори, а люди, кто ест мясо живых, уничтожают в себе 
зерно будды, эта дорога ведёт вниз, на дурные пути. Ведь поэтому все 

звери, видя человека, бегут и прячутся. А от человека, кто ест их, 
отстраняются и будды, и бодхисаттвы… 

Монах снова и снова думает об этом, но вот как ничтожно 
человечье сердце: не помышляет он уже о страданиях в будущей жизни, 

а только о муках нынешнего голода. И когда извёлся вконец, то взял 

нож, срезал у кабана мясо с правого и левого окороков, положил в 
горшок и сварил. И ничто на свете не сравнилось бы со вкусом того 

мяса! Все мысли о голоде прекратились, радости нет предела. 
А потом стал он плакать и горевать, что совершил тяжкий грех. 

Меж тем снегопад мало-помалу унялся, люди пришли из деревни, в 
храме слышны голоса. Говорят меж собой: 

— Что же сталось с монахом, кто затворился в храме? Снег глубок, 
следов нет, не похоже, чтобы тут кто-то проходил. Минуло много дней, у 

него, должно быть, кончилась еда. Никого не видно – неужто он помер? 
Монах слышит их речи и думает сначала: надо убрать с глаз долой 

то мясо, что я не доел. Но туша исчезла неведомо куда. Только в горшке 
осталось немного мяса. Вспоминая, что наделал, монах чрезвычайно 

стыдится и винится. 
Меж тем люди все вошли в храм, спрашивают: как же ты выдержал 

тут все эти дни? Стали осматривать храм, глядь – а в горшке щепки 

кипарисового дерева, словно бы их кто-то сварил и не доел. Видя такое, 
люди говорят: 

– Отшельник, пусть ты и страдал от голода, но кто же варит и ест 
дерево? 

Так они говорят, жалеют его. А когда взглянули на будду, видят: у 
изваяния с правого и с левого бедра стёсано дерево. Так это его монах 

стесал и съел! – поняли люди. В недоумении спрашивают: 
– Отшельник, ежели ты ешь древесину, так уж лучше бы настрогал 

себе щепок с храмового столба! Зачем ты изуродовал тело будды? 
Тут монах испугался, осмотрел будду – и как люди и говорили, 

стёсаны правое и левое бёдра. Тогда он думает: значит, тот кабан, кого 
я сварил и съел… Это Каннон, чтобы спасти меня, превратился в кабана! 

Монах с почтением и болью обратился к людям, рассказал всё как было. 
И все, кто это слышал, залились слезами, чтили и жалели будду 

беспредельно. 

А потом монах встал перед изваянием, обратился ко Внимающему 
Звукам и сказал:  
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– Если это место ты вправду выбрал Если ты и вправду показал мне 

это [чудо], о Каннон, то пусть [тело твоё станет таким?] как было!  

И едва он это вымолвил, на виду у всех людей и правое, и левое 
бёдра Внимающего Звукам стали, как были. [?] Люди проливали слёзы, 

плакали и жалели [?]. Потому храм и назвали Нариаи, что значит «стать, 
как было». 

Этот Внимающий Звукам сохранился и доныне. Люди, у кого есть 
сердце, непременно должны сходить в паломничество и почтить его! – 

так передают этот рассказ. 
 
Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–84), также он в разных изводах входит в 

путеводители по тридцати трём храмам Каннон Западных земель (храм Нариаи на этом 

маршруте – 28-й). «Кипарисовое дерево», здесь – 檜, хиноки, общее название для деревьев 

рода Chamaecyparis.  

 

 

16–5. Рассказ о том, как в краю Танго уездный начальник 
изготовил образ Внимающего Звукам 

 
В стародавние времена в краю Танго в уезде Кувата 桑田 жил 

уездный начальник. Много лет назад он дал обет: изготовить образ 
Внимающего Звукам. И вот, побывал в Столице, договорился с ваятелем, 

заплатил ему и заключил договор. Ваятель, получив заказ, плату взял, и 
уездный начальник, довольный, вернулся в край Танго. 

У этого ваятеля сердце было милосердное, и хотя он ваял будд 

ради пропитания, всё-таки с юных лет хранил «Главу о Внимающем 
Звукам» и каждый день возглашал её по тридцать три раза. А ещё он в 

восемнадцатый день каждого месяца постился и преданно служил 
Внимающему Звукам. 

Итак, ваятель заключил договор с уездным начальником. Прошло 
около трёх месяцев, и он изготовил такое красивое изваяние, о котором 

заказчик и не мечтал. С ним ваятель приехал в дом к уездному. Такие 
работы, хотя за них и заплатишь, обычно занимают больше времени, чем 

оговорено. А тут изваяние было готово даже раньше срока и исполнено 
весьма искусно – каким и подобает быть образу будды. Когда ваятель 

его доставил, уездный начальник безмерно обрадовался и задумался: 
чем же мне наградить ваятеля? Но был он небогат, дать нечего. Из 

имущества был у него только конь, вороной пяти или шести лет от роду, 
ростом в [?]  восемь [?], с мягкими губами и крепкими ногами. В дороге 

конь шёл хорошо, скакал резво, ничего не боялся и редко ленился. Все, 

кто видел того коня, хотели его заполучить, но уездный им безмерно 
дорожил и много лет держал у себя. Но тут ваятель уж так угодил, что 

уездный решился: награжу мастера этим конём! Сам вывел коня и 
подарил. Ваятель весьма обрадовался, заседлал коня и поехал восвояси, 

договорившись, чтобы прежнюю его лошадь потом ему привели. Выехал 
из дома уездного начальника и направился в Столицу. 

Что до коня, то уездный, глядя на пустую конюшню, где тот стоял, 
на недоеденное сено, стал горько жалеть и безмерно корить себя, что 

так поспешно его отдал. И чем больше думает о том, тем меньше готов 
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смириться. Растревожился,  разозлился, и хотя понимает [?], уже не 

может остановиться. И говорит своему ближнему [свитскому воину?]: 

– За хорошую работу я подарил [мастеру?] коня, но в том [теперь?] 
раскаиваюсь, и если хочешь мне [помочь?], то верни моего коня! 

Притворись разбойником, застрели ваятеля и непременно возвращайся с 
конём. 

Свитский отвечает: дело нехитрое! – взял лук и стрелы, вскочил в 
седло и поскакал. 

Ваятель едет по большой дороге, а свитский обогнал его по 
короткому пути и близ деревни, что зовётся Синомура, стал поджидать в 

роще каштанов. Прошло время, и вот, ваятель верхом на том самом коне 
[показался?] на дороге. Хотя свитский и думает – дурное дело я делаю! 

– но трудно ему ослушаться господина, когда тот так расстроился. 
Парень наложил на тетиву гусиную стрелу и поскакал навстречу ваятелю. 

Когда приблизился, натянул лук, стреляет с четырёх или пяти дзё [12–15 
м] – как тут можно промахнуться? Стрела ударила в грудь мастеру, 

наконечник показался со спины. Ваятель, пронзённый насквозь, падает 

назад, а конь без седока поскакал вперёд. Свитский догоняет коня, 
поймал, привёл к господину. Уездный, видя своего вороного, безмерно 

обрадовался. Вернул его на конюшню, стал обихаживать и кормить, как 
прежде. 

После этого прошло много дней, но никто из домочадцев ваятеля 
не явился разыскивать мастера. Уездный решил: странно! И отправил 

всё того же свитского в Столицу в дом к ваятелю. Спроси, мол, как дела, 
давно от вас нет вестей, я, дескать, беспокоюсь, – так велел господин, 

когда провожал его в путь. Парень приехал в Столицу, с опаской заходит 
в дом ваятеля. Подворье там устроено вдоль переулка, дом в глубине, а 

перед ним сливовое дерево. И под деревом привязан тот самый конь!  
Один или двое слуг хлопочут возле него, а он щиплет траву. Сам же 

мастер сидит на крыльце и любуется им, а конь – краше прежнего. 
Видя такое, парень удивился безмерно. Здесь и мастер, кого он 

застрелил, и конь, которого он вернул. Может, мне всё это чудится? –

думает он, застыл на месте. Но и ваятель жив-здоров, и конь тот самый. 
У свитского всё нутро перевернулось, сердце колотится, но хотя и 

перепугался, он передал слова уездного начальника. Ваятель отвечает: 
– У меня всё по-прежнему. Многие просят уступить им этого коня, 

предлагают хорошую цену, но конь-то каков! Лучше всех! Я его не 
продаю, оставил себе. 

Парень думает: странно! Поскакал домой, чтобы всё это рассказать 
господину. 

Поспешил в дом уездного начальника, всё рассказал. Уездный 
слушает и думает: удивительно! Пошёл в конюшню, глядь – а вороного 

нет! Уездный испугался, пошёл к изваянию Каннон, думает: покаюсь в 
содеянном. Поглядел на него и видит: тело Внимающего Звукам пробито 

стрелой и из раны капает кровь. Уездный тут же позвал свитского, 
показал ему это – и оба пали наземь, кричат в голос, плачут и горюют 

безмерно. 

После этого они оба тут же обрили головы и стали монахами. Ушли 
в горный храм, встали на Путь Будды. 
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След от стрелы у того Внимающего Звукам до сих пор виден, не 

затянулся. Люди приходят почтить его. Ваятель был милосердным, и 

Каннон принял на себя стрелу, не отступил от исконной клятвы – и такая 
милость драгоценна! Люди, у кого есть сердце, непременно должны 

сходить на поклонение к тому Внимающему Звукам! – так передают этот 
рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–85) и «Риякусю:» (10). Рост коня, возможно, был 

указан как «сорок восемь сун», то есть около 145 см в холке; по японским меркам, это 

крупный конь. 

«Исконная клятва» 本の誓, мото-но тикаи, тж. «исконный обет» 本願, хонган, – 

клятва бодхисаттвы спасти все живые существа, она «исконна» в том смысле, что именно 

такая клятва по сути и делает его бодхисаттвой. 

 

 

 

16–6. Рассказ о том, как Внимающий Звукам помог 

птицелову из края Митиноку, спасши ему жизнь 
 

В стародавние времена один житель края Митиноку много лет 

промышлял ловлей птиц: таскал из гнезда соколиных птенцов, носил их 
к тем, кому они надобны, продавал и на выручку жил. 

Он приметил место, где соколиное гнездо, и год за годом забирал 
соколят. Мать-соколиха, надо думать, горевала – и не стала выводить 

новых птенцов там же, а нашла новое место, куда людям не добраться, 
устроила новое гнездо и отложила яйца. Поселилась она на ветвях 

дерева, что росло у обрыва над самым морем: скалы там выше по берегу 
стоят отвесно, как ширма, а внизу море глубоко, так что дна не видать. 

Вправду, в такое место никто из людей не смог бы забраться. 
Когда пришло время добывать соколят, птицелов пришёл на место, 

где обычно их брал, надеялся, что и в этот год они есть, но там и следов 
гнезда не было. Птицелов, видя это, огорчился, опечалился, не знает, 

куда теперь бежать их искать. Неужто мать-соколиха умерла? – думает. 
–Или кормит свой выводок в другом гнезде? День за днём обходил, 

обыскивал все горы, все скалы, и вот, издалека приметил то самое 

гнездо. Обрадовался, подошёл поближе, глядь — а туда человеку не 
залезть! Спускаться сверху – там скала, рукою не за что ухватиться. 

Карабкаться снизу – там крутой обрыв над морем. Птицелов, хоть и 
видит соколиное гнездо, а подобраться не может. Вернулся домой, 

горюет: больше нечем заработать на жизнь.  
И вот, рассказывает соседу: 

– Я всегда добывал соколят и продавал их здешним жителям, брал 
плату и целый год на неё жил. Так прошло много лет, а в этом году 

соколиха устроила гнездо там-то и там-то, и добыть соколят невозможно. 
Так он сетует, а сосед отвечает: 

– Если пойти вдвоём, наверняка сумеем их добыть. 
И они вдвоем отправились ко гнезду. Осмотрели, изучили место: 

– Надо наверху скалы положить длинный шест, привязать к шесту 
верёвку в сто или больше хиро [больше 180 м], а на конце верёвки 
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подвесить большую корзину; кто-то из нас сядет в эту корзину и 

спустится ко гнезду. 

Птицелов, слыша это, обрадовался, они вернулись домой, взяли 
корзину, верёвку и шест и вдвоём пошли на берег. Как и задумали, 

положили шест, привязали корзину, закрепили верёвку. Птицелов залез 
в корзину, а сосед держал верёвку и понемногу опускал – до самого 

гнезда. Тогда птицелов вылез из корзины, подобрался ко гнезду, взял 
соколят, связал им крылья и всех сложил в корзину, чтобы поднять 

сначала их. А сам остался, чтобы сосед ему спустил корзину во второй 
раз. Сосед вытащил корзину наверх, вынул птенцов, а опускать корзину 

не стал. Бросил птицелова и пошёл восвояси. Заходит в дом к птицелову 
и говорит его жене и детям: он, дескать, в корзине спускался так-то и 

так-то, верёвка оборвалась, он упал в море и погиб. Жена и дети, слыша 
это, плачут, горюют без конца. 

А птицелов сидит возле гнезда, ждёт, когда корзина спустится. 
Сейчас спустится, спустится – думает, а корзина не спускается, и так 

просидел он несколько дней. Забился в тесную расщелину в скале, а 

если бы хоть чуть-чуть пошевелился, упал бы в море. 
Он уже ждёт скорой смерти. А между тем, хотя много лет он тяжко 

грешил, но каждый месяц в восемнадцатый день усердно читал «Главу о 
Внимающем Звукам». И теперь думает: я много лет ловил соколов, что 

летают высоко, привязывал за лапу и сажал в клетку, не отпускал и 
заставлял охотиться на птиц. За эти грехи воздаётся мне в нынешней 

жизни, и скоро я умру. Хотел бы я, чтобы Великий Милосердный, 
Внимающий Звукам, на кого я много лет полагался, теперь, когда я 

покину здешний мир, помог мне в будущей жизни не сойти на три 
дурных дороги, а непременно вывел бы меня в Чистую землю!  

Так он молился, и тут из моря показалась огромная ядовитая змея с 
глазами, как золотые плошки. Высунула язык, поползла вверх по скалам 

и уже готова была птицелова проглотить. 
Птицелов думает: лучше я свалюсь в море и утону, чем меня 

пожрёт змея! Вытащил нож и воткнул в голову змее, когда та подползла 

ближе. Змея испугалась, ползёт дальше, а птицелов ухватился за неё и 
на ней верхом добрался до самого верха обрыва. Потом змея поползла 

прочь и исчезла. Это Внимающий Звукам обернулся змеёй и помог мне! – 
думает птицелов, плачет и кланяется. Потом побрёл домой. 

Он несколько дней ничего не ел, обессилел от голода, долго шёл, 
видит ворота своего дома – а там похоронная надпись: как раз седьмой 

день поминок. Сами ворота закрыты. Птицелов стучит в ворота, открыл, 
входит, и его жена и дети, что его оплакивали, обрадовались: вернулся! 

– и он рассказал им, как было дело. 
Когда настал восемнадцатый день месяца, птицелов с ещё большим 

усердием решил прочесть «Главу о Внимающем Звукам», открыл ларец с 
сутрой и видит: в свиток воткнут нож. Это тот самый нож, что он возле 

гнезда воткнул в голову змее. Значит, «Глава о Внимающем Звукам» 
стала змеёй и спасла меня! – понял он, и почтил сутру, и тронут был 

бесконечно. Тут у него и пробудились помыслы о Пути, он обрил голову 

и стал монахом. 
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После этого он упорно подвижничал, навсегда отбросил дурные 

помыслы. Люди из ближней и дальней округи все слышали о нём, и не 

было таких, кто не почтил бы его. А соседу – можно понять, как стыдно 
было! Но монах не досадовал и не гневался на него. 

Непостижимы чудесные силы Внимающего Звукам! Люди нашего 
века, слыша это, пусть молятся, всем сердцем памятуя о нём! Так 

передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–113), а также в «Удзи сю:и» (87, там птицелов 

попадает в беду случайно, а не из-за злокозненного соседа). Ловец соколов 鷹取 , 

такатори, поставщик ловчих птиц для соколиной охоты – по буддийским меркам, 

грешник вдвойне, ведь он не просто сам мучает птенцов, но и поощряет других людей к 

убийству. «Похоронная надпись» 物忌の札, моноими-но фуда, извещает похожих, что дом 

осквернён смертью, что в нём справляют поминки (как правило, сорок девять дней после 

кончины).  

 

 

 

16–7. Рассказ о том, как Внимающий Звукам помог женщине 

из местности Цуруга, что в краю Этидзэн 
 

В стародавние времена в местности под названием Цуруга в краю 
Этидзэн жил человек. Он не скопил большого богатства, но на жизнь ему 

хватало. У него была дочь, а других детей не было. 
А потому он любил дочь, как никто другой, думал устроить её 

жизнь на будущее и подыскал ей мужа, однако муж уехал и не вернулся. 
И ещё раз отец попробовал выдать её замуж, и снова сталось так же. 

Отец и мать печалились, что в итоге дочь останется вдовой, но нового 

жениха ей уже не подыскивали. 
Так шли дела, а между тем, родители позади дома построили 

молельню, поместили там изваяние Внимающего Звукам, чтобы помог их 
дочери. Подносили ему дары, так шло время, и вот, отец умер. Пока дочь 

горевала о нём, мать тоже умерла. И так дочь плакала и горевала, не 
зная, как быть. 

У неё совсем не на что было жить, и что было делать одинокой 
молодой вдове, что хорошего могло её ждать? Пока у неё оставалось 

родительское имущество, хоть кто-то из слуг её семьи был при ней, а 
когда все запасы кончились, слуги тоже её покинули. А потому с едой и 

одеждой стало совсем худо. Когда удавалось раздобыть еды, она ела, а 
когда нет – голодала, но всегда повторяла, обращаясь к своему 

Внимающему Звукам:  
– Яви чудо в ответ на молитвы моих родителей, помоги мне!  

Однажды она так сказала и во сне увидела: из-за спины изваяния 

выходит старый монах. И молвит: 
– Ты так печалишься, что я решил [выдать?] тебя замуж, вызвал 

жениха сюда, и уже завтра он прибудет. Слушайся его, делай, что он 
скажет. 
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Тут вдова проснулась. Значит, Внимающий Звукам помогает мне! –

думает. Совершила омовение и снова пошла поклониться Внимающему 

Звукам. 
Наутро после того сна вдова прибрала дом и стала ждать. А 

усадьба их устроена была просторно, но с тех пор как умер отец, некому 
стало в ней жить, большие покои пустовали, а вдова жила в своём 

уголке. 
И вот, ближе к вечеру слышится стук копыт, будто скачет много 

всадников. Вдова выглядывает, а там чьи-то люди: смотрят на её дом и 
говорили меж собой, дескать, пора бы остановиться на ночлег. Вдова 

говорит: тут можно заночевать. Всадники въехали к ней во двор.  
– Удачное место для отдыха! Просторно и удобно! – говорят.  

Если присмотреться, то господин их – мужчина лет тридцати, 
весьма благородной наружности. Спутников, слуг и свитских, при нём 

человек семьдесят или восемьдесят. Все они вошли, разместились в 
усадьбе. А циновок нет, постелить нечего. Господин разостлал циновку и 

шкуру, что были под седлом, устроился на них. А вокруг него поставили 

ширмы. Когда стемнело, слуги достали еду из дорожных коробов, 
приготовили и поели. 

А когда настала ночь, гость потихоньку говорит своим людям: хочу 
кое-о-чём перемолвиться со здешней хозяйкой. И пошёл к ней, и раз 

никто ему не мешал, пробрался в её уголок. Что это? – воскликнула она, 
но противиться не стала. Доверилась тому, что было  сказано во сне, и 

слушалась этого господина. 
А был он единственным сыном влиятельной особы из края Мино. 

Его родители уже умерли, всё имущество перешло к нему, жил он не 
хуже, чем при отце. А потому, когда он овдовел, схоронил любимую 

жену, все кругом ему предлагали: будь моим зятем! Женись на моей 
дочке! А он отвечал: только на той, что будет похожа на мою покойную 

жену, – и всем отказывал. И вот, сейчас он ехал по делам в край Вакаса. 
Когда остановился здесь, решил присмотреться, чей это дом, и увидел: 

хозяйка лицом точь-в-точь похожа на его покойную супругу! Только 

подумал – это она! – и в глазах потемнело, и сердце сжалось. Лучше 
дождусь, когда стемнеет, и тогда пойду к ней и посмотрю изблизи, – 

решил он и пришёл. И вот, как и он и говорил, ни в одной чёрточке 
облик этой женщины не отличался от той. Вдовец обрадовался и дал ей 

клятву навек. Если бы не поехал в край Вакаса, не увидел бы её! – 
снова и снова радовался он. А когда рассвело, сказал: поеду в Вакаса. И, 

видя, что женщине нечего надеть, оставил ей одежды, а сам двинулся в 
путь. 

Он взял с собой сорок или пятьдесят свитских, а двадцать человек 
оставил здесь. А кормить их нечем, сена для лошадей тоже нет. Вдова 

думает о том и печалится. Но тут к ней приходит девушка: дочь 
служанки, что работала когда-то у её родителей. 

– Слышала я, – говорит. – что рассказывают в свете, но сама не 
бывала здесь, а теперь пожалела о том и явилась.  

Вдова не узнаёт её, спрашивает: кто ты? Девушка отвечает: 

– Я дочь служанки твоих родителей. Из-за дурного своего сердца я 
много лет не навещала тебя: хотела, да за житейскими делами никак не 
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могла собраться. А сегодня всё отложила и пришла. Это неучтиво, но я 

живу далеко отсюда, и хотя преданно помню о тебе, было бы глупо 

ходить сюда каждое утро и вечер… 
Так она говорит, рассказывает всякие подробности, а потом 

спрашивает: кто все эти люди здесь? 
– Господин остановился у меня погостить, нынче утром выехал в 

Вакаса, сказал, что завтра вернётся, и оставил здесь своих людей. А мне 
нечем их накормить, и хотя солнце уже высоко, я так ничего и не 

придумала. 
Девушка спрашивает: 

– Он тебе велел заботиться об этих его людях? 
– Не то чтобы велел, – отвечает вдова, – но мне горько, что я 

оставила голодными людей моего гостя. Это не тот человек, с кем я 
просто так могу расстаться. 

Тогда дочь служанки говорит: 
– Да, неловко … Но удачно же я зашла сегодня! Раз так, я сейчас 

вернусь к себе и принесу чего-нибудь. 

И ушла. Всё-таки Внимающий Звукам мне помогает! – думает вдова. 
И стала молиться, соединив ладони. И точно: та девушка вскоре 

вернулась,  принесла ей припасов. Глядь – а там еда, много всяких 
кушаний. И корм для лошадей есть. Вдова снова и снова радуется: как 

хорошо! – и, как хотела, угощает постояльцев. 
Потом говорит:  

– Что же это? Мне кажется, будто мои родители вернулись к жизни. 
До чего стыдно! – и плачет, и дочь служанки заплакала вместе с ней: 

– Много лет я думала, как бы тебе услужить, но за житейскими 
хлопотами всё не поспевала, всё из-за беспечности сердца. Сегодня 

увиделась с тобой – и думаю: какая же я была дура! А когда тот человек 
вернётся из Вакаса? И сколько с ним людей? 

– Не знаю, правда ли то, но вроде бы он собирался вернуться 
завтра к вечеру. Свита у него, считая тех, кто остался здесь, семь или 

восемь десятков человек. 

– Тогда я подготовлюсь!  
– Ты уже сегодня столько сделала, я и мечтать не могла… 

– Как хочешь, а я теперь служу тебе! – сказала дочь служанки и 
ушла. На том день и кончился. 

Назавтра в час Обезьяны приехали люди из Вакаса. И тогда же 
дочь служанки привезла много припасов: и для господ, и для слуг, 

каждому угодила на его вкус. Господин [?] зашёл и лёг [у хозяйки], а 
утром стал уговаривать её ехать с ним в край Мино. Вдова, хотя и 

думает: что из этого выйдет? – но снова последовала слышанному во сне. 
И согласилась на то, о чём толковал её гость. 

А дочь служанки между тем всё приготовила к утреннему отъезду. 
Хозяйка думает: эта девушка сделала для меня больше, чем я могла бы 

пожелать, я стольким ей обязана. Что же мне ей подарить? Так 
размышляет, а подарить-то нечего. Хотя… Конечно же, есть! – вспомнила 

она, сняла свои красные шаровары, решила: вот их и отдам. А сама 

надела те белые штаны, что оставил ей вчера гость. Позвала девушку и 
говорит: 
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– Много лет я даже и не знала, что такой человек есть на свете! А 

ты пришла ко мне, сверх всяких моих ожиданий помогла мне в такой час, 

и мне так стыдно, что и во многих рождениях трудно будет забыть. Чем 
бы мне дать понять, что я чувствую? – думала я и решила: вот… 

Так она сказала и отдала шаровары. А дочь служанки отвечает: 
– Ведь я не такая, как вы, на кого смотрят люди… Как же я их 

возьму и что дам взамен? – и не взяла. 
– Много лет, – говорит вдова, – я прожила, думая: время – 

пролитая вода… И вот нежданно этот гость предложил ехать с ним, и 
завтра я поеду, а там будь что будет. Так возьми на память обо мне, – и 

плачет, и снова даёт девушке шаровары. 
– Ну, раз это прощальный подарок… – взяла шаровары и ушла. 

А гость за перегородкой будто бы спал, но на самом деле лежал и 
слушал их разговор. Потом поднялся, поел, что оставила та девушка, 

заседлал коня и собрался ехать. Хотел уже и хозяйку посадить в седло, 
но та подумала: судьба людская переменчива, трудно мне будет ещё раз 

поклониться здешнему Внимающему Звукам, – и пошла поклониться. И 

видит: через плечо у изваяния перекинуто что-то красное. Думает: 
странно!  Рассмотрела изблизи – а это шаровары, что она отдала той 

девушке! Видя их, хозяйка поняла: я думала, это дочь служанки, а это 
сам Внимающий Звукам принял человечий образ и помог мне! Залилась 

слезами, упала наземь и плачет. Господин ждал её, забеспокоился уже: 
что бы это значило? Пошёл посмотреть, а там на плече у изваяния висят 

красные шаровары. Видя это, он спросил, что случилось, и хозяйка со 
слезами рассказала ему всё с самого начала. Господин думает: да, эти 

самые шаровары она отдала той девушке, с кем толковала, когда я 
притворялся, что сплю. И стал жалеть её, и тоже заплакал. И среди его 

людей те, кто знал, в чём дело, услышали о том – и не было таких, кто 
не преисполнился бы почтения и жалости. Хозяйка ещё раз поклонилась, 

заперла молельню и уехала с господином в Мино. 
После этого они жили как муж и жена, были верны друг другу, у 

них родилось много детей, и сыновья, и дочки. Они постоянно 

приезжали в Цуруга и преданно служили Внимающему Звукам. Ту 
девушку, что приходила к хозяйке, искали и в ближней, и в дальней 

округе, но нигде такой не нашли.  
Это Внимающий Звукам, верный своей клятве, позаботился о них. 

Люди в свете слышали о том и говорили: всячески подобает чтить 
Внимающего Звукам! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Умэдзава» (54) и «Удзи сю:и» (108). 

 

 

16–8. Рассказ о том, как Внимающий Звукам из храма 

Уэцуки помог бедной женщине 
 

В стародавние времена в уезде Сикиносимо, что в краю Ямато, 
стоял храм Уэцуки 殖槻寺. Там являл чудеса Святой, Внимающий Звукам, 

изваянный из бронзы в человеческий рост. 
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В той округе жил начальник уезда. У него была единственная дочь. 

Отец и мать любили и жалели её, дорожили ею, а потому постоянно 

ходили в храм Уэцуки и молились: дай нашей девочке любви и достатка! 
И вот, дочери исполнилось двадцать лет, к ней многие сватались, но 

отец и мать думали: кто не придётся ей по сердцу, того в зятья не 
возьмём. И всем отказывали, так никого и не взяли, а потом мать 

неведомо отчего заболела, промучилась несколько дней и умерла. Отец 
был старше её, думал: что с нами будет? И тоже занемог, проболел два 

или три дня и умер. 
Так девушка осталась одна в доме. Шли дни и месяцы, жилище её 

пришло в запустение. Слуги разбрелись кто куда, земля и всё имущество 
ушли к другим хозяевам, знакомых не осталось, и день ото дня жилось 

ей всё хуже. Девушка плакала, тосковала все дни до заката и ночи до 
рассвета. И так прожила она четыре года или пять лет. 

Меж тем, девушка, привязав верёвку к руке Внимающего Звукам, 
держалась за неё, подносила цветы, возжигала благовония, всем 

сердцем молила:  

– Я совсем одна, нет у меня отца и матери, дом пуст, припасов нет, 
нечем мне поддержать мою жизнь. Прошу, о Великий Милосердный, 

Внимающий Звукам, сжалься надо мной, дай мне счастья! Наверное, 
бедняцкая доля мне досталась из-за злых дел в прошлых рождениях, но 

я помню о твоей клятве, о Внимающий Звукам, – разве ты не мог бы 
помочь и мне?  

И днём, и ночью она, плача, с почтением кланялась и молилась. 
А у начальника соседнего уезда был сын. Ему было около тридцати, 

он был хорош собою и сердцем прям, от кривды отдалялся. Жена же его, 
с кем они безмерно любили друг друга, умерла в родах. Муж, хотя и 

горевал о ней, но делать нечего – когда минул срок поминовения, 
отправился в столицу. Думал: подыщу там жену, что придётся мне по 

сердцу. И вот, в дороге его застали сумерки, он остановился на ночлег в 
доме покойного начальника уезда Сикисимо у его дочери. 

Девушка испугалась незнакомца, когда тот вошёл в дом, 

спряталась в своём уголке. Но раз уж он остался переночевать, не 
выгонять же его – и девушка послала к нему слугу: 

– Учтиво выслушай, что скажет гость. Если обидим его, будет худо. 
И велела вынести для гостя циновки и всё прочее, подмести и 

прибрать в тех покоях, где тот расположится. Чрезвычайно учтивые 
люди тут живут! – сказал он, подозвал к себе того слугу, кто вышел 

прибрать, и спрашивает: 
– Это часом не дом покойного уездного начальника? 

– Да, – отвечает слуга. 
– А дочь его, кем он так дорожил: что с нею сталось? 

– Поскольку нагрянули гости, она спряталась, перебралась в 
западное крыло. 

Выслушав это, гость открыл свой дорожный короб, поел и лёг спать. 
Но не смог заснуть в чужом месте, поднялся и пошёл бродить по 

дому. И пришёл к тому крылу, где пряталась хозяйка. Притаился, 

прислушался – а там прекрасная дева плачет и сетует. Гость тайком 
слушал её голос, и стало ему весьма жаль её. Не смог просто послушать 



22 
 

и уйти, а тихонько приоткрыл дверь и пробрался к ней. Девушка думает: 

как страшно! – но он [?] в её уголок и осторожно лёг рядом с нею. Что за 

невежа! – думает девушка. Но хотя она и лежала ничком, укрывшись 
одеждой, гость, будто так и надо, забрался к ней и остался спать у неё. 

Чем ближе он подбирался, тем больше сам удивлялся, как она ему 
мила. И телом девушка была прекрасна, и [нраву?] её он поражался без 

конца. Пусть она и из сельской глуши – так что же? Среди знатных 
барышень, пожалуй, такой девушки нет! — думал он с нежностью, пока 

лежал с нею рядом. Когда рассвело, хозяйка говорит гостю: скорее 
поднимайся и уходи! – а ему не хочется вставать. 

Лил дождь, и гость остался, не уехал. Дом беден, есть нечего и 
накормить гостя нечем, а солнце уже высоко. Девушка, печалясь, 

прополоскала рот, вымыла руки, пошла в молельню и взялась за верёвку, 
что привязана к руке Внимающего Звукам. И говорит, плача и сетуя: 

– Сегодня, чтоб не увидели моего позора, поскорее пошли мне 
припасов! 

А потом вернулась в дом, села у пустого котла и горюет, спрятав 

лицо в ладонях. А когда день подошёл к часу Обезьяны, в ворота кто-то 
стал стучать и звать слугу. Тот вышел и видит: пришла служанка из 

соседнего богатого дома, принесла в коробе всякие напитки, еду, зелень 
и прочее. Слуга заглянул – а там и посуда, и чашки, и палочки, всё 

приготовлено! Служанка вручает ему припасы и говорит:  
– Так уж вышло, я прослышала, что у вас гость, и собрала для вас 

вот это. Только посуду потом верните! 
Видя это, хозяйка весьма обрадовалась и накормила гостя. 

А потом подумала-подумала – а ведь за такую милость трудно 
отблагодарить! – и сняла то единственное верхнее платье, что носила, и 

отдала его соседской служанке со словами: 
– Хоть ты и была ко мне на редкость добра, мне нечем тебя 

отблагодарить. Есть только вот это ношеное платье, его и преподношу. 
Так она сказала и со слезами вручила платье. Служанка его взяла, 

накинула и ушла восвояси. 

А гость, как увидел кушанья, есть сначала не стал, а всё глядел в 
лицо хозяйки и радовался. Но был он голоден, а потому поел и 

отправился к себе. Сблизившись с этой девушкой, он уже раздумал 
ехать в столицу, а поклялся ей в вечной любви. 

Между тем из соседнего дома от богатых хозяев прислали десять 
свёртков ткани и десять мешков риса с наказом: из ткани сшей одежду, 

из риса приготовь сакэ! Девушка, приняв подарки, обрадовалась всем 
сердцем и решила: надо пойти к соседям и поблагодарить. И пошла, и 

стала со слезами благодарить. А богатая соседка отзывается: 
– Ты с ума сошла? Я ни о чём таком не знаю, ничего тебе не 

посылала. И служанки такой у меня нет. 
Девушка, слыша это, удивилась, вернулась домой, и по 

обыкновению своему, зашла в молельню. Собиралась поклониться 
Внимающему Звукам, глядь – а платье, что она отдала служанке, надето 

на изваяние! Видя это, девушка залилась слезами. Стало быть, это 

Каннон мне помог! – поняла она, пала наземь, плачет и кланяется. Когда 
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стемнело, гость вернулся, она со слезами всё ему рассказала, и вместе 

они стали чтить Внимающего Звукам безмерно. 

С тех пор они жили в этом доме как муж и жена, нажили большое 
богатство, какое было при её родителях. Муж и жена, не ссорясь, 

прожили долгую жизнь, оба были всегда здоровы. Уж верно, это 
Внимающий Звукам помогает нам! – думали они, неустанно чтили его и 

подносили ему дары. 
Если подумать, клятва Внимающего Звукам непостижима. Он 

принимает зримый образ человека, надевает платье – из милости и 
жалости. Тот храм зовётся Уэцуки, Каннон и поныне пребывает в нём. 

Людям надо непременно сходить туда и почтить его! – так передают этот 
рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–34). Внимающий Звукам в образе Святого 正観音, Сё: 

Каннон, имеет обличье наиболее близкое к человеческому: с двумя руками (в левой – 

нераскрывшийся цветок лотоса), в венце без лиц (в отличие от Одиннадцатиликого) и в 

условно индийском одеянии. 

 

 

16–9. Рассказ о том, как девушка служила Внимающему 
Звукам в храме Киёмидзу, и он ей помог 

 

В стародавние времена в Столице жила одна очень бедная девушка, 
и не было у неё ни отца, ни матери, ни родных, ни близких. И хотя была 

она молода и хороша собой, из-за бедности не вышла замуж, жила 
одиноко. 

Так впроголодь она жила год за годом, а в сердце своём думала: 
если Внимающий Звукам мне не поможет, трудно будет мне в моей 

бедности обрести богатство! И днём и ночью, утром и вечером ходила на 
поклонение в Киёмидзу и молилась об этом. 

В старину на склонах возле Киёмидзу всюду были густые заросли, 
а людского жилья никакого. И было там место повыше, словно 

небольшая горка. И вот, на одном построена была хижина, и в ней жила 

одинокая старуха. Эта старуха как-то раз окликнула девушку, когда та 
шла в Киёмидзу, и говорит: 

– Весьма достойно, что ты днём и ночью ходишь сюда. У тебя нет 
никого из близких? 

Девушка отвечает: 
– Были бы у меня близкие, я бы сюда не ходила! 

– Как горько! – говорит старуха. – Но теперь ты будешь счастлива. 
Не стесняйся: пока не настала осень, приходи сюда в хижину обедать со 

мной. 
И зазвала её в хижину, и подала весьма изысканные кушанья. 

Девушка поела и пошла дальше. Единственное платье, что у неё было, 
изорвалось в клочья, так что тело просвечивает. Она думает о своих 

бедах как о воздаянии за прежние дела и печалится, и постепенно у неё 
пробуждаются помыслы о Пути. Так она ходила на поклонение, и вот 

однажды вечером шла из храма, и когда проходила мимо Рокухары, ей 



24 
 

стало очень грустно, и она остановилась отдохнуть у больших ворот 

Атаго. 

В это время из столицы двигалась толпа людей, кто верхом, а кто 
пешком. Кто они? – испугалась девушка. И тут всадник, по виду – их 

предводитель, подъехал к воротам, спешился. Он собирается здесь 
ждать кого-то? – думает она, а незнакомец подходит вплотную, глядит 

ей в лицо и спрашивает: 
– Кто ты? Почему сидишь тут одна? 

Девушка отвечает: 
– Я возвращаюсь из Киёмидзу. 

Он говорит: 
– Так я и думал. Значит, у меня есть к тебе разговор. Делай, что я 

скажу. 
И отвёл её к домику неподалёку, открыл дверь и завёл внутрь. 

Ночь, девушка совсем одна, не могла ему противиться, и в итоге 
послушалась его и легла с ним.  

А потом он сказал: 

– Я нашёл тебя, должно быть, из-за деяний прежней жизни и хочу 
дать тебе клятву в вечной любви. Я отправляюсь в дальние края. 

Поедешь со мной? 
— У меня нет никого из близких, – говорит девушка, – и много лет 

я думала, как бы мне уехать из столицы. Куда бы ты ни направлялся, я 
очень рада буду поехать с тобой. 

Он спрашивает: 
– Никто в столице не будет разыскивать тебя? 

– Были бы такие люди – меня бы здесь сейчас не было…  
– Раз так, очень хорошо! Едем же скорей! 

Тут девушка говорит: 
– Здесь поблизости живёт одна очень добрая женщина, я бы хотела 

с ней напоследок повидаться. 
– А где это? 

– В двух тё [220 м] отсюда вверх по склону есть маленькая хижина, 

там живёт старушка. Она много лет была добра ко мне, я хочу 
попрощаться с ней. 

– Нам предстоит долгий путь. Честно говоря, та одежда, что на 
тебе, выглядит хуже некуда, – и с этими словами раскрыл дорожный 

короб, достал чистое платье и [?] шаровары, [?] велел девушке всё это 
надеть и поехал вместе с нею. 

Добравшись до хижины, они спешились, девушка окликает: ты 
здесь? Старуха ответила: здесь! – и выглянула. Девушка говорит: 

– Нежданно я по дороге встретила человека. Он собирается 
уезжать, зовёт меня с собой, и я хочу сказать: да, поеду. Ты много лет 

жалела меня, и даже если я и этот человек будем живы, трудно будет 
нам с тобой встретиться снова… 

И печалится, и плачет без конца. Старуха отвечает: 
– А я тебе что говорила! Если вот так ходить на поклонение, это не 

будет напрасно! Только не горюй, что уезжаешь, это ведь большая 

удача! 
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Девушка задумалась: что же мне ей подарить на прощанье? У меня 

ведь своего ничего нет. Но вспомнила: когда люди расстаются с отцом и 

матерью, оставляют им на прощанье прядь своих волос. Срезала слева 
прядь волос и отдала старушке. Та взяла их, заплакала: 

– Ах, так вот как ты думаешь обо мне… 
Трижды обмотала прядь волос вокруг пальца и сказала: 

– Если даже не доведётся нам встретиться ещё раз, ты этот палец 
никогда не забывай. Отыщи его как примету! 

Девушка не поняла, что она говорит, и в слезах простилась с нею. 
И надо же! Оказалось, этот человек – сын господина, служившего 

наместником в краю Муцу. Пока отец служил в том краю, сын много дней 
жил в столице, всё думал: найду себе жену по сердцу и привезу домой! 

Искал, не нашёл, отправился в путь, но увидел эту девушку, понял: вот 
она! И увёз с собой. 

В пути она печалилась, вспоминала старушку и всё плакала. А по 
приезде сразу послала человека в столицу проведать её, но тот не 

нашёл ни хижины, ни старухи. Неужто она умерла и мы больше не 

увидимся? – горевала девушка. Прошло четыре года наместничьей 
службы, они с мужем приехали в столицу. Посмотрели сами – тот 

пригорок есть, а хижины нет. Как жалко и горько! — думает жена. И 
отправилась в храм.  

– Я такого и не ждала. Теперь я не бедствую, и всё это помощь 
Внимающего Звукам, – думая так, она взглянула с почтением туда, где с 

восточной стороны от священных занавесей стоит изваяние Каннон. И на 
той руке, что зовётся рукой Дарующего Бесстрашие, на палец намотаны 

волосы, что она срезала и отдала старухе! Видя это, девушка была 
тронута безмерно. Значит, чтобы помочь мне, ты явился в образе 

старушки! – поняла она, и не в силах совладать с собой, рыдала в голос 
и плакала без конца. 

Потом супруги так и жили, не зная ни ссор, ни бедности. Глупо 
сомневаться, что Каннон поможет! – так передают этот рассказ. 

 
Рассказ есть в «Сангоку дэнки» (1–15). В «Хасэдэра» (2–27) и в «Собрании песка и 

камней» (II–4) встречается похожий сюжет: девица по пути из храма встречает 

незнакомца и становится его женой; правда, явления Каннон в образе старухи там нет. 

Храм  Киёмидзу 清水  к востоку от столицы, наряду с храмами Хасэ и Исияма, 

причисляется к трём главным святыням Каннон в Японии. Дарующий Бесстрашие 世無畏, 

Сэмуи, санскр. Абхаядана, – одно из величаний Каннон. По этим величаниям называются 

руки у многорукого изображения бодхисаттвы. 

Рокухара 六波羅 – восточная окраина столицы, окрестности храма Рокухарамицу.  

 
 

16–10. Рассказ о том, как Внимающий Звукам в храме 
Ходзуми помог бедной женщине 

 
В стародавние времена в Левой половине столичного города Нара 

на углу второго проезда и девятой улицы жила бедная женщина. Она 
воспитывала девять детей. Дом их был очень беден, жить было не на что. 
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Меж тем, в храме, что зовётся Ходзуми, есть Тысячерукий, 

Внимающий Звукам. Бедная женщина ходила к нему в тот храм и от 

всего сердца молилась: 
– О, если бы ты, Каннон, Внимающий Звукам, был милосерден ко 

мне и послал мне средства на жизнь!  
Но проходили годы, а знака ей всё не было. 

И вот, в пору правления государя Оохи в год, называемый седьмым 
годом Тэмпё-Ходзи [763 г.], в первый день десятого месяца под вечер к 

этой бедной женщине вдруг нежданно пришла младшая сестра и 
принесла кожаный сундучок.  

– Оставляю это тебе, а сама пойду восвояси, – сказала она.  
А к ножкам сундучка пристал конский навоз. Старшей сестре 

младшая сказала: я скоро заберу эту вещь, а пока оставляю её тебе.  
Старшая сестра всё ждала, когда младшая вернётся: надо ведь ей 

отдать этот сундучок. Но младшая долго не объявлялась; старшая устала 
ждать, взяла сундучок и пошла в дом к младшей. Спрашивает об этом, а 

младшая отвечает: ничего не знаю. Старшая удивляется: странно! И 

открыла сундучок, глядь – а там сто связок монет! Старшая задумалась: 
– Сестрёнка говорит: ничего не знаю. Что, если это Тысячерукий 

Каннон из храма Ходзуми, чтобы помочь мне, принял облик моей 
сестрёнки, принёс деньги и оставил мне?  

И сразу поспешила в тот храм, взглянула на Внимающего Звукам – 
а у него ноги измазаны конским навозом. Видя это, старшая сестра стала 

плакать и сетовать: в самом деле, Каннон помог мне, дал вот это! – 
поняла она. 

А три года спустя прошёл слух: для строительства молельни 
Тысячерукого были собраны деньги, сто связок монет, и они исчезли из 

сокровищницы, хоть никто её не взламывал. И тут старшая сестра 
подумала: значит, деньги в сундучке были из храмовой казны! И ещё 

глубже уверовала в чудесное могущество Внимающего Звукам. 
Проливала слёзы, дорожила им безмерно. Утром и вечером она 

воскуряла благовония, зажигала светильники, кланялась и подносила 

дары. И бедность она одолела, обрела богатство и воспитала всех своих 
детей так, как хотела. 

Каннон и поныне пребывает в храме Ходзуми. К этому Внимающему 
Звукам непременно надо сходить на поклонение!  

Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–42). Ходзуми 穂積– храм в городе Нара. Государь Оохи 

大炊 , он же Дзюннин 淳仁天皇 , правил в 758–764 гг. В то время в Японии власти 

поощряли денежное обращение, правда, ввести его тогда не удалось. 

 

 

16–11. Рассказ о том, как отломанная голова Внимающего 

Звукам сама собой вернулась на место 
 

В стародавние времена в столичном городе Нара был храм под 
названием Симоцукэно 下毛野. В золотом зале этого храма с восточной 

стороны от главного будды стоял Каннон, Внимающий Звукам. 
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В пору правления государя Сёму голова того Внимающего Звукам 

без причины вдруг скатилась с плеч. Прихожане, видя такое, решили: 

надо скорее починить! Но прошёл день, прошла ночь, а утром глядь – 
голова сама вернулась на место, хотя её не прилаживал никто из людей. 

Прихожане, видя такое, стали спрашивать: кто же её приладил? Но 
никого не нашли. 

А потому они подумали: удивительно! Внимающий Звукам излучал 
свет, прихожане дивились и не понимали, почему так. Но знающие люди 

сказали: тело бодхисаттвы пребывает вечно, не уничтожается. Чтобы 
дать понять это глупцам и безумцам, толпе маловеров, голова затем и 

скатилась без причины, и вернулась на место, хоть никто её и не 
прилаживал. 

Прихожане это выслушали, и тронуты были, и чтили Внимающего 
Звукам безмерно. А люди, кто видел это и слышал, говорили: 

удивительно!  
Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–36). «Золотым залом» 金堂, кондо:, называется главное 

здание храма, где стоят статуи будд. Изваяние Каннон обозначено здесь как 脇士, вакидзи, 

«спутник». Такие изваяния стоящих бодхисаттв ставятся справа и слева от статуи 

сидящего будды; если это Будда Сякамуни, то его сопровождают Каннон и Кокудзо, а 

если Амида (как в храме Симоцукэно), то Каннон и Сэйси. 

Государь Сёму правил в 724–749 гг. «Прихожане», здесь – 檀越, данноцу, санскр. 

данапати. «Тело бодхисаттвы…» – источник цитаты неясен; коль скоро бодхисаттва по 

определению – существо, создавшее себе причины для полного освобождения (и 

остающееся в здешнем мире лишь ради милосердной заботы о других), причин умирать у 

него нет, а стало быть, его тело вечно – хотя, как видно из предыдущих рассказов, оно 

может быть искалечено, если бодхисаттва принимает на себя страдания других.  

 

 

16–12. Рассказ о том, как Внимающий Звукам избежал огня, 
выйдя из молельни 

 

В стародавние времена в краю Идзуми в уезде Идзуми был горный 
храм под названием Тину 珍努. В том храме было деревянное изваяние 

Святого, Внимающего Звукам. Люди в том краю и в том уезде безмерно 
чтили и ценили его. 

А однажды в пору правления государя Сёму на той горе вспыхнул 
пожар и молельня, где пребывал Внимающий Звукам, сгорела. Но 

Каннон вышел из горящей молельни и остановился в двух дзё [около 6 
м] от неё. И ничуть не пострадал. 

Все, кто видел это, думали: удивительно! Кто же его вытащил? 
Расспрашивали, но никто, похоже, не вытаскивал. Тогда монахи горного 

храма растрогались, плачут и говорят: 

– Это Внимающий Звукам, чтобы не сгореть, сам вышел из 
молельни! – плакали, кланялись и подносили дары. 

Поистине, если подумать, бодхисаттва ведь не являет себя во 
плоти, непостижим, не виден глазам, его нельзя ни носом учуять, ни 
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ухом услышать. Но чтобы пробудить веру в живых существах, он 

совершает чудеса – вот так, как в этот раз.  

Люди, кто видит это и слышит, склоняют головы и почитают этого 
Внимающего Звукам, – так передают этот рассказ. 

 
Рассказ есть в «Рё:ики» (2–37).  

 

 
16–13. Рассказ о том, как изваяние Внимающего Звукам 

было похищено, а потом найдено 
 

В стародавние времена в краю Ямато в уезде Хэгури в селении 
Икаруга был храм под названием Окамото 岡本. В нём стояло двенадцать 

медных изваяний Внимающего Звукам. А жили в том храме монахини. 

И вот однажды в пору правления государя Сёму шесть из 
двенадцати изваяний похитили воры. Их разыскивали, но не нашли. 

Прошло время. А в том уезде к западу от конюшен есть небольшой пруд. 
Как-то раз на берегу пруда собрались мальчишки-пастухи, смотрят – а 

из воды торчит бревно. И на том бревне стоит цапля. Мальчишки её 
увидели, набрали камней и глины, стали в неё кидать. А цапля не 

улетает, стоит всё там же. Мальчишки перестали кидаться, залезли в 
пруд, хотели её поймать – но вдруг цапля исчезла. 

А бревно осталось. Стали его рассматривать, глядь – а у него 
медные пальцы! Мальчишки испугались, все вместе взялись, тянут – а 

это медное изваяние Внимающего Звукам! Мальчишки его вытащили на 
берег и позвали людей из деревни. Люди пришли посмотреть. 

Монахини из храма Окамото прослышали о том, посмотрели – а это 

Каннон из их храма! Только вся позолота с него стёрта. Монахини 
обступили Внимающего Звукам, плакали и жалели:  

– О Каннон, мы тебя потеряли и много лет искали! За какие же 
дела нам воздалось такой бедой? 

И сразу же соорудили носилки, подняли на них изваяние и 
перенесли обратно в храм Окамото, установили там и поклонились ему. 

Тут собрались люди со всей округи, монахи и миряне, мужчины и 
женщины, и все без конца кланялись и подносили дары. 

Если подумать, цапля, что была на том пруду, на самом деле была 
не цаплей. Это Каннон превратился, принял облик цапли, и указал место. 

Это драгоценно и трогает сердца! Будды, следуя помыслам людей, 
даруют чудеса, и потому, хотя изваяние и похитили воры, его вот так 

чудом нашли. Все, кто узнает об этом, пусть всем сердцем обратятся ко 
Внимающему Звукам и служат ему! – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–17). 
 

 
16–14. Рассказ о том, как Митэсиро-но Адзумабито усердно 

молился Внимающему Звукам и обрёл богатство 
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В стародавние времена, в пору правления государя Сёму, жил 

человек по имени Митэсиро-но Адзумабито 御手代の東人. Он ушёл в горы 

Ёсино 吉野, подвижничал, следуя Закону Будды, и молился о богатстве. 

Он особенно усердно молился Внимающему Звукам и говорил:  

– Наму! Прошу десять тысяч связок медных денег, десять тысяч 
мер белого риса и много женщин! — так он молился три года. 

В ту пору жил человек по прозванию Авата-но асон 粟田の朝臣 , 

носил он третий ранг. Дочь его ещё не была замужем, жила в усадьбе в 
Хиросэ 広瀬 и вдруг заболела. Тяжко страдала, мучилась, вылечить её не 

могли. А потому отец, горюя и жалея её, всех расспрашивал, искал 
монахов, чтобы помолились об исцелении. Слуга той семьи встретился с 

Адзумабито, позвал его, тот сразу явился, помолился об исцелении — и 

болезнь отступила. 
Тут в сердце девушки пробудилось глубокое чувство к Адзумабито. 

И он, видя её помыслы, тайно слюбился с нею. Потом её мать и отец 
проведали о том, в гневе велели схватить Адзумабито и запереть в 

темницу. 
Тогда девушка, печалясь и жалея милого, тайно пробралась к 

темнице и не отходила оттуда. Люди, кто сторожил Адзумабито, поняли, 
что на сердце у барышни, пощадили Адзумабито и дали ей повидаться с 

ним. 
Когда всё так обернулось, отец и мать тоже поняли, что на сердце 

у дочери, в итоге простили его и поженили молодых. Их поселили в 
имении и поручили Адзумабито заботы обо всём хозяйстве. 

Прошло много лет, жена его опять заболела и в итоге умерла. 
Когда лежала при смерти, она сказала младшей сестре: 

– Я скоро умру. А хочу я только одного. Ты исполнишь мою волю? 

Младшая сестра отвечает: 
– Я сделаю, как ты хочешь. 

– Я думаю об Адзумабито, – говорит старшая. – Никогда не забуду 
его. Когда умру, стань ему женой, чтобы он остался смотреть за нашим 

домом. Так я хочу. 
Младшая сестра приняла наказ старшей, и та умерла, радуясь. 

Отец и мать, следуя желанию старшей дочери, отдали младшую в жёны 
Адзумабито, и он остался хозяином в доме. И эти двое долго прожили 

как муж и жена. 
Адзумабито, как и хотел, в нынешней жизни обрёл большие 

заслуги и счастье. Таковы чудесная сила подвижничества и помощь  
Каннон, Внимающего Звукам. Кто видит и слышит это, с почтением 

восхваляют его – так передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–31), где герой вторым браком женится не на сестре, а на 

племяннице первой жены. Горы Ёсино южнее города Нара одно из главных мест 

японского горного подвижничества. Наму 南無, – обычное начало буддийской молитвы. 

«Заслуги» 徳, току, – благочестивые дела, приносящие счастье по закону воздаяния. 

 

 

16–15. Как юноша чтил Внимающего Звукам, побывал во 

дворце драконов и обрёл богатство 
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В стародавние времена в столице жил юноша. Кто он был, 

предание не рассказывает: наверное, служил господину. Сам бедняк, 
жить не на что. Но каждый месяц в восемнадцатый день он постился, 

истово чтил Каннон, Внимающего Звукам. А ещё в эти дни он посещал 
сто храмов, кланялся буддам. 

Так шли годы, и вот однажды в восемнадцатый день девятого 
месяца он, как обычно, шёл на поклонение в храм. В те давние времена 

храмы стояли редко, шёл он по южным окрестностям Ямасина по дороге 
через густой лес, далеко от людского жилья. А навстречу ему – человек 

лет пятидесяти, несёт на плече посох, а к посоху что-то подвешено. Что 
это у него? – пригляделся юноша, а там пятнистая змейка длиной всего в 

один сяку [30,3 см]. Поравнялся с прохожим, глядь – а змейка ещё 
шевелится. 

– Куда ты идёшь? – спрашивает юноша у прохожего со змеёй. 
– В столицу, – ответил тот. – А ты куда направляешься? 

– А я иду в храм, поклониться будде. А зачем тебе эта змейка? 

– Нужна для кое-какой надобности, затем и поймал. 
– Уступи её мне. Оборвать жизнь живого существа – грешное дело! 

Отпусти её сегодня ради Внимающего Звукам! 
Змеелов отвечает: 

– Внимающий Звукам, говоришь? Порою он приносит пользу людям. 
Так что забирай змею. Не то чтоб я охотно убивал живое, просто у людей 

в наш век разные способы заработать на жизнь… 
– Так для которой надобности она тебе нужна? 

– А я много лет изготовляю такие вещи, что зовутся жемчужинами  
исполнения желаний. Для этих жемчужин я беру воловий рог, добываю 

жир вот от таких мелких змеек и им тот рог натираю. Затем я змей и 
ловлю. 

– А для чего нужны эти жемчужины? 
– Что за вопрос?! Я их изготовляю, преподношу тем людям, кому 

они надобны, и мне за них дают еду и одежду. 
Юноша говорит: 
– Значит, ты этим промышляешь ради собственного тела, а с телом 

в этом мире трудно расстаться. Но я не прошу змею задаром. Возьми 
взамен что-нибудь из моей одежды. 

– А что ты отдал бы? 
– Могу сменять куртку каригину или шаровары хакама. 

– На это я меняться не буду. 
– Тогда сменяй вот на это платье, подбитое ватой. 

– На него сменяю, – сказал змеелов. 
Юноша снял платье и отдал, тот взял, вручил ему змею и пошёл 

своей дорогой. Юноша спрашивает напоследок: 
– А откуда эта змея? 

– Да тут поблизости прудик есть, – сказал тот человек и вскоре 
исчез из виду. 

Тогда юноша отнёс змейку к тому пруду, высмотрел укромное место, 

выкопал ямку в песке, чтоб было прохладнее, и выпустил туда змейку. 
Она скрылась под водой. Юноша с лёгким сердцем оставил её и 
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двинулся в сторону храма. Прошёл всего два тё [220 м] – а навстречу 

ему выходит девочка лет двенадцати или тринадцати. Прекрасна 

обличьем, одета в чудесное платье и шаровары. Юноша, видя такую 
особу в глухом лесу, думает: странно! А девочка говорит: 

– Ты от всего сердца пожалел меня, я рада и пришла 
поблагодарить тебя. 

– Чем это я тебя порадовал? – спрашивает юноша. 
– Ты спас мне жизнь, – отвечает девочка. – Я о том уже рассказала 

отцу и матери, они мне велели: пригласи этого человека скорее к нам, 
мы выразим ему нашу признательность. Вот я и пришла проводить тебя к 

нам. 
Юноша думает: неужто это та змейка? И приятно, и страшно! 

— А кто твои отец и мать? – спрашивает он. 
– Иди за мной, я отведу тебя, – говорит она и ведёт его обратно к 

пруду. Юноша боится, думает: лучше бы мне сбежать. А девочка ему: 
– Я в жизни не сделаю тебе ничего плохого! 

Так молвила решительно, а когда подвела к самому берегу пруда, 

велела: 
– Подожди здесь. Я пойду вперёд, сообщу, что ты прибыл, и 

вернусь. 
И тут же исчезла. Юноша ждёт у берега. Прошло немного времени, 

девочка вернулась и говорит: 
– Я тебя провожу. Закрой глаза ненадолго. 

Юноша закрыл глаза, как она велела. 
– А теперь открой! 

Он открыл, осмотрелся – и видит перед собой чудесно украшенные 
ворота. Видел он города нашей страны, но таких ворот нигде нет. 

Девочка говорит: 
– Подожди ещё немного. Я скажу отцу и матери, что ты уже тут. 

И вошла в ворота. Он ждал, она опять вышла и говорит: 
– Держись позади меня. 

Служилый с опаской пошёл вслед за нею, а впереди – чудесные 

дворцы во много ярусов, все построены из семи драгоценностей, 
блестят-сверкают безмерно. Прошли ещё, впереди показался главный 

дворец: украшен разными каменьями, увешан чудесными занавесями, 
весь сияет. Да это страна Высшей Радости! – думает юноша.  

Немного времени спустя величавый, грозного вида господин лет 
шестидесяти с длинной бородой, в роскошном наряде, выходит встречать 

и молвит: 
– Прошу сюда! 

Юноша думает: кого это он приглашает, неужто меня? И в 
смущении отвечает: 

– Как же я войду… Неужто меня вот так… 
– Уж верно, у меня есть причина пригласить тебя и увидеться с 

тобой. Скорее заходи! 
Юноша осторожно пошёл вперёд, а тот человек говорит: 

– Я пригласил тебя, чтобы поблагодарить за твоё исключительное 

милосердие.  
Юноша отвечал: 
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– Да что я такого сделал? 

Господин молвит: 

– У людей в мире любовь к детям такова, что каждый о том знает. У 
меня много детей, но младшую дочь я люблю особенно. Недавно она 

гуляла поблизости отсюда, играла в пруду. Хоть ей и говорили, что там 
весьма опасно, а она гуляет, где хочет. И сегодня попалась человеку и 

могла погибнуть, но тут явился ты и спас ей жизнь. Так она мне 
рассказала. Я безмерно благодарен и пригласил тебя, чтобы высказать 

мою благодарность. 
Тут юноша понял: так это отец той змейки! 

Господин позвал своих людей, пришли статные, грозные молодцы. 
– Служите моему гостю, как служите мне, – велел он. И те 

принесли чудесные яства. Хозяин и сам отведал, и юноше говорит: 
угощайся! Тот робел, но попробовал. Вкус сладок безмерно! А когда 

служители уже убирали посуду, хозяин сказал: 
– Я царь драконов. Я давно уже тут живу. В награду тебе я мог бы 

дать жемчужину исполнения желаний, но в Японии сердца у людей злые, 

трудно будет тебе сохранить её. А потому – принесите ларчик! 
И служители подали ему лаковый ларец. Хозяин открыл – а там 

колобок из золота около трёх сун [9,09 см] в поперечнике. Хозяин его 
достал и разломил пополам. Одну половинку вернул в ларец, а другую 

передал юноше со словами: 
– Не продавай всё сразу, а отламывай по кусочку и трать по мере 

надобности.  
Юноша взял золото, спрятал в рукав и сказал: 

– Теперь уж я пойду восвояси. 
Вышла девочка, проводила его до ворот и сказала: 

– Закрой глаза, как в прошлый раз. 
Он закрыл – и очутился опять на берегу пруда. Девочка сказала:  

– Вот досюда я тебя провожу, а дальше иди сам. Такую милость, 
как твоя, из века в век трудно забыть!  

И тут же исчезла, будто растаяла. 

Юноша вернулся к себе, а домашние спрашивают: отчего тебя так 
долго не было? Ему-то казалось, прошло мало времени, а на самом деле 

минуло [?] дней. 
После этого юноша никому не рассказывал, где побывал, но 

понемногу отламывал от золотого колобка и тратил на то, что ему было 
надобно. И больше не знал нужды. Раздобыл много всякого добра, стал 

богачом. А колобок, хотя он его ломал и ломал, оставался, как был. И 
юноша всю жизнь потом был очень богат и преданно служил 

Внимающему Звукам. А когда скончался, колобок исчез, к детям по 
наследству не перешёл. 

Из-за того, что преданно служил Внимающему Звукам, этот юноша 
повидал дворец царя драконов, получил золотой колобок и разбогател. 

Никто не знал, как это вышло, но люди о том рассказывали и передавали, 
что слышали, – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках; он отчасти похож на предание о 

рыбаке по имени Урасима-но ко 浦島子 (известное начиная с  «Описания нравов и земель 
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края Танго» 丹波国風土記, «Танго фу:доки», и других памятников VIII в.). Там рыбак 

спасает черепаху, она отвозит его в подводное царство, рыбак получает там чудесный дар 

и наказ, как им распорядиться, но, в отличие от героя этого рассказа, наказу не следует и 

дар теряет. 

«Служилый» – 侍, сабураи, часто, но не всегда это слово подразумевает службу 

воина («самурая»). С «жемчужиной исполнения желаний» 如意, нёи, санскр. чинта-мани, 

изображают бодхисаттву Каннон или же царя морских драконов либо его детей и 

спутников; змеелов, возможно, изготовляет украшения в виде жемчужин для домашних 

молелен. «Семь драгоценностей» 七宝, ситихо:, перечисляются в буддийских текстах, к 

ним могут относиться золото, серебро, жемчуг, агат, хрусталь, коралл и лазурит (есть и 

другие списки). Страна Высшей Радости極楽, Гокураку, санскр. Сукхавати, – рай будды 

Амиды. Золотой шар назван «колобком» 餅, моти, по сходству с кушаньем из рисового 

теста. 

 
 

16–16. Рассказ о том, как Внимающий Звукам помог девочке 
из края Ямасиро спастись от змея 

 
В стародавние времена в краю Ямасиро в уезде Нагаё 久世 жил 

человек, у него была дочь. Она с семи лет выучила и всем сердцем 
приняла «Главу о Внимающем Звукам», читала её вслух и про себя. 

Каждый месяц в восемнадцатый день она усердно молилась, памятуя о 

Каннон, Внимающем Звукам. Когда ей исполнилось двенадцать, она уже 
выучила всю «Сутру о Цветке Закона». Хотя сердце у неё было ещё 

детское, но милосердие было глубоко, она жалела людей и дурных 
помыслов не имела. 

Однажды эта девочка вышла из дому погулять. А какой-то человек 
наловил крабов и нёс их в плетёнке. Девочка его увидела и спрашивает:  

– Куда ты несёшь этих крабов? 
Ловец отвечает: 

– Отнесу их домой и съем. 
– Отдай крабов мне! – говорит девочка. – А насчёт еды… У нас 

дома много уже убитой рыбы, я тебе её дам за этих живых крабов. 
Ловец согласился и отдал ей крабов. Девочка их взяла, отнесла к 

реке и отпустила. 
А потом старик, её отец, как-то раз работал в поле – а там 

ядовитый змей поймал лягушку, собирается проглотить. Старик, видя 

такое, пожалел лягушку и говорит змею: 
– Эй, ты! Отпусти лягушку! Если сделаешь, как говорю, я тебя 

приму в зятья. 
Так он пообещал, не подумавши. Змей услышал, взглянул в лицо 

старику, отпустил лягушку и уполз в кусты. Старик думает: напрасно я 
это сказал! Вернулся домой, печалится, ничего не ест.  

Жена и дочь у него спрашивают: ты почему ничего не ешь и 
печалишься? Он рассказывает: так, мол, и так, я не подумал, пошутил, 

вот что сболтнул – о том и печалюсь. Дочь отвечает:  
– Скорее поешь. И не горюй! 

Отец послушался, поел и перестал горевать. 
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А ближе к ночи, около часа Кабана, кто-то постучал в ворота. Отец 

понял: это, должно быть, змей приполз! И сказал о том дочери. Девочка 

ему отвечает: скажи змею, чтоб приходил через три дня. Старик отворил 
ворота, глядь – а там человек, по виду чиновник пятого ранга.  

– Как мы сегодня договорились утром, я явился к вам, – молвит он. 
Отец говорит: 

– Прошу пожаловать через три дня. 
Чиновник выслушал эти слова и удалился. 

Тогда девочка попросила из толстых досок соорудить кладовку, со 
всех сторон её укрепила, а на третий день утром забралась внутрь, 

крепко закрыла дверь и говорит отцу: 
– Когда ночью змей явится и постучит в ворота, сразу открой ему. 

А я всецело полагаюсь на защиту Внимающего Звукам. 
Сказала так и спряталась в кладовке. 

В начале ночи явился давешний чиновник, постучал в ворота. Ему 
тотчас же отворили, он вошёл, увидел кладовку, где спряталась девочка, 

и весьма разгневался. Снова принял обличье змея, обвился вокруг 

кладовки и стал хвостом стучать в дверь. Отец и мать слышат, что он 
творит, боятся и тревожатся безмерно. 

Настала полночь, змей перестал стучать и заревел. А потом и рёв 
его умолк. 

Когда рассвело, поглядели – а во дворе собралось тысяча или 
десять тысяч крабов во главе с большим крабом. Они змея разорвали на 

куски, а потом все исчезли. Девочка открыла кладовку и говорит отцу: 
– Всю ночь я читала вслух «Главу о Внимающем Звукам», и мне 

явился благообразный монах. Он сказал: не бойся, положись лишь на 
слова: «…от змей и скорпионов, от яда и огня…»! Я, как он и учил, 

всецело положилась на защиту Внимающего Звукам и так избежала беды. 
Отец и мать, слыша это, радовались без конца. 

А потом, раз крабы совершили грех, спасая её от змея, девочка, 
чтобы помочь им одолеть дурное воздаяние, выкопала яму, зарыла там 

шкуру и кости змея, а над этим местом построила храм. Изготовила 

образ будды, переписала свитки сутр и поднесла туда. Храм называется 
Каниманта 蟹満多, «храмом Множества Крабов», он стоит и поныне. Люди 

называют его просто Камихата 紙幡, «храмом Бумажных Знамён» потому 

что не знают, откуда пошло название. 

Если задуматься, дочь той семьи не была обычной девочкой! 

Чудеса Внимающего Звукам непостижимы, и люди в мире почитают его, 
– так передают этот рассказ. 

 
Этот рассказ – один из самых знаменитых среди японских преданий о Каннон: он 

есть в «Рё:ики» (2–8), в «Рассказах с картинками о Трёх Сокровищах» (三宝絵詞, «Самбо: 

эктотба», X в., 2–13), в «Хоккэ гэнки» (3–123), «Риякусю:» (39) и во многих других 

источниках, в том числе в путеводителях по тридцати трём храмам Каннон (где он 

относится к храму Мимурото, 10-му на маршруте).  

«Змей» 蛇, дзя, в рассказах сэцува отличается от обычной змеи; он предстаёт как 

существо кровожадное, похотливое и способное к оборотничеству. Вероятно, эти сюжеты 

связаны с почитанием некоторых богов ками в змееподобных обличиях. См.: Мещеряков 
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А.Н. Синтоистский змей и раннеяпонский буддизм: проблема культурной адаптации / 

Буддизм. История и культура. М.: Наука, 1989. С. 119–128.  

 

 

16–17. Рассказ о том, как в краю Биттю Кая-но Ёсифудзи 
женился на лисице и как ему помог Внимающий Звукам 

 
В стародавние времена в краю Биттю, в уезде Кая 賀陽, в селении 

Ацумори 葦守 жил человек по имени Кая-но Ёсифудзи 賀陽良藤. Он давал 

деньги в рост, дом его был богат. По природе своей был этот Ёсифудзи 
распущен и похотлив. 

Однажды осенью, в год, что зовётся восьмым годом Кампё [896 г.] 
жена его уехала в столицу, Ёсифудзи остался в доме один. Под вечер он 

вышел прогуляться и вскоре заприметил молодую красивую девушку. 
Прежде Ёсифудзи её не видал, в сердце у него проснулись любовные 

желания. Он поравнялся с нею, девушка, кажется, не собиралась 

убегать. Ёсифудзи подошёл вплотную, схватил её и спрашивает: ты кто? 
А она нежным голоском отвечает: никто! Будто завлекает. Ёсифудзи 

говорит: пойдём ко мне? А она: это будет выглядеть дурно! И пробует 
вырваться. Тогда Ёсифудзи говорит: а ты где живёшь? Я пойду с тобой! 

Красавица лишь молвит: там… И пошла, а Ёсифудзи за ней, не отпускает. 
Совсем неподалёку они вошли в богато отстроенный дом. Ёсифудзи 

осмотрелся, а там всё как надо [?]. Куда это я попал? – думает. Но тут по 
двору забегали туда-сюда слуги и служанки: молодая госпожа 

вернулась!  
Значит, она дочь хозяина этой усадьбы, – понял Ёсифудзи и 

обрадовался. И провёл с нею ночь. 
А утром, когда рассвело, явился господин, по виду – здешний 

хозяин, и говорит:  
– Так тому и быть. Раз уж ты здесь, то оставайся. 

Глядел он приветливо, а Ёсифудзи уже влюбился в его дочку, дал 

ей клятву навек. И остался, просыпался и засыпал возле неё – и не 
вспоминал, что дома у него семья. 

А родные его, когда он к вечеру не вернулся, подумали поначалу: 
как всегда где-то развлекается. Но он и к ночи не объявился, и дома у 

него заподозрили неладное. Что-то тут не так! Надо искать его! – 
решили домочадцы, до полуночи расспрашивали соседей, но так его и не 

нашли. Неужто он ушёл куда-то далеко? Но дорожное платье всё в доме, 
ушёл он в домашней одежде. 

Пока они так хлопотали, рассвело. Стали проверять, куда бы он 
мог уйти, – без толку.  

– Был бы он молод сердцем, ещё не определился – мог бы уйти в 
монахи, а мог бы, пожалуй, и покончить с собой. Но сейчас… До чего 

странно! – так они беспокоились.  
А там, где жил теперь Ёсифудзи, минули годы и месяцы, жена его 

понесла, и когда подошёл срок, легко родила сына. Так шла их жизнь, 

они любили друг друга все сильнее, и год за годом, месяц за месяцем 
Ёсифудзи думал: вот такое житьё по мне! Пусть бы всё шло, как идёт… 
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А в прежней его семье с тех пор, как он исчез, его продолжали 

разыскивать, но не преуспели. Его старший брат Тоёнака, чиновник 大領

豊仲, младший брат Тоёкагэ, управляющий в имении 統領豊蔭, и ещё брат, 

Тоёцунэ, жрец в храме-святилище бога Кибицухико 吉備津彦神宮寺の禰宜豊

恒, а с ними сын Ёсифудзи по имени Тадасада 忠貞 – всё это были богатые 

люди. И все горевали и жалели его. Надо найти хотя бы тело Ёсифудзи! 
– решили они и все вместе дали обет: изваять Одиннадцатиликого, 

Внимающего Звукам. Срубили кипарисовик и изготовили образ в рост 
Ёсифудзи. Все домочадцы кланялись ему и молились: хоть бы останки 

найти! А ещё, начиная с того дня, когда родич пропал, они читали сутры, 
возглашали имя будды и молились о будущем рождении Ёсифудзи. 

А там, где жил Ёсифудзи, вдруг объявился некий мирянин с 

посохом. Вся семья начиная с хозяина дома, увидав его, испугалась, 
затрепетала безмерно. Все разбежались и попрятались. А мирянин 

толкнул Ёсифудзи посохом в спину и через дыру в заборе вытолкал 
прочь из усадьбы. 

Тем временем прошло уже тринадцать дней с тех пор, как исчез 
Ёсифудзи. И вот, вечером родные сидят, сетуют и горюют о нём. 

– Как же странно он исчез! Словно бы только что…  
Так они говорили меж собой – как вдруг из-под склада вылез кто-

то страшный, чёрный, наподобие обезьяны. Встал на задние ноги и идёт 
к ним! 

– Что это? – кричат они.  
А чудище говорит: 

– Это я! – и голос у него, как у Ёсифудзи. 
Сын его Тадасада, хоть и удивился, но раз по голосу узнал 

родителя, говорит: как же так? – спускается с крыльца и бросается к 

нему. 
А Ёсифудзи начинает: 

– Пока я жил одиноко, будто вдовец, я всё думал: надо мне завести 
жену. И вот, женился на благородной девице, прожил с нею несколько 

лет, у нас родился сын. Собою хорош, я с утра до вечера ношу его на 
руках, никогда не отпускаю. Я назвал его Таро, старшим сыном, а ты, 

Тадасада, пусть будешь младшим. Потому что я люблю мать этого 
младенца. 

Тадасада, слыша такое, спрашивает:  
– А где же тот твой сын?  

Ёсифудзи показывает под пол склада: вон там! Тадасада первым, а 
за ним и остальные родичи, слыша это, решили: странно! Но 

присмотрелись к Ёсифудзи, а вид у него измождённый, как у больного. И 
одет он, похоже, в то, в чём ушёл из дому. Тогда велели слугам 

посмотреть, что под складом, а там – лисье логово, и видно, что жило 

там много лис, но все разбежались и попрятались. Там Ёсифудзи и 
провёл все эти дни. 

Ёсифудзи околдовала лисица, он женился на ней и себя не помнил, 
потому и говорит такое, – решили они, видя всё это. Сразу же 

пригласили почтенного монаха, попросили помолиться, призвали 
знатока Тёмного и Светлого, чтобы провёл очищение. Ёсифудзи 

несколько раз вымыли в бане, и только тогда он стал похож на себя 
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прежнего. И потом постепенно вернулся в прежний ум. Как ему, должно 

быть, стыдно и странно! 

Ёсифудзи прожил под складом тринадцать дней, а ему казалось, 
будто прошло тринадцать лет. Под полом там было место всего в четыре 

или пять сун [12–15 см], а ему казалось, там просторно и высоко, будто 
бы он входил в большие здания и выходил оттуда. Всё это были лисьи 

чары [?] А что до мирянина, который его толкнул посохом, – так этот 
образ принял Каннон, Внимающий Звукам, чьё изваяние изготовили его 

родные. А потому люди в наш век путь ревностно памятуют о 
Внимающем Звукам. С тех пор Ёсифудзи перестал распутничать и 

прожил больше десяти лет, а умер в шестьдесят один год. 
Этот случай пересказывал господин Миёси-но Киёюки, служивший 

в ту пору наместником Биттю. Люди, слушавшие его, так передают этот 
рассказ. 

 

Рассказ есть в «Риякусю:» (45). Более поздняя версия этого рассказа разобрана в 

статье: Торопыгина М.В. Средневековый японский рассказ отоги-дзоси: текст и 

иллюстрации в рукописях и ранних изданиях // Российское искусствознание о японском 

искусстве. М.: ГМИИ; ГМВ, 2011. С. 34–43 (герой той версии – не мирянин, а распутный 

монах, а спасает его не Каннон, а другой бодхисаттва, Дзидзо). 

Святилища бога Кибицухико-но микото 吉 備 津 彦 命  считаются главными 

святынями краёв Бидзэн, Биттю и Бинго. По преданию, древний царевич, сын государя 

Ко:рэй (правившего будто бы в III в. до н.э.), победил в этих краях местное зловредное 

божество по имени Ура 温羅, а потом сам стал богом-хранителем тех мест.  

Миёси-но Киёюки 三善清行 (847–919), знаменитый книжник и государственный 

деятель, служил наместником края Биттю в 906–910 гг. 

 

 
16–18. Рассказ о том, как Внимающий Звукам из Исияма 

помог человеку закончить песню 

 
В стародавние времена в краю Ооми жил человек, начальник уезда 

Икаго 伊香. Его жена была молода и красива. Отзывчива, рассудительна, 

в тот век никто не мог сравниться с такой умницей. 

А потому наместники в том краю, один за другим, едва слышали о 
ней, начинали думать, как бы заполучить себе эту женщину. И всячески 

к ней подступались, но она была тверда сердцем: в счастье ли, в 
несчастье мне незачем смотреть ни на кого из мужчин кроме моего 

супруга! Так она решила и на послания наместников не отвечала. 
И вот человек по имени [?]-но [?], новый наместник, прибыл 

управлять тем краем, прослышал об этой красавице и ещё сильнее, чем 

прежние наместники, возжелал: непременно заполучу её! Он 
обдумывал: не стану просить её мужа, чтоб отдал мне жену. Можно 

написать письмо и попытаться её уговорить, но, как слышно, в прошлые 
разы это не помогло. Что же мне предпринять? И вот, кое-что придумал 

и вызвал к себе того уездного начальника: в управу края по срочному 
делу! Уездный удивился: что за дело? Но поспешил явиться. 

Наместник велел ему: подойди ближе. Уездный в испуге преклонил 
колени. А наместник говорит: 
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– Много людей в здешнем краю, но, как я вижу, именно ты – тот, 

кто разбирается в делах. А потому я вызвал тебя, чтобы, как говорится, 

расспросить о прошлом, услышать о нынешнем… 
Уездный подумал: да разве я… Но стал рассказывать о прошлых 

здешних делах. Наместник предложил: выпьем? Снова и снова наливал, 
а когда уездный захмелел, наместник ему и говорит: 

– У меня есть одно предложение. Да вот выслушаешь ли ты? 
– Как я могу отвернуться от главы края? – отвечает уездный. 

А наместник ему: 
– Я хочу устроить состязание между тобой и мной. Не поддавайся 

мне. Если ты победишь, я половину края передам в твоё ведение. А если 
выиграю я, то по-хорошему или по-плохому ты отдашь мне жену. 

Уездный испугался и говорит, дрожа: 
– Как же я могу выиграть у главы края? И что за игра? 

— Почему же ты непременно проиграешь? – отвечает наместник. – 
Найди способ выиграть. На самом деле исход не предрешён. 

В сердце своём уездный думает: я не сумею выиграть у наместника. 

А значит, мне, похоже, придётся отдать ему жену, кого я люблю много 
лет! Раз так, что же я могу сказать… А наместник придвинул к себе 

тушечницу и что-то написал.  
Написал, поставил печать, положил бумагу в ларчик для писем и 

его тоже запечатал. 
– Это тебе, – говорит. – Не открывай, не заглядывай внутрь. Там 

внутри начало песни. Сложи заключительные строки, чтобы подходили 
по смыслу. Возьми ларец и иди домой, у тебя есть семь дней, считая от 

сегодняшнего. на то, чтобы сочинить ответ. Если начало и конец песни 
подойдут друг к другу, когда ты принесёшь ответ, то выиграл ты. Тотчас 

же получишь власть над половиной края. А если не подойдут, твоя жена 
переедет ко мне. 

И вручил ему ларчик. Уездный, сам себя не помня, ларчик взял и 
вернулся домой. Вид его был печален, жена спросила: зачем тебя 

вызывали в управу? А он не знает, как ответить, сидит со скорбным 

видом. Жена тревожится, спрашивает: что случилось? А муж всё 
отмалчивается, только глядит в лицо супруге, плачет и плачет. Жена, 

видя такое, растерялась, спрашивает: да что с тобой?  
Муж насилу вымолвил: 

- Много лет я тебя любил и жалел, пролетели они, как один час. И 
вот, всего пять или шесть дней мне осталось любоваться тобой… Так 

горько думать об этом! 
– Странно, – говорит жена. – Растолкуй, в чём дело. 

Муж плачет и рассказывает: господин наместник распорядился так-
то и так-то, дал мне вот эту свою запись…  

– За семь дней, не зная, что там написано, я должен сочинить 
завершение к песне. И если я проиграю… А я проиграю, можно не 

сомневаться… Значит, близок час нашей с тобой разлуки… 
Жена говорит: 

– Такое дело не в силах человеческих. Но будды исполняют 

желания, какие трудно исполнить в мире людей. И среди будд – Каннон, 
Внимающий Звукам: он, как известно, любит всех живых, жалеет, как 
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родитель детей. А значит, скорее надо обратиться ко Внимающему 

Звукам, что пребывает в нашем краю в Исияма.  

Сегодня же начнём усердно молиться, чтобы на седьмой день дать 
ответ. Так она сказала и приступила к обрядам. Все домашние блюли 

чистоту три дня, а муж отправился в храм Исияма. Но ни в одну из ночей, 
что провёл там в затворничестве, ничего не увидел во сне. Он горюет, 

жалеет: видно, не допущен я к великим милостям Внимающего Звукам, и 
с этим ничего не поделаешь! Решил так, а потом ночью вышел из храма 

и в печали побрёл домой. В тот час многие шли в храм, а многие из 
храма. Добрые люди спрашивали: о чём ты горюешь? А он: о чем мне 

горевать? – и шёл домой. И вот, навстречу ему немолодая величавая 
дама в паломничьей шляпе с покрывалом: уже какое-то время шагает 

пешком, а с нею одна или две служанки. Увидев уездного, дама 
остановилась и спрашивает:  

– Этот господин возвращается из храма. Отчего его вид так 
мрачен? 

– О чём мне горевать? – отвечает он. – Я из уезда Икаго, ходил на 

поклонение. 
Дама молвит: 

– Думаю, есть у тебя какая-то забота. Расскажи. 
Голос у неё властный, уездный начальник думает со страхом: а что, 

если это Каннон принял такое обличье? И рассказал: 
– На самом деле я вот по такому-то делу пришёл в Исияма, чтобы 

просить о помощи Внимающего Звукам, затворился в храме на три дня и 
три ночи, но ничего мне не приснилось. Я решил: так тому и быть, 

опечалился, и вот, возвращаюсь ни с чем. 
Дама говорит: 

– Да ведь это просто! Без долгих слов, просто ответь вот так: 
 

Миру мэ-мо наки-ни Ничьим взорам не видно, 

Хито-но коисики Но нравится людям. 

 
Уездный услышал это и обрадовался безмерно. Это Каннон подаёт 

мне знак! – решил он. Спрашивает: 
– Откуда вы, госпожа? Чем могу я выразить мою благодарность? 

А дама отвечает: 
– Не знаю, как тебе сказать, кто я. Я рада, что ты развеялся от дум. 

И пошла к храму. 
Уездный вернулся домой, а жена ждёт, спрашивает: ну, что, что? 

Он рассказал: так, мол, и так. Жена говорит: да! Муж записал 
завершение песни, приложил к тому ларцу и в ночь на седьмой день 

пошёл в управу. Наместнику доложили, что он явился. Тот думает: 
странно, однако, что этот чиновник пришёл, и дня не перепутал. Но 

заключительных строк он точно не сочинил! И зовёт: входи. Уездный 
преподнёс ему завершение песни. 

Наместник глядит на те строки, думает: удивительно! Открыл 

ларец: никакой ошибки! Смотрит так и этак, злится, но делать нечего – 
конец в точности подходит к началу!  

– Что ж, я проиграл, – говорит.  
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И, как обещал, отдал половину края в управление этому чиновнику. 

А начало песни, что в ларце, было такое: 

 

Афуми нару В краю Ооми 

Икаго-но уми-но Море-озеро близ Икаго – 

Иканарэба Как же так? 

 

И вот завершение: 
 

Миру мэ-мо наки-ни Трав морских в нём не видно, 

Хито-но коисики Но людям нравится. 

 
[Ведь мирумэ – это и «взоры», и «водоросли»] 

 
Воистину, замечательно! Внимающий Звукам завершил песню, и 

надо думать, поэтому наместник и остался в дураках. 
Потом, когда стал управлять половиной края, тот чиновник, чтобы 

воздать за милость Каннон, устроил однодневное собрание Закона в 
храме Исияма. И потомки его много лет следовали его примеру, обычай 

этот не прервался до сих пор. Все поколения его семьи одно за другим 
устраивают эти собрания.  

Чудеса Внимающего Звукам непостижимы. Бывают они и вот 
такими – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хасэдэра» (3–20). 

Здесь действие рассказа происходит у берегов озера Бива. Игра предполагает 

совместное сочинение «короткой песни» 短歌, танка, в пять срок: наместник сочиняет 

первые три строки, а уездный начальник должен сочинить две заключительных. Песня, 

которая у них получилась, может относиться: 1) к озеру Бива, которое прекрасно, как море, 

хоть морских водорослей в нём нет; 2) к красавице, которой никто не видел, но все в неё 

влюбляются; 3) к бодхисаттве Каннон как незримому владыке всяких вод, и морских, и 

озёрных.  

«Усердные моления», здесь – 精進 , сэйсин, санскр. вирья, этим же термином 

обозначается «усердие» как одно качеств подвижника или один из уровней 

подвижничества. Однодневные собрания Закона一日の法会, итинити-но Хо:э, – вероятно, 

обряды, при которых за один день прочитывают «Лотосовую сутру» и толкуют избранные 

места из неё. «Добрые люди», здесь – 心有る人, кокоро ару хито, «люди, у кого есть 

сердце», они же «те люди, кто понимает»; именно к таким людям обычно обращается 

рассказчик сэцува, надеясь, что они сделают верный вывод из рассказа. 

Бодхисаттва здесь является чиновнику в облике знатной дамы: такие паломницы 

часто прибывали в храм Исияма, причём основную часть пути проделывали в носилках, а 

в виду храма выходили из носилок и дальше шли пешком. Паломницы надевали 

широкополую шляпу с вуалью, закрывающей всю фигуру. О храме Исияма и 

паломничествах дам см.: Ambros B. Liminal Journeys. Pilgrimages of Noblewomen in Mid-

Heian Japan // Japanese Journal of Religious Studies. Vol. 24/3–4 (1997). P. 301–345. 

 

 

16–19. Рассказ о том, как царицу Силла покарал государь 
той страны и как её спас Внимающий Звукам из храма Хасэ 
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В стародавние времена у государя страны Силла была царица-

супруга. А у царицы был тайный возлюбленный. Царь о том прослышал, 
в великом гневе схватил царицу, привязал за волосы к верёвке, а 

верёвку натянул между двух деревьев, так что ноги царицы не 
доставали до земли на четыре или пять сяку [120–150 см]. 

Царица в горе и смятении, хотя и ничего не могла поделать, в 
сердце своём думала так: мне назначено наказание, которое трудно 

вынести, и никто из людей мне не поможет. Но, как рассказывают, 
далеко к востоку от нашей страны есть Хиномото 日の本, Присолнечная 

страна. А в той стране есть место, что зовётся Хасэ 長谷, Долгой долиной. 

И там Каннон, Внимающий Звукам. являет чудеса. Милосердие 
бодхисаттвы глубоко, глубже великого моря, широко, шире всех миров. 

А потому разве не поможет он тем, кто доверяется ему? И царица стала 
молиться, закрыв глаза и сосредоточив помыслы. И вдруг под ногами у 

неё появилась золотая скамейка. 
Тут царица думает: это в ответ на мою молитву Каннон помогает 

мне! И встала ногами на скамейку, и больше ей не было больно. Другие 
люди той скамейки не видели. Прошло несколько дней, и царицу 

отпустили. 
Царица ясно понимала, что ей помог Внимающий Звукам из Хасэ, и 

отправила посланцев со множеством ценных даров. Они прибыли в 

Японию и поднесли дары храму Каннон в Хасэ. Среди даров были 
большой колокол, зеркало и золотой занавес. Всё это и поныне хранится 

в том храме. 
Поистине, чудеса Внимающего Звукам в Хасэ непостижимы! Не 

бывает так, чтобы кто-то молился ему и не получил помощи, даже в 
другой стране. Люди должны не лениться, пешком ходить туда и 

склонять головы в почтении! – так передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Хасэдэра» (1–12) и в «Удзи сю:и» (179). Силла (新羅, Сираги), 

государство на Корейском полуострове; о каком тамошнем государе идёт речь, неясно.  

 

 

16–20. Рассказ о том, как по пути из Западных земель в 
столицу человек попался разбойникам и Внимающий Звукам 

помог ему выжить и спастись 
 

В стародавние времена заместителем начальника ставки, что 
управляет Западными землями, служил человек по имени [?]-но [?]. У 

него было много детей, и младший – сын, ещё молодой, лет двадцати. 
Юноша был хорош собой, сердцем мудр и рассудителен. И хотя не из 

воинской семьи, но силён и весьма отважен. 
Отец и мать любили его и взяли с собой на Запад. А вторым 

человеком при Западной ставке был в ту пору наместник тамошнего края 
Тикудзэн по имени [?]. У него была дочь. Собою красавица, сердцем 

выше всех похвал. Ей ещё не исполнилось двадцати. Отец и мать ею 
дорожили, и она тоже жила с ними в краю [?]. И вот, заместитель главы 

Западной ставки решительно заявил: пусть сын мой женится на этой 
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дочери наместника Тикудзэн! И наместнику трудно было пренебречь 

словами начальства. Выбрали счастливый день и поженили юношу и 

девицу. 
После этого молодые дали друг другу клятву навек, полюбили друг 

друга. Муж давно уже готовился к службе и теперь должен был 
отправиться в столицу. С милой женой ему трудно было расстаться даже 

на миг, он сказал: поедем вместе! – и она послушалась, отправилась 
вместе с ним. 

Плыть на корабле – дело опасное, решили они и большую часть 
пути двигались по суше. Поспешали, отобрали в дорогу лучших слуг, 

всего двадцать человек. В итоге, кроме верховых, шёл с ними большой 
пеший отряд и несколько вьючных лошадей с поклажей. Шли они днём и 

ночью, и вот, миновали Иннамино 印南野, что в краю Харима, а в час 

Обезьяны – дело было в двенадцатом месяце – поднялся ветер и пошёл 
мелкий снег. 

Меж тем с гор, с северной стороны, выехал верхом монах. 
Подъехал, спешился — на вид за пятьдесят, вид важный, богатый, одет в 

красную нарядную куртку хитатарэ, лиловые штаны сасинуки и 
соломенные сандалии, в руках плеть с лаковой рукояткой, а седло на 

лошади украшено перламутром. Он учтиво приветствует путников: 
– Я много лет служил господину наместнику Тикудзэн. К северу 

отсюда у меня есть жильё. Я случайно узнал, что вы направляетесь в 
столицу, вот и встречаю. Заезжайте ко мне, дайте отдохнуть лошадям! 

Тут все свитские спешились. Господин придержал коня и говорит: 
– Дело наше важное, мы едем днём и ночью, но раз ты 

настаиваешь, то в будущем году, на обратном пути, мы к тебе 

непременно заедем. 
А монах упёрся: заезжайте, мол, сегодня. Да и дорога трудная, и 

солнце клонится к горам, и свитские говорят: уж раз он так 
упрашивает… И господин сказал: ладно. Монах обрадовался и повел их к 

себе. 
Он говорил: тут близко! – но пройти пришлось тридцать или сорок 

тё [около 3–4 км]. И вот, поднялись они в горы, подходят к высокой 
земляной стене, а за нею несколько построек. Входят, а впереди, похоже, 

южная сторона господского дома. Поодаль жильё для служилых, там 
местные молодцы ужинают, кормят коней и хлопочут без меры. А в доме, 

куда провели гостей, есть даже одна или две женщины. Гости сняли 
дорожное платье и легли спать. Но хотя и поели перед тем, и выпили 

сакэ, так устали с дороги, что не могли заснуть. Служанки и слуги все 
наелись, напились допьяна и заснули. А молодожёны, лёжа без сна, 

разговаривают, утешают друг дружку. В дороге, мол, не знаешь, что 

делать, страшно и сердцу тесно! – говорят они, а меж тем, настала ночь. 
Тут из глубины дома слышатся шаги. Страшно! Кто-то идёт, 

подходит ближе, отодвигает дверь со стороны их изголовья. Кто там? – 
думает муж, садится на постели – и тут его кто-то хватает за волосы и 

тащит вон из комнаты. Хоть и был он силён и крепок, но, видно, 
растерялся, не сумел ни за что уцепиться, когда его потащили, не успел 

выхватить меч из-под изголовья. И вот, его вытаскивают через порог, и 
кто-то говорит:  
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– Канаомару 金尾丸, ты тут? Давай, услужи, как обычно. 

И грубый голос отвечает: 

– Будет сделано! 
Ухватил мужа за шиворот и выволок из дома наружу. 

Оттащил в угол двора, а там в стене лаз, а за лазом вырыта яма 
наподобие колодца с крышкой, примерно в три дзё [9,09 м] глубиной, и 

на дне натыканы острые бамбуковые колья. Уже много лет таких 
путников, кто ехал в столицу и из столицы, заманивали сюда в усадьбу, 

весь день и всю ночь поили допьяна, а потом господ сбрасывали в эту 
яму, а их людей, тоже пьяных, грабили. Кто предпочтёт умереть, того 

убивали, а кто хотел жить, оставались тут служить. Наши этого не знали, 

вот и попались. 
И вот Канаомару вылез сам, вытаскивает мужа к яме, открывает 

крышку, чтобы столкнуть его вниз, – а муж ухватил доску, крепко 
ударил Канаомару сзади, а потом столкнул его самого в яму и закрыл 

крышку. Сам вернулся в усадьбу, спрятался под галереей и думает: что 
делать? Ничего не придумал. Пойти разбудить своих свитских? Но они 

мертвецки пьяны и все в другом дворе, за мостиком. 
Сидит муж под полом дома и слышит: монах пробрался к его жене. 

– Должно быть, ты испугалась, – говорит, – но нынче днём ветром 
откинуло покрывало твоей шляпы, я тебя увидел и больше ни о чём 

думать не могу, так что уж прости мне грех. 
И уже ложится с нею рядом. Но жена отвечает: 

– Я дала обет усердно подвижничать сто дней, чтобы благополучно 
добраться в столицу. Осталось всего три дня, когда они пройдут, я 

сделаю всё, что ты скажешь. 

Тогда монах говорит: 
– Я тебе устрою заслуги больше, чем от такого обета. 

– Моего мужа, – говорит она, – теперь тут нет, я сама себе хозяйка, 
а потому незачем торопиться, никто нам не помешает. 

И не смягчилась, а потому монах говорит:  
– И то верно, – и уходит вглубь дома. А жена думает: только бы 

муж мой не погиб, не такой он человек и не таков наш век, чтобы… Муж 
слушает из-под пола, и жалеет, и гневается. 

В комнате, где осталась жена, в полу – большой люк. Муж его 
заметил, взял щепку и просунул в щель из-под пола в комнату. Жена 

видит, думает: вот! – и тянет на себя эту щепку. Поняла! – думает муж. 
Тут монах вернулся, принялся опять уговаривать, но жена и в этот раз 

его спровадила, и он ушёл. 
Тогда жена потихоньку задвинула двери, открыла люк, и муж 

забрался в комнату. Поначалу они оба плакали без меры. Решили: если 

умереть, так умрём вместе! 
– А что мой меч? – спрашивает муж. 

– Когда тебя отсюда утащили, я его спрятала под циновку. Вот! – 
говорит жена и достаёт меч. Муж обрадовался, надел верхнее платье, 

взял меч и потихоньку двинулся вглубь дома к северной стороне.  
А там у длинного очага стоят семь или восемь столиков, раскидана 

всякая еда и спят люди. Луки, колчаны, доспехи, шлемы, мечи и  
нагинаты стоят рядами. Монах сидит, перед ним один или два подноса, 
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серебряная посуда, рассыпана еда, а он опирается на подлокотник, 

свесил голову и [?] дремлет. Тогда муж взмолился в сердце своём: о 

Внимающий Звукам из Хасэ, помоги мне, дай ещё раз свидеться с отцом 
и матерью! И рассуждает так: монах меня не замечает, спит, если я 

подойду и рубану его по шее, то убью. Но другого выхода нет. Тихонько 
приближается, подносит меч к склонённой шее – и рубит изо всех сил. 

Монах кричит, машет руками, но муж рубит ещё и ещё раз. И монах 
падает замертво. 

А люди во дворе, хотя и слышали крики – но Внимающий Звукам 
вправду помог, и им всем послышалось, будто в дом вошло много воинов. 

Люди поняли, что монах убит. А ведь их всех сюда точно так же 
притащили против воли. Вот они и рассуждают: а лезть ли в драку? 

Зачем, раз главаря убили? Что уж теперь… И говорят [?] меж собой: мы-
то ни в чём не виноваты, мы из свиты господ таких-то, нас точно так же 

заставили здесь служить против воли… И сдались. Муж велит им 
собраться во дворе усадьбы, а сам держится так, будто с ним большой 

отряд. И так с неспокойным сердцем дожидается рассвета. 

А на рассвете он зовёт своих свитских. Те продрали глаза, 
очнулись от похмелья, а когда он рассказал, что случилось, и вовсе 

протрезвели. Открыли крышку колодца, смотрят – а там на дне глубокой 
ямы воткнуты острые колья, и на них много человеческих тел, старых и 

новых. И давешний Канаомару там, долговязый малый в бедной одежде, 
проткнут кольями насквозь, но ещё не умер, шевелится. Место, что 

зовётся адом, должно быть, таково! – видят люди. Муж созывает 
здешних молодцов, они все выходят, сознаются, что против воли 

творили зло много лет. Муж их не стал наказывать. 
Послал гонца в столицу, тот всё рассказал, при дворе выслушали и 

были поражены: этот юноша и умён, и храбр! Муж прибыл в столицу и 
получил должность. И как хотел, стал там жить вместе с женой. Должно 

быть, они и плакали, и смеялись, когда вспоминали, что пришлось 
пережить. А у разбойного монаха не нашлось никого из близких, так это 

дело и оставили. 

Осмотрительный, разумный человек был этот юноша, и держался 
храбро. На самом деле люди, кто слышит нас, пусть не ходят запросто в 

незнакомые места! И ещё: дело так обернулось только по милости 
Внимающего Звукам. Хоть и нет у Каннон такого намерения – убивать 

людей – но кто сам многих убил, того он числит злодеем. А убить злодея 
– дело бодхисаттвы. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хасэдэра» (3–16). Заместитель наместника всех Западных земель太

宰の大弐, Дадзай-но дайни, служит в Западной ставке 大宰府, Дадзайфу, учреждении, 

ведающем делами острова Кюсю и сообщением с материком. Молодожёны могли ехать с 

Кюсю в столицу двумя путями: на корабле по Внутреннему Японскому морю до большой 

гавани Нанива и далее по рекам или вдоль рек – или же на корабле до ближайшей гавани 

на острове Хонсю, а дальше по суше. Они выбрали второй путь. 

«Об «усердном подвижничестве», сэйсин, см. рассказ 16–18.Оно даёт «заслуги» 功

徳, кудоку, и злодей-монах обещает женщине, что если она покорится ему, то получит 

больше заслуг, чем от подвижничества; видимо, исходя из того, что слушаться наставника 

и угождать ему в любом случае дело благое, даже если он требует дурного. О том, что 
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порой бодхисаттва убивает злодея, если нет иного способа заставить его прекратить 

злодеяния, говорится, например, в «Сясэкисю:» в упомянутом выше рассказе II–9. 

 

 

16–21. Рассказ о том, как в Западных землях Внимающий 
Звукам помог женщине ускользнуть от разбойника и спас ей 

жизнь 
 

В стародавние времена житель края [?], что на Западе, отправился 
в столицу по делам и провёл там несколько месяцев, потратил всё, что 

привёз. Дама, служившая прежде в чьей-то усадьбе, молодая и красивая, 
познакомилась с ним через служанку: та по-соседски бывала в доме, где 

он остановился. 
Кавалер привязался к этой даме, трудно было ему с нею расстаться, 

а пора уже было возвращаться домой. Он говорит: возьму эту женщину с 

собой. А у неё в столице близкой родни нет, знакомых тоже, она 
решила: пролитая вода… И раз кавалер ей предложил, решила ехать с 

ним. И соседка радовалась: вот, при моём содействии дело устроилось! 
Итак, тот кавалер с дамой, как с женой, отправился в родные края. 

Дома у него средства были, и два или три года супруги прожили в своё 
удовольствие.  

Меж тем втайне муж промышлял разбоем, и жена по его повадке 
постепенно это поняла. Думает: здесь в глуши страшно, да как отсюда 

выбраться? Ведь она привязалась к нему. Стала делать вид, будто 
ничего не знает. Думает: вот если бы он перестал разбойничать! 

Страшно говорить с ним о его делах, с таким лихим человеком, и всё же 
она решилась: уговорю его. И как-то в спокойный час, когда они лежали 

вдвоём и говорили о том – о сём, клялись друг другу быть вместе 
навсегда, жена говорит: 

– Хочу кое-о-чём с тобой потолковать. Выслушаешь? 

– О чём ты ни толкуй, – отвечает муж, – отчего бы не выслушать? 
Даже если дело опасное для моей жизни, я тебе не откажу, что уж 

говорить обо всём прочем! 
Женщина думает: хорошо. И начинает: 

– Я вижу, ты много лет промышляешь лихими делами. Бросил бы 
ты это! 

Слыша такое, муж меняется в лице и ничего не отвечает, уходит. 
Напрасно я начала разговор, – думает жена с горечью, но сказанного 

уже не вернёшь, и больше ей сказать нечего. 
После этого муж переменился, больше не приближался к жене. Она 

печалится: я сказала, чего не следовало, он меня наверняка убьёт. И 
как раньше, стала каждый день читать «Главу о Внимающем Звукам», а 

в сердце своём молится: о Каннон, Внимающий Звукам, помоги мне! 
На четвёртый или пятый день муж говорит жене: я нынче еду к 

горячим источникам, это недалеко. Поедем вместе! Должно быть, 

сегодня он меня убьёт, – понимает жена, но бежать некуда, и она 
собирается, чтобы ехать с ним. 

Муж её сажает в седло, садится на коня сам, с ними едет двое его 
людей с колчанами и луками за плечами. Выезжают они примерно в час 
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Обезьяны или Петуха. Жена проливает слёзы, горюет, что придётся 

умереть, но выхода нет… Только в сердце своём молится Внимающему 

Звукам: скоро я покину этот мир, помоги же мне в будущем рождении! 
Так они едут по узкой дороге, по одну сторону – горы, а по другую 

небольшое озеро вроде пруда. Жена говорит мужу: мне приспела нужда, 
я спешусь. Муж сердито велит своим молодцам: ссадите её. Они 

подъезжают, помогают ей спуститься с коня. Она отходит в ту сторону, 
где озеро, подальше, а они сторожат ее. 

Она говорит: в таких случаях нельзя стоять рядом, отойдите! Люди 
её мужа отошли на два шага и стоят там с лошадьми. Женщина думает: 

чем меня убьёт муж, лучше я брошусь в озеро и покончу с собой. Сняла 
одежду, сверху положила дорожную шляпу, будто это она сама там сидит 

в кустах, и нагишом пошла к озеру, её не заметили.  
А озеро, как болото, всё поросло тростниками и прочими травами, 

а дно очень глубоко. Женщина, едва вошла в воду, и вздохнуть не 
успела, как стала тонуть. Должно быть, я погибну, – думает, молится 

Внимающему Звукам, а меж тем тонет, опустилась на дно. Но сквозь воду 

слышит вдалеке голос мужа. Он сердито зовёт: что ты там мешкаешь, 
скорее в седло! Ответа нет, он выстрелил вестовой стрелой, попал в 

верхушку шляпы, а жена опять не отзывается, и от стрелы звук такой, 
будто прошла мимо. Муж говорит: странно! Велит своим людям пойти 

посмотреть, те подходят — а никого нет. Нет её! – говорят, муж 
спешился, сам посмотрел: платье, шляпа есть, а жены нет. 

Он удивился, идёт искать сначала на ту сторону, где горы, – не 
нашёл. И уже не сомневается: она бросилась в озеро. Меж тем солнце 

садится, темнеет, и муж, хотя и злился страшно, не придумал, что делать, 
и поехал домой. 

А женщина тем временем дышит под водой какое-то время. Потом, 
уже ночью, вынырнула и в темноте выбралась на мелкое место. 

Осматривается – и видит: берег близко. И на берегу людское жильё, 
кажется, деревня. Она обрадовалась, поднялась было на берег. Но видит, 

что вся в грязи, пошла туда, где вода почище, вымылась. А было это в 

третьем месяце, очень холодно. 
Она дрожит и думает: вот бы зайти в чей-нибудь дом! А когда 

стало светать, к берегу вышел старик с посохом. Увидел её, спрашивает: 
что это? Кто это тут ходит нагишом? Женщина говорит: я попалась 

разбойникам, не знаю, как быть… Старик говорит: ох, беда! Заходи ко 
мне! И отвёл её к себе в дом, говорит старухе-жене: погляди, кто тут! 

Старуха оказалась из милосердных людей, пожалела женщину, дала ей 
надеть бедняцкое платье ао и в доме усадила согреться у огня. От 

усталости женщина сразу заснула, а когда проснулась, старуха ей 
принесла поесть. И так два или три дня старики заботились о ней, и 

кажется, она совсем пришла в себя. Её спрашивают, откуда она, 
издалека ли, и [?]. 

А между тем сын [?], наместника в том краю, молодой, ещё не 
женатый, взял к себе в управу служанкой дочь этих стариков. И вот, 

девушка пришла проведать родных и видит чужого человека. 

Расспросила, а несколько дней спустя вернулась в управу и рассказала, 
что случилось с этой женщиной. Молодой господин выслушал и тут же 
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явился в домик к её родителям. Зашёл, посмотрел – поистине 

прекрасная особа, не видно в ней никакого изъяна, хоть и одета в 

бедное платье. Он подошёл ближе, дотронулся, она не сопротивлялась, 
и так они сблизились. 

Потом этот господин снабдил её одеждой и всем прочим и 
переселил в управу. Прошло несколько дней, женщина в слезах 

рассказала всё, что с ней приключилось, ничего не скрывая. Господин 
думает: странное дело! И не сказал отцу-наместнику об этой женщине, а 

говорит так: 
– В нашем краю такой-то житель много лет промышляет разбоем. 

Недавно он привёз из столицы женщину, женился на ней, но потом 
решился её убить. Жена от него сбежала, эта женщина и [доложила о 

его делах?]. Нужно немедля вызвать его сюда. 
Наместник это выслушал и разослал по краю гонцов, чтобы 

объявили приказ. 
А в том краю о разбойнике давно уже шла молва, и когда 

разослали приказ, его вскоре схватили и доставили в управу. Допросили, 

он поначалу отпирался, но под пыткой в итоге рассказал всё как было. 
Его прежняя жена из-за занавеса смотрела и очень жалела его. 

Разбойника отвели в поле и срубили ему голову. 
А женщина эта с сыном наместника долго прожили как муж и жена, 

перебравшись в столицу. Она верила, что ей помог Внимающий Звукам, 
и ещё усерднее служила ему. 

Люди, чьё сердце правдиво, получают от будд такую милость. Так 
говорила сама эта женщина, – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. Ао 襖  – простонародная мужская 

одежда.  

 

 

16–22. Рассказ о том, как немая заговорила благодаря 
помощи Внимающего Звукам из Исияма 

 
В стародавние времена в столице жила девушка из зажиточной 

семьи, как её звали, неизвестно. Она была очень красива собою, но 
нема от рождения, отец и мать с утра до вечера печалились и горевали, 

но ничего поделать не могли. Они терялись в догадках: это проклятье от 
богов? Или действие духа? Молились богам и буддам, приглашали 

почтенных монахов, чтоб вознесли молитвы, но девочка выросла и в 

итоге так и не заговорила. Отец и мать после этого не желали знать её, и 
только кормилица её жалела и приходила навещать. А потом отец и мать 

друг за другом умерли. 
И вот, кормилица, печалясь о барышне, думает: найти бы ей мужа, 

родила бы детей и жила безбедно. Она ведь у нас красавица, должен 
для неё найтись человек… И по случаю нашла одного господина, 

служившего при дворе, пригожего и с чистым сердцем. Девушке 
кормилица в слезах рассказала о нём, дала понять суть дела, и девушка 

встретилась с ним, а потом он стал часто бывать у неё. Кавалер видел её 
красоту, привязался к ней, так что трудно расстаться, заговаривал с нею 
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о том, о сём – а она всё молчит, ни слова не отвечает. Поначалу он 

думал: она стесняется. Но видно было, как она пытается что-то сказать, 

из глаз льются слёзы – и кавалер понял: она немая. 
После этого хотя решимость его и не была пустячной, он решил: 

девица с изъяном, постепенно охладел к ней. А девушка думала: как 
горько! И исчезла без следа. 

Кавалер пошел к ней, а ее дома нет, тут он и понял: она меня 
покинула. И всё вспоминал её облик и повадку, понял, что всем сердцем 

любит её и жалеет. Обыскал все окрестности, расспрашивая о ней, но не 
нашёл. И так он проводил дни в тоске, а девушка узнала от монаха, 

родича кормилицы, о месте, что зовётся Исияма, и с ближней служанкой 
и ещё одной девочкой-прислужницей отправилась туда.  

Она думает: стану монахиней этого храма. Затворилась в молельне 
Исияма и молится от всего сердца:  

– О Каннон, Внимающий Звукам, ты исполняешь такие желания 
живых существ, какие трудно исполнить, и в том превосходишь других 

будд. Так я слышала. А потому – спаси меня от этого недуга! Если же 

грехи моих прошлых жизней тяжелы и ты не сможешь меня спасти, тогда 
я хочу поскорее умереть – а ты в будущей жизни непременно помоги 

мне! 
Так она молилась, много дней провела в затворничестве. А на горе 

Хиэй у Восточной пагоды жил учитель таинств по имени [?]. Он в свой 
век всех был самым сильным из чудотворцев. Люди той поры все 

склоняли головы перед ним, не было числа искавшим у него прибежища. 
И вот, этот монах прибыл в храм Исияма, видит, что в молельне 

затворилась немая девушка и спрашивает: 
– Кто ты и по какой причине затворилась здесь? 

Девушка ничего не говорит, но пишет записку, где объясняет, кто 
она. Учитель молвит:  

– Ради блага всех живых существ я попробую помолиться о твоём 
недуге. 

Девушка опять-таки письмом благодарит его, и тут учитель перед 

образом Каннон всем сердцем принимает дар. Три дня и три ночи он 
молится, не умолкая. Однако чуда нет. 

Тогда учитель в гневе продолжает обряд, на глазах его слёзы – и 
вот, девушка сумела что-то пробормотать. Проходит ещё час, монах всё 

молится, и девушка уже говорит так, как те, у кого урезан язык. А потом 
начинает говорить, как обычные люди. Оказалось, её много лет мучил 

зловредный дух. 
Девушка в слезах кланяется учителю, говорит: о чудо! И отдаёт 

ему свои хрустальные чётки, которые хранила много лет. Учитель их 
принял и вернулся к себе на гору.  

Девушка осталась в храме. А её прежний кавалер так её и не 
нашёл, и в сердце его пробудились помыслы о Пути. Он пустился в 

паломничество по святым местам, где являются чудеса. И вот, 
поднимается на гору Хиэй в срединную молельню, а тот учитель таинств 

с ним давно был знаком – и приглашает его к себе в келью перекусить и 

отдохнуть. Кавалер видит: там висят хрустальные чётки. Не помня себя, 
спрашивает у учителя:  
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– Откуда здесь эти чётки? 

Тот говорит: 

– В Исияма затворилась одна женщина, немая, я молитвами 
исцелил её… 

Услыхав про немую, кавалер взволновался, расспрашивает о 
подробностях, как она выглядела, а выслушав рассказ, понимает: это 

она! В сердце своём он обрадовался и тут же вернулся в столицу. 
А потом отправился в Исияма, спрашивает о ней, и хотя девушка от 

него прячется, настаивает – и она узнаёт, что он всё это время искал её. 
Так вот что! – понимает она и в итоге встречается с ним. Оба залились 

слезами, говорят о днях минувших – и в итоге вместе вернулись в 
столицу. И любовь между ними оказалась крепка, и с тех пор они 

заботились друг о друге как муж и жена. Всё это милость Внимающего 
Звукам, – понимали они и оба ещё преданнее всем сердцем служили ему.  

Вот каковы чудеса Внимающего Звукам! – так передают этот 
рассказ. 

 

Рассказ есть в «Сангоку дэнки» (5–21). «Учитель таинств» 阿闍梨, адзяри, санскр. 

ачарья, – знаток буддийских обрядов. «Принять дар» 加 持 , кадзи, означает 

сосредоточиться на образе будды, бодхисаттвы или другого почитаемого существа: телом, 

речью и мыслями исполнитель обряда уподобляется этому существу, и оно на время дает 

ему во власть свои чудесные силы. Монах молится об исцелении девицы и обращает 

заслугу от этого благого дела на пользу всем живым существам; именно так и следует 

молиться (ср. об этом рассказ VII–17 в «Сясэкисю:») 
 

 

16–23. Рассказ о том, как Внимающий Звукам помог слепому 
прозреть 

 
В стародавние времена близ города Нара в селении к востоку от 

храма Якусидзи жил человек. Он ослеп на оба глаза. Многие годы 
горевал и печалился о том, но поделать ничего не мог. 

Однажды этот слепец прослышал о клятве Тысячерукого, 
Внимающего Звукам: «Чьи глаза незрячи, тот пусть доверится руке, 

держащей Солнечный камень». Слепец глубоко уверовал и молился, 

сосредоточив помыслы на той руке, что держит Солнечный камень. Он 
сидел у восточных ворот храма Якусидзи, расстелив перед собою платок, 

и от всего сердца возглашал святое имя: Солнечный камень! А прохожие, 
видя его, жалели слепца и клали на платок деньги, рис и прочее. 

А когда он днём слышал удар колокола, то входил в храм, просил у 
монахов еды и тем поддерживал свою жизнь. Так прошло много лет, и 

вот однажды при государыне Абэ к тому месту, где сидел слепец, 
подошли двое. Прежде он с ними не был знаком, а теперь, будучи 

незрячим, не видел, как они выглядят. Они сказали: 
– Нам жаль тебя, давай-ка мы промоем твои глаза. 

И промыли ему левый глаз и правый глаз, а потом примолвили: 
– Через два дня мы непременно придём опять. Не забудь, дождись 

нас! 
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После этого у слепца открылись глаза, он стал видеть, как раньше. 

В день, когда те двое обещали явиться, он ждал, высматривал, но они не 

пришли. И позже он их так и не встретил. Это Внимающий Звукам 
принял людское обличье и помог мне! – понял он, плакал, и жалел, и 

радовался. 
Люди, кто видел и слышал это, уж верно, с почтением славили 

непостижимые милости Внимающего Звукам. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Рё:ики» (3–12). Храм Якусидзи 薬師寺 в городе Нара посвящён 

будде-целителю Якуси (Бхайшаджьягуру). Солнечный камень 日 摩 尼 , нитимани, 

изображается в одной из тех сорока рук Каннон Тысячерукого, которые держат различные 

предметы. Государыня Абэ, она же Ко:кэн, правила в 749–758 гг. 

 

 
16–24. Рассказ о том, как Внимающий Звукам спас человека, 

нечаянно упавшего в море 
 

В стародавние времена жил человек по имени Накахара-но 
Корэтака中原の惟孝, наместник края Симоцукэ. 

Он отслужил свой срок в том краю и возвращался в столицу. В 

краю Суруга есть переправа, что зовётся [?]-сири. Там залив в устье 
большой реки [?]-кавы, гавань защищена от волн чем-то вроде дамбы. 

Корэтака и его люди переправлялись через реку в этом месте. Кто 
раньше пересекал там реку, все переезжали благополучно, и вот, один 

из свитских Корэтаки, парень по прозвищу Гэндзи 源二, поехал по дамбе, 

чтобы с неё спуститься к переправе. И вдруг с высоты сорвался в море. 
Он упал в воду вместе с конём и удержался в седле, их какое-то 

время несло течением к берегу края Идзу, к месту, что зовётся 
Каогасаки. Там конь всё же сбросил седока, поплыл и выбрался на берег. 

А на другом берегу наместник и его люди причитают: как же так? Но 
ничем помочь не могут. Парень кажется уже не больше птички, а потом и 

вовсе исчез из виду. 
Когда Гэндзи упал, был час Змеи, темнело. Ничего не поделаешь: 

наместник и все его люди переправились на лодках и заночевали у 
берега. 

А Гэндзи в море плывет на спине, с колчаном под головой 
наподобие изголовья, оттого и не тонет. И кажется ему, будто кто-то 

стоит у него в головах. Парень не понимает, где восток, где запад, а 
только, как во сне, плывёт, куда несёт течение. И вдруг к нему 

подплывает бревно, будто столб в два хиро [3,6 м]. Он за это бревно 

ухватился и его понесло дальше в море. А уже начало светать. 
Тогда тот, кто стоял в головах у Гэндзи, исчез. Вода несёт, Гэндзи 

приплыл к берегу. Люди Корэтаки утром выглянули – и видят на воде 
вдалеке что-то небольшое. Издали не видно, что там, но ветром его 

постепенно прибивает к берегу, и когда поднесло поближе, люди на 
берегу говорят меж собой: неужто там человек? А лодок уже нет, 

подплыть посмотреть не на чем. Вскоре его прибило ещё ближе, люди 
видят: да это Гэндзи! Кинули верёвку, какими ловят коней, поймали его 

и вытянули на берег. Кто это видел, удивлялись без конца. 
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Когда парня подняли, он был без чувств, но ему влили в рот воды, 

согрели у огня, он очнулся и рассказал, что с ним сталось в море. А в 

узле волос на макушке у него был маленький оберег – Внимающий 
Звукам.  

– Кто стоял у меня за изголовьем – это и был Каннон, Внимающий 
Звукам! – понял он, и тронут был, и благодарен безмерно. 

Этот Гэндзи каждый месяц в восемнадцатый день постился и 
памятовал о Внимающем Звукам. Но больше особо ничего не делал. 

Меня точно спас Каннон, без его помощи я бы не выжил, – радовался он 
в слезах, пал наземь и всё плакал. 

Потом, когда добрался до столицы, он сразу же построил 
небольшой храм, куда и поместил своего Внимающего Звукам. И утром, и 

вечером почтительно кланялся ему – так передают этот рассказ. 
 

Рассказ не встречается в других источниках. Прозвище Гэндзи, «Гэн Второй» или 

«Гэндзи-второй», возможно, дано в честь принца, героя знаменитой повести. 

 

 

16–25. Рассказ о том, как Внимающий Звукам спас человека, 

брошенного на острове 
 

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

Сацума. Когда он ехал к месту службы, человек, служивший ему, по 
имени Ки-но [?] и по прозвищу «помощник из Оосуми» 大隅の掾 поехал 

вместе с ним. 
А когда минул срок службы и наместник возвращался в столицу, 

помощник в какой-то мелочи не согласился с ним, и наместник решил в 
сердце своём: убью помощника из Оосуми! А помощник о том замысле не 

знал и поплыл на одном корабле с наместником. И вот, когда проходили 
мимо берегов Аки и Суо, там был небольшой необитаемый остров. 

Корабль к нему пристал, помощника высадили, а наместник и остальные 
поплыли дальше. 

Чиновник из Оосуми думает: меня решили погубить, потому и 

бросили тут на острове. И остался один на незнакомом берегу. Тесно 
было его сердцу, горько безмерно. Его жена, дети и домочадцы плыли на 

другом корабле и думали, что он на корабле наместника. Не знали, что 
его бросили на острове, и проплыли мимо, ничего не подозревая. 

А этот чиновник из Оосуми изначально верил в закон причин и 
последствий, был милосердным, выучил и принял сердцем «Сутру о 

Цветке Закона» и каждый день непременно читал один её свиток, 
половину свитка или хотя бы одну главу, не пропуская ни дня. А ещё он 

много лет верно служил Внимающему Звукам, в восемнадцатый день 
каждого месяца постился и молился, памятуя о Каннон. Брошенный на 

острове, он ждал, что его загрызут дикие звери, мучился от голода, но и 
в такую пору, ожидая смерти, читал из восьмого свитка сутры главу 

«Открытые для всех врата» и молился Внимающему Звукам.  
Настало утро, он лежит на берегу на песке, горюет и печалится 

безмерно. Ночью думает: вот сейчас придут звери и сожрут меня – и 

молится Внимающему Звукам. А когда опять рассвело, взглянул на море 
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и видит: по волнам подплывает что-то чёрное. Что бы это могло 

приплыть? – думает он, и хотя боязно, но потихоньку подходит, смотрит 

– а там рыбачья лодочка. Её сюда принесло сильным ветром. Люди 
высадились, видят чиновника из Оосуми, удивились, испугались и 

говорят: 
– На этом острове издавна никто не бывает. Кто ты такой и как тут 

очутился? 
Чиновник из Оосуми рассказал им всё как есть. Рыбаки слушают, 

все его жалеют. Сначала дали ему поесть – а он со вчерашнего дня 
ничего не ел, оголодал, так что сперва поел, утолил голод.  

А рыбаки толкуют меж собой: 
– Мы много лет видели [издалека?] этот остров, но ни разу сюда не 

приставали. А прошлой ночью нежданно [решили?] меж собой зайти 
сюда. Этому человеку помогли будды, иначе бы он погиб! Раз так, 

отвезём его в родные края.  
Сказали так, сели в лодку и отвезли его к управе края Суо. 

Чиновник поблагодарил нежданных своих спасителей и остался пожить в 

гостях при управе Суо. А сам думает: точно, Каннон мне помогает!. 
Потом сел на корабль, шедший в столицу, и добрался туда. А жена, 

дети и домочадцы, как увидали его – они ведь думали, что он по пути 
утонул, считали его погибшим, а тут он вернулся, – обрадовались, 

расспрашивают, что же с ним приключилось. Он всё рассказал, а потом 
восславил «Цветок Закона» и стал ещё усерднее служить Внимающему 

Звукам. 
А уж как, должно быть, удивился наместник Сацума, когда узнал, 

что помощник из Оосуми жив! И все люди в тот век, надо думать, 
слышали о том. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Хасэдэра» (3–107). Корабль идёт от острова Кюсю мимо западных 

земель острова Хонсю; в Средние века некоторые мелкие острова у этих берегов были 

ещё не заселены. 

 
 

16–26. Рассказ о том, как Внимающий Звукам спас 
разбойника, отведя от него стрелы 

 

В стародавние времена в краю Харима в уезде Акао 赤 穂 

промышляла шайка разбойников. Они грабили проезжих, отбирали 

поклажу, рыскали по всему краю, врывались в дома, забирали пожитки, 
а людей убивали. Жители того края все на них сетовали, и вот, сообща 

собрали силы и изловили эту шайку. Одним разбойникам на месте 
снесли головы, поотрубали руки-ноги, других захватили живыми и 

заперли в тюрьму. 
Был среди них молодой разбойник, всего двадцати лет. Когда 

шайку разгромили, его за многие злые дела связали верёвкой, 
поставили у древка знамени и стали стрелять по нему из луков – но [ни 

один стрелок?] не попал [?]. 

Лучники думают: удивительное дело! Стреляют снова [?] – не 
попали, в третий раз [?] – не попали! Люди, видя такое, удивились, 
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испугались, спрашивают у разбойника: ты почему неуязвим, у тебя есть 

какое-то особенное средство? А молодой разбойник отвечает: 

– Нет у меня никакого средства. Просто с малых лет я читал главу 
«Открытые для всех врата» из восьмого свитка «Сутры о Цветке Закона». 

Каждый месяц в восемнадцатый день я усердно памятовал о Каннон, 
Внимающем Звукам. Прошлой ночью во сне мне явился монах и молвил: 

будь настороже и молись Внимающему Звукам! Тебе грозит беда, но раз 
так, я приму стрелы на себя. Так он сказал, я проснулся, сбежать не 

смог, попал в такую вот беду. Точно не знаю, но если всё сталось так, 
как мне сказано было во сне, может быть, мне помогает Каннон. 

Так он говорил и плакал, и рыдал в голос без конца. 
Люди [?] видели и слышали это – и все проливали слёзы, почитая 

чудесную силу Внимающего Звукам. А разбойника [?] его [?]. Этот 
парень стал служить в краевой страже, и его теперь звали Татадзумаро. 

Неуязвимым 
Даже разбойник, если поистине [верует?], Внимающий Звукам вот 

так помогает ему, – так передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Хасэдэра» (3–114) и в «Риякусю:» (35).  

 
 

16–27. Рассказ о том, как Внимающий Звукам помог монаху 
вернуть деньги, взятые в храме 

 
В стародавние времена в городе Нара в храме Дайандзи 大安寺 жил 

монах по имени Бэнсо 弁宗. По природе был он красноречив, так уж 

вышло, что стал известен людям, было у него много прихожан-
благодетелей, слава его ширилась. 

И вот, в пору правления государыни Абэ этот Бэнсо взял взаймы  
деньги из главного хранилища сутр, тридцать связок, и долго не мог 

вернуть. А потому, хотя храмовый казначей постоянно напоминал о тех 
деньгах, Бэнсо вернуть их не мог, ибо был беден. Трудно ему было 

вынести, что казначей ему день ото дня всё чаще напоминает о долге. 
А потому Бэнсо отправился на поклонение в храм Хасэ и обратился 

к Одиннадцатиликому, Внимающему Звукам. Привязал себя верёвкой к 
руке Каннон, тянул за верёвку и молился: 

– Я взял в долг деньги из хранилища сутр храма Дайандзи, 
тридцать связок, и казначей велит мне их вернуть. А я беден, нечем мне 

отдать долг. Прошу, о Каннон, помоги мне! Пошли мне денег! 

Так он молился и повторял святое имя. Казначей пришёл за 
деньгами, а Бэнсо ему: 

– Погоди немного, я молюсь, и быть может, бодхисаттва мне 
ответит. Это недолго. 

В эту пору царевич Фунэ пришёл на поклонение на ту же гору, 
совершает обряды и слышит, как Бэнсо, привязав себя верёвкой к руке 

Каннон, молит: пошли мне поскорее денег! Царевич спрашивает: что это 
значит? Бэнсо объясняет, в чём дело. Царевич выслушал, и тут же в 

сердце его пробудилась жалость, и он пожаловал монаху денег. Бэнсо их 
принял и думает: их мне дал Каннон! Поклонился ему и ушёл восвояси. 
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И тут же вернул свой долг хранилищу сутр. Всё потому, что у Бэнсо 

помыслы правильны, оттого Внимающий Звукам ему и помог – поняли 

люди, и постепенно в их сердцах стала пробуждаться вера. 
Кто слышит это, пусть чтит чудесные силы Внимающего Звукам! – 

так передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Рё:ики» (3–3) и в «Хасэдэра» (3–2). Прихожане-благодетели 檀越, 

данноцу, санскр. данапати – миряне, подносящие пожертвования монашеской общине. 

«Главное хранилище сутр» 大修陀羅供, Дайсутара-кё, занималось не только хранением и 

копированием книг буддийского канона, но и сбором средств на такие работы, а также 

выдавало ссуды из собранных денег (ср. рассказ 20–19; похожее обыкновение 

сохранилось в Японии и в дальнейшем, сообщество «издателей» буддийского канона 

часто ссужало средствами крестьян, ремесленников и др.). Казначей 維那, ина, санскр. 

кармадана, – монах, ведающий храмовым хозяйством. Царевич Фунэ 船親王 приходился 

внуком государю Тэмму, прославился как поэт и благочестивый буддист 
 

 
16–28. Рассказ о том, как юноша пришёл на поклонение в 

храм Хасэ и Внимающий Звукам помог ему обрести богатство 
 

В стародавние времена жил в столице молодой служилый, и не 
было у него ни отца, ни матери, ни жены, ни детей, ни близких. Пошёл 

он на поклонение в храм Хасэ и взмолился ко Внимающему Звукам: 
– Сам я беден, жить мне совсем не на что. Если должен мой век 

кончиться вот так, то лучше я здесь перед тобой умру от голода и жажды. 
Если же ты можешь подать мне хоть малую помощь, то будь милостив, 

дай мне знак о том в сновидении! А до тех пор я останусь тут, не уйду. 
Сказал и лёг на полу.  

Храмовая братия его видит и спрашивает: 
– Кто ты такой? На вид не похоже, чтобы ты что-то ел. Если 

умрёшь здесь, осквернишь храм. Кого ты хочешь себе в учителя? 
– Я бедняк, – отвечает Служилый. – Кто же возьмётся меня учить? 

Я просто молюсь Внимающему Звукам. А есть мне нечего. 

Монахи, слыша это, рассуждают меж собой: 
– Этот человек дожидается отклика от Каннон, положиться ему не 

на кого. Надо постараться, чтобы для храма не вышло беды. А стало 
быть, давайте вскладчину кормить его. 

Так решили и стали приносить ему разные кушанья, он ел, не 
отходя от образа будды. Дни и ночи проводил в молитвах, и так прошло 

трижды семь дней.  
И вот, на исходе ночи, перед рассветом, он во сне видит, как из-за 

занавеса вышел монах и говорит ему: 
– Ты не понимаешь, за какие грехи прошлых жизней тебе 

воздаётся, упрямо винишь меня, и это никуда не годится! А всё же мне 
жаль тебя, и самую малость я тебе дам. Итак, когда будешь выходить из 

храма, что бы ни очутилось у тебя в руках, знай: это мой дар тебе. 

Тут юноша проснулся. Подошёл к кельям тех монахов, что о нём 
заботились, попросил еды, поел и направился прочь из храма. А в 
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главных воротах споткнулся, упал – и когда поднялся, что-то нечаянно 

очутилось у него в руке. Он посмотрел – а это травинка. 

– Это и есть твой дар? – подумал он, но травинку не бросил. А 
вскоре уже и рассвело. 

Идёт служилый по дороге от храма, а возле лица его летает 
слепень, надоедает. Он сломал ветку с дерева, отгоняет – а слепень всё 

кружится. Служилый поймал слепня в кулак, обвязал той травинкой 
вокруг брюшка и так несёт. Слепень, привязанный, летает, а улететь не 

может. 
А из столицы едет в возке некая знатная особа. Из-за занавески 

выглядывает мальчик, собою миловидный. И спрашивает: 
– Что несёт тот человек? Попросите у него посмотреть. 

Их свитский подъехал к служилому и говорит: 
– Молодой господин велит подать то, что ты несёшь, дай сюда. 

– Хоть это и дар от Внимающего Звукам, но раз велят, преподношу! 
– сказал служилый и отдал.  

Мальчик говорит: 

– Как занятно! Но у тебя, должно быть, пересохло в горле. Вот, 
съешь! 

И подаёт из возка три крупных мандарина, завёрнутых в душистую 
бумагу из края Митиноку. 

За одну травинку я получил три крупных мандарина, – думает 
служилый. Привязал их к ветке, положил ветку на плечо и шагает 

дальше. А навстречу ему женщина: не из бедных, скрыта под 
покрывалом, и слуги с нею, однако в храм Хасэ поднимается пешком. И 

видно: от ходьбы госпожа очень устала. 
– В горле пересохло, дайте воды, иначе умру! – говорит. Слуги 

машут руками, суетятся, ищут, есть ли поблизости вода, а воды нет. Что 
же делать? – говорят. И тут служилый тихонько подошёл, его 

спрашивают: не знаешь, где тут поблизости чистая вода? Он отвечает: 
– Поблизости воды нет. А что случилось? 

– Наша госпожа направляется в Хасэ на поклонение, утомилась, 

идя пешком, страдает от жажды, вот мы и ищем воды. 
Тут служилый говорит: 

– У меня есть три мандарина. Вот, преподношу! 
Госпожа тем временем от усталости задремала. Слуга подошёл, 

разбудил её и говорит: 
– Вон тот человек передаёт мандарины, – и подаёт ей мандарины. 

Дама отзывается: 
– От жажды я едва не умерла, – и отведала мандаринов. 

А потом молвит: 
– Если бы не эти мандарины, я бы впустую проделала весь путь, 

умерла бы, не дойдя до храма. Я очень благодарна. Но кто же тот 
человек? 

– Вот он, – отвечают слуги. Госпожа велит: 
– Надо отблагодарить его. Но что же нам делать? Вы взяли с собой 

еды? Накормите его. 
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Служилому передали слова госпожи, а тем временем подоспели 

вьючные лошади с поклажей, тут же расставили ширмы, расстелили 

циновки, подали обед, предложили служилому отведать, он согласился. 
Господа распорядилась дать ему три свёртка хорошей ткани. 

Вручила и сказала: 
– Я не могу выразить всю мою благодарность тебе за твои 

мандарины. В дороге мне нечего больше дать, но знай: я вознагражу 
тебя еще. В столице я живу там-то и там-то, непременно зайди ко мне. 

И двинулась в путь. 
Служилый взял три свёртка ткани под мышку и пошёл дальше. А в 

сердце своём радуется, думает: одна травинка обернулась тремя 
свёртками ткани! Это милость Внимающего Звукам! 

Солнце село, служилый заночевал в чьём-то домике у дороги.  
А едва рассвело, поднялся и продолжил путь. И вот, около часа 

Дракона навстречу ему скачет всадник на прекрасном коне. Конь 
ухоженный, но всадник гонит, не разбирая дороги. Замечательный конь! 

– думает служилый, и тут конь вдруг падает замертво. Всадник сам едва 

жив, кое-как поднялся. И тут же расседлал коня. Говорит: что же 
теперь? А ничего не поделаешь, конь издыхает. Господин всплёскивает 

руками, плачет и сетует. Но седлает ту лошадь похуже, что была у его 
слуги, собирается ехать дальше, а слугу оставляет, велит: оттащи, мол, 

коня с глаз долой. Слуга стоит, караулит павшего коня. И тут служилый 
подходит ближе и говорит: 

– Такой конь — и вдруг пал? 
– Он из края Митиноку, – отвечает слуга. – Его привели в подарок 

господину, многие люди хотели его заполучить, говорили: заплатим 
любую цену! Но господин его полюбил, оставил себе. И вот конь в 

одночасье незнамо отчего околел. Я думаю: содрать с него шкуру? Но 
если и сдеру, кто ж её купит тут на дороге? Вот и стою, стерегу. 

Служилый говорит: 
– В самом деле, видно: прекрасный конь. Раз он пал, видно, такова 

судьба. Сдирать шкуру вот так, в пути, дело хлопотное. Я остановился 

тут поблизости, могу содрать и пристроить шкуру. Уступи коня мне, а 
взамен возьми вот это, – и [подаёт?] свёрток ткани [?]. Слуга думает: 

вот нежданная удача! Только бы он не передумал! – так рассудил, взял 
ткань и почти бегом умчался прочь. 

А служилый, покупая павшего коня, думал так: по знаку от 
Внимающего Звукам я взял травинку, она обернулась тремя 

мандаринами, а мандарины – тремя свёртками ткани. Этот конь, похоже, 
только обмер, а когда очнётся, станет моим. И так три свёртка ткани 

обернутся конём! Вот и решил: надо покупать. И теперь вымыл руки, 
прополоскал рот, обратился в сторону храма Хасэ и поклонился. 

– Если это твоя милость, то прошу: скорее верни к жизни этого 
коня! 

Так он взмолился, и конь открыл глаза, поднял голову, очнулся. 
Служилый потянул его за узду и поднял. Благодарной его радости не 

было предела. 

– Но если тот слуга вернётся… – подумал он и поспешил отвести 
коня в укромное место. Отдохнул какое-то время, а потом двинулся 
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прежним путём. Зашёл ещё в один дом и сменял второй свёрток ткани на 

простое седло, заседлал коня и поскакал в сторону столицы. К вечеру 

добрался до Удзи, остановился в чьём-то доме и третий свёрток ткани 
сменял на корм для коня и еду для себя, а с рассветом поехал в столицу. 

Подъехал и видит: возле Девятой улицы в чьей-то усадьбе люди 
хлопочут, похоже, готовятся к отъезду. Служилый думает: если на этом 

коне прежний хозяин ездил по городу, и кто-нибудь коня опознает, меня, 
пожалуй, назовут вором, это не годится. Раз так, лучше я коня здесь 

продам. Люди собираются в дорогу, может, им нужны лошади. 
Спешился, подходит к усадьбе и объявляет: продаю коня! 

А хозяину той усадьбы вправду была нужна лошадь, и когда он 
увидел коня – а конь отличный – то сказал: 

– Сейчас у меня нет ни ниток, ни тканей, но к югу отсюда есть 
участок в полях. Могу сменять коня на этот участок и немного риса в 

придачу. 
Служилый говорит: 

– Нитки и ткани – это было бы лучше, но раз тебе нужен конь, 

уступлю его.  
Тот человек вскочил на коня, проехался на пробу – а конь-то даже 

лучше, чем тот ожидал! И он дал за коня один тё [около 1 га] земли в 
полях за Девятой улицей и ещё немного риса.  

Служилый взял бумаги о сделке, нашёл в столице знакомых и 
поселился у них, а за пропитание заплатил тем рисом. Был второй месяц, 

и служилый подрядил соседей обработать поле за половину урожая. С 
этого дохода он потом и кормился, постепенно разбогател, обзавёлся 

собственным домом и прочим, зажил в своё удовольствие. И позже, 
понимая, что всё это по милости Внимающего Звукам из Хасэ, постоянно 

ходил на поклонение в тот храм.  
Чудесные силы Внимающего Звукам таковы, что порою он подаёт и 

вот такие благие знаки! – так передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Умэдзава» (58) и «Удзи сю:и» (96). «Взял бумаги о сделке» 券など

拈め取て, кэн-надо ситадамэ торитэ, взял с хозяина участка расписку об обмене коня на 

участок. 

 
 

16–29. Рассказ о том, как бедняк, служивший Внимающему 
Звукам из Хасэ, обрёл золотого мертвеца 

 

В стародавние времена в столице жил молодой служилый: был он 
беден, не было у него ни отца, ни матери, ни господина, [?] не на что 

было ему жить. И когда он совсем обнищал, то глубоко уверовал: 
Внимающий Звукам из Хасэ, говорят, исполняет такие желания людей, 

какие трудно исполнить. Не может быть, чтобы мне у него не хватило 
сил помочь! И один пешком пошёл на поклонение из столицы в Хасэ, 

хоть и не было у него пропитания на дорогу. 
Но дошёл туда, взмолился:  

– Прошу, о Внимающий Звукам, от великого твоего милосердия 
пошли мне, на что жить! Просил бы я чинов и рангов, какие трудно 
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получить, безмерного богатства – это, наверное, трудно было бы 

исполнить. Но дай мне хоть немного! Пусть и воздаётся мне бедностью 

за дела прежних жизней, но я слышал: клятвы и обеты Внимающего 
Звукам превосходят те, что у других будд и бодхисаттв. Непременно 

помоги мне! 
Так он истово повторял, много дней провёл, затворившись в храме, 

но во сне ничего не увидел. Огорчился, опечалился, ушёл восвояси. 
И всё же потом он каждый месяц ходил на поклонение, точно так 

же молился, но – без всякой пользы. Жена ему говорит: 
– Зачем ты, при твоей-то бедности, каждый месяц ходишь в храм 

Хасэ? Как слышно, будды ведь даруют милости тем, кто завязал с ними 
связь. Хоть ты и ходишь в храм, толку никакого не видно, а значит, и 

связей тех у тебя наверняка нет. Больше не ходи. 
Так она его уговаривает, а он в ответ: 

– Так и есть. И всё же я решил три года каждый месяц ходить в 
паломничество. Пусть в нынешней жизни мои молитвы и не исполнятся, 

но, быть может, Внимающий Звукам мне поможет в будущей жизни! 

И всё ходил, но никакого знака во сне ему не было дано. 
Так минуло три года, и в конце третьего года, после двадцатого 

дня двенадцатого месяца он пришёл в храм с последней мольбой. 
– Таково мне воздаяния по плодам деяний прежних жизней, и даже 

сила Внимающего Звукам его не пересилит! 
Так он сказал, заплакал и побрёл обратно в столицу. Идёт по 

дороге в последний раз, слёзы у него льются, будто дождь, горюет 
безмерно. Под вечер почти дошёл до Девятой улицы. Идёт совсем один, 

сердцу тесно – и вдруг навстречу ему – тюремщики из бывших 
осуждённых. Вмиг схватили его и потащили. Он спрашивает: за что вы 

меня…? – а они его ведут к себе в тюрьму. Притащили, ввели во двор. 
Служилый думает: всё это странно! А во дворе лежит мёртвое тело 

парнишки лет десяти.  
– Отнеси его к реке и брось там, – велят тюремщики. 

Служилый весь день пешком шёл сюда из Хасэ, обессилел, едва на 

ногах стоит. Три года я ходил на поклонение в храм Хасэ, исполнил свой 
обет и вернулся – и тут вижу такое… Поистине, из плодов воздаяния за 

прежние дела этот хуже всех. Верно жена говорила: всё оттого, что 
связей нет! Так он думает и жалеет, взялся было за мертвеца – а тот 

тяжёлый, поднять сил не хватает. Тюремщики торопят, служилый 
помолился – и поднял, и понёс, а тюремщики идут следом, 

присматривают. Служилый не бросает мертвеца, несёт дальше – а тот 
всё тяжелее. 

До берега не донести. Служилый в сердце своём думает: до реки я 
в одиночку этого мертвеца не дотащу. Пойду с ним домой, а потом мы с 

женой вдвоём отнесём его и бросим. Так решил и говорит тюремщикам: 
вот что я задумал. Они отвечают: давай так. Служилый притащил 

мертвеца домой, жена увидела, спрашивает: что это? Служилый 
рассказывает: вот как было дело, вот зачем я его принёс – и плачет без 

конца. Жена говорит: да ты что? Не место ему тут! Взялись за мертвеца 

вдвоём, а он такой тяжёлый, что не поднять. 
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Изо всех сил поднатужились – нет, слишком тяжело! Испугались, 

ощупали мёртвое тело со всех сторон – а оно твёрдое. Ткнули 

деревянной лучинкой – а оно будто литое. Поднесли огня – не горит, а 
внутри золотистое. Осмотрели получше – а оно всё из золота! 

– Неужто это милость Внимающего Звукам из Хасэ?  
И радовались, и жалели, а потом спрятали тело у себя в дальнем 

углу дома.  
И со следующего утра муж и жена начали отламывать по кусочку 

от золотого мертвеца, продавать и на выручку жить. И вскоре стали 
несравненно богаты. А раз теперь средства были, то служилый, конечно, 

получил и должность, сделался чиновником, важной особой. 
Милости Каннон в самом деле драгоценны! С тех пор как появился 

этот золотой мертвец, служилый ещё преданнее стал чтить храм Хасэ. 
Когда он нёс мертвеца и зашёл к себе в ворота, тюремщики у самых 

ворот исчезли. Если подумать, непонятно: это вправду тюремщики 
помогли ему? Или Внимающий Звукам явился в их обличье? – Так 

передают этот рассказ. 

 
Рассказ не встречается в других источниках. «Тюремщики» здесь –放免, хо:бэн, 

люди, понесшие калечащее наказание по приговору суда и оставленные работать при 

тюрьме в качестве палачей, могильщиков и т.д. 

 

  
 

16–30. Рассказ о том, как бедная женщина служила 

Внимающему Звукам в Киёмидзу и получила в дар занавес 
 

В стародавние времена в столице одна очень бедная женщина 
усердно ходила на поклонение в Киёмидзу. 

Она ходила, но миновали месяцы и годы, а чуда не было, даже 
самого маленького. Женщина обнищала ещё больше, а потом её без 

всяких причин выгнали из дому, где она жила много лет, и негде ей 
стало приютиться. Приходит она как-то в Киёмидзу и в слезах досадует 

на Внимающего Звукам, говоря: 
– Верно, таково воздаяние за дела прежних моих жизней, но дай 

мне на что жить, хоть немного! 
Так она причитала, а потом легла, уснула. И во сне видит: из-за 

изваяния Каннон выходит человек и обращается к ней со словами: 
– Ты так настойчиво просишь, мне думается: о, как жаль! Но дать 

тебе я ничего не могу. Думать о том мне горько, а потому возьми вот это!  

И снимает занавес, бережно сворачивает и кладёт перед нею. Тут 
она проснулась. 

А потом в свете фонарей видит: тот занавес, что был ей дан во сне, 
свёрнутый, лежит перед нею. Должно быть, и вправду кроме этого дать 

было нечего, – думает она. И понимает: таково воздаяние за прежние 
дела. Жалеет и снова говорит:  

– Я этого дара не приму. Будь у меня хоть немного средств, я бы 
тебе поднесла парчовой ткани для занавеса. А тут ты мне отдаёшь ткань, 

уйти с ней я не могу. 
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Зашла за ограду от собак и положила занавес там. 

А потом опять уснула, и во сне тот же самый человек явился ей и 

говорит: 
– Зачем ты возвращаешь дар! Возьми сейчас же! – и отдаёт.  

Она проснулась и видит: занавес опять, как в прошлый раз, лежит 
перед ней. Она опять его вернула. И в третий раз всё то же: ей снова 

отдают эту ткань! Если и теперь верну, будет неучтиво, – думает она. – 
Но монахи здесь в храме не знают, в чём дело, заподозрят, должно быть, 

что я украла занавес. Так она с горечью думает и поздней ночью, 
спрятав занавес за пазуху, уходит из храма. 

Что же мне с ним делать? – думает. – Нечего мне надеть, сошью 
себе одежду. Так решила и сшила платье и шаровары. И с тех пор все, 

кто её видел, и мужчины, и женщины, стали её жалеть. Бедняжка! – 
думают. И все стали ей сами отдавать всякое добро. А уж если она 

просила у людей что-нибудь, когда была одета в этот наряд, ей всё 
отдавали. 

Так она разбогатела, удачно вышла замуж и зажила в своё 

удовольствие. Платье то свернула, убрала, а надевала, только когда ей 
что-то важное было надобно. Это точно помог Внимающий Звукам! – 

понимала она и ещё усерднее ходила на поклонение. 
Люди, кто слышал это, все чтили чудесные силы Внимающего 

Звукам в Киёмидзу! – так передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Умэдзава» (59) и «Удзи сю:и» (131). Ограда от собак 犬防, инубо:, – 

невысокая ограда перед изваянием, обычно за неё заходят только служители храма.  

 

 

16–31. Рассказ о том, как бедная женщина служила 

Внимающему Звукам в Киёмидзу и получила в дар золото 
 

В стародавние времена в столице одна очень бедная женщина 

усердно ходила на поклонение в Киёмидзу. Ходила много лет, но 
никакого чуда не явилось. 

Мужа у нее не было, но она забеременела. А дома у неё и раньше 
не было, жила у чужих людей. Проходят дни и месяцы, она думает: как 

же я буду рожать? Печалится и горюет, ходит в Киёмидзу, в слезах 
молится о том, но минуло почти девять месяцев, а рожать ей негде. И 

жить совсем не на что. А потому ничего не остаётся как досадовать на 
Внимающего Звукам. 

И вот она вместе с соседкой в печали приходит в Киёмидзу. 
Прилегла перед образом Каннон и уснула. А во сне видит: из священного 

зала вышел величавый монах почтенных лет и обращается к ней: 
– Того, о чём ты думаешь и печалишься, я тебе дам достаточно, не 

горюй! 
Увидела это и проснулась, обрадовалась и ушла. 

Назавтра они с соседкой опять пришли в Киёмидзу. Побывали в 

святилище у светлого божества, защитника храма, уже выходят, и тут 
соседка видит перед собой что-то завёрнутое в бумагу. Думает: что это? 

– прихватила, но раз темно, разворачивать и смотреть не стала. 



61 
 

Потом они вошли в священную залу и там затворились на ночь. И 

этой ночью во сне величавый монах является соседке и говорит: 

– То, что ты подобрала неподалёку от божества-хранителя, я дарю 
твоей беременной подруге. Поскорее ей это передай. 

Увидела и проснулась. Когда рассвело, думает: что же это за дар? 
Развернула и видит: в бумагу завёрнуты три меры золота. Удивительно! 

– думает. Решила отдать той женщине. И сразу же сильно пожалела. 
Думает: я ведь тоже преданно служу Внимающему Звукам! Почему же 

мне ничего не дадено? Если надо непременно пожалеть ту женщину, 
пусть ей дадут другое золото. А это – мне! Решила так, не отдала и 

вернулась домой. 
Той же ночью спит она дома и видит: пришёл давешний монах. 

Молвит: 
– Почему ты до сих пор не отдала золото той женщине? Это никуда 

не годится! 
Она проснулась, в великом страхе золото [отдала. Подруга её?] 

одну меру сменяла на три тюка чистого риса, купила домик и в нём 

благополучно родила дитя. А потом продала и остальные две меры и на 
них обустроила своё хозяйство. 

Чудеса Каннон бывают и такими. Люди, кто слышит это, пусть 
усердно, от всего сердца, служат Внимающему Звукам! – так передают 

этот рассказ. 
 
Рассказ не встречается в других источниках. Святилища богов ками, защитников 

Закона Будды (護法神 , гохо:дзин), начиная с VIII в. строились почти при каждом 

японском храме. Чему равняется здесь «мера» 両 , рё:, неизвестно, условно можно 

предположить, что она сопоставима с соответствующей китайской мерой – около 37 гр. 
 

 

16–32. Рассказ о том, как юноша сделался невидимкой и 

Внимающий Звукам помог ему снова стать видимым 
 

В стародавние времена – неизвестно, при котором государе это 

было, – жил в столице молодой служилый. Он постоянно ходил на 
поклонение в Роккакудо и преданно чтил [Внимающего Звукам]. 

И вот однажды, в последний день двенадцатого месяца, он вечером 
побывал в гостях у знакомых, поздней ночью один возвращается домой и 

подходит к мосту Хорикава на Первой улице. Ему надо на западную 
сторону. А навстречу ему, на восток движется толпа народа со 

множеством фонарей. Должно быть, едет знатная особа! – думает 

служилый и поспешает спуститься под мост. Прячется там, а люди с 
фонарями проходят по мосту, направляются к востоку. Служилый 

осторожно выглянул – а это не люди, а страшные демоны шагают! Одни 
с рогами, другие многорукие, третьи одноногие, так и скачут. 

Служилый глядит на них, уйти не решается, стоит, не знает, что и 
думать. Демоны прошли мимо, и только один, шедший позади всех, 

говорит:  
– Вон там человечья тень! 

Другой ему откликается: 
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– Никого не вижу!  

– Вот он! держи его! 

Конец мне пришёл! – думает служилый. А демон к нему подбегает, 
схватил, вытащил из-под моста. Демоны меж собою говорят:  

– Этот малый тяжкого греха не сотворил, отпустим его. 
Только четверо или пятеро демонов на него плюнули, а потом все 

ушли. Служилый и рад, что его не убили, и всё же ему не по себе, 
голова болит. Он помолился и решил: скорее пойду домой, расскажу 

жене, что со мной приключилось. И поспешил, входит в дом, а жена и 
дети хоть и глядят на него, ничего не говорят. Он начал было 

рассказывать – домашние не отзываются. Служилый думает: странно! 
Подошёл, дотронулся – но и изблизи родные не замечают, что он тут 

есть. Тут он понял: неужто из-за демонских плевков я сделался 
невидимкой?! И опечалился безмерно. 

Сам он других видел, как раньше. И по-прежнему без помех 
слышал, что говорят другие. А люди не видели его обличья, не слышали 

голоса. Раз так, взял он еду, что не доели другие, а они и не заметили. 

Так и ночь прошла, жена и дети думают: неужели прошлой ночью кто-то 
его убил? Толкуют меж собой и горюют без конца. 

Так минуло несколько дней, и что делать, служилый не придумал. 
А потому пошёл в Роккакудо и затворился там. 

– О, Внимающий Звукам, помоги мне! Чудеса твои я чтил много лет, 
приходил сюда на поклонение. Сделай же меня снова видимым! 

Так он молился. Таскал еду у тех, кто затворился в храме, брал 
деньги и рис на пропитание своей семье, а люди ничего не замечали. 

Так прошло дважды по семь дней. Ночью служилый заснул, а под 
утро во сне видит, как из-за занавеса вышел величавый монах, встал 

перед ним и молвит: 
– Нынче утром выйди из храма и делай то, что тебе скажет первый 

встречный. 
Служилый увидел это и проснулся. Когда рассвело, вышел из 

храма, а у ворот навстречу ему мальчишка-погонщик ведёт красивого 

крупного вола. Мальчишка глянул на служивого и говорит: 
– Господин, изволь-ка пойти со мной! 

Значит, теперь меня видно! – думает служилый, обрадовался, и как 
было ему указано во сне, пошёл вместе с мальчишкой. Прошли на запад 

примерно десять тё [около 1 км], а там большие ворота. Заперто, никто 
не отворяет. Погонщик привязал вола у ворот, идёт к узкому лазу – 

кажется, туда человек не протиснется. И тянет служилого за собой:  
– Ты тоже заходи! 

– Как же мы пролезем? – спрашивает служилый. 
– Да просто лезь! – отвечает мальчишка, тащит служилого за руку, 

и вдвоём они пробираются в усадьбу. 
Глядь – а там большой дом, полным-полно людей. Мальчишка 

вместе со служилым поднимаются на крыльцо, заходят в дом, в одни 
покои, потом в другие, и никто их не спрашивает: вы кто? Дошли до 

дальних покоев – а там молодая госпожа лежит, страдает от недуга. У 

изголовья и в ногах хлопочут свитские дамы. Мальчик подвёл служилого 
к ней, подал ему деревянную колотушку и указал на недужную 
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барышню: стукни, дескать, её по голове и по ногам! Тут барышня 

поднимает голову, видно, страдает безмерно. Отец и мать её говорят: 

это уже конец! – и оба плачут. 
Решили читать сутры, призвать монахов, послали за знаменитым 

чудотворцем по имени [?]. И вот, чудотворец явился. Сел рядом с 
недужной, читает «Сутру-сердце» и молится. Наш служилый к нему 

проникся безмерным почтением, все волосы на теле встали дыбом, будто 
от холода. 

Меж тем мальчишка-погонщик только глянул на монахов – и те 
двинулись прочь, друг за дружкой, вон из дома. А чудотворец стал 

читать «Заклятие огненного мира», принял дар ради недужной – и на 
служилом загорелась одежда. Горит, служилый кричит в голос – и снова 

сделался видимым. 
Тут отец и мать барышни, а за ними и свитские дамы глядят – а  

возле больной сидит незнакомец. Они удивились, велят схватить его и 
вытащить из комнаты, а потом спрашивают: кто ты? Служилый рассказал 

всё с самого начала. Люди слушают и думают: удивительно! 

А едва только он стал видимым, недужной барышне сразу 
полегчало. Вся семья безмерно обрадовалась, а монах-чудотворец 

говорит: 
– Этот человек, думается мне, ни в чём не виноват. Ему помог 

Внимающий Звукам из Роккакудо. Скорее отпустите его! 
Служилый убежал оттуда, поспешил домой, всё рассказал. Жена 

говорит: всё это удивительно! – но радуется. 
Должно быть, погонщик был из семейства богов. Люди говорили, 

эти боги по очереди подступались к барышне и мучили её.  
А потом страдания и её, и невидимки прекратились – а причиной 

тому была чудесная сила «Заклятия огненного мира»! 
Внимающий Звукам помогает и вот в таких удивительных делах – 

так передают этот рассказ. 
 

Рассказ не встречается в других источниках. Роккакудо  六角堂, Шестиугольный 

зал на восточной окраине столицы, по преданию, основал царевич Сётоку в VII в., 

примерно за двести лет до того, как был построен сам город Хэйан.  

Вероятно, цепь событий в этом рассказе подразумевается такая. Герой в 

новогоднюю ночь нечаянно «завязывает связь» с демонами, и причиной тому – не только 

его неуместное любопытство. Вероятно, он видит демонов, незримых для обычных людей, 

по той причине, что часто бывал у Восточных холмов, где издавна пребывают 

родственные демонам «моровые боги» 疫神, экидзин. Демоны делают героя незримым, 

как они сами, а потом зовут его себе в помощники. Главного из «моровых богов» 

столичной округи почитают в храме-святилище Гион неподалёку от Роккакудо в образе 

Небесного государя с бычьей головой 牛頭天皇, Годзу-тэнно: (иногда его отождествляют 

с богом Сусаноо, учинившим в древнейшие времена на небе первое осквернение). Видимо, 

по родству с богом Годзу имеет обличье погонщика с волом то существо «из семейства 

богов» 神の眷属 , ками-но кэндзоку, которое вместе с героем отправляется мучить 

больную девушку.  

«Заклятие в огненном мире» 火界の呪 , какай-но норои,  обращено к светлому 

государю Неподвижному 不 動 明 王 , Фудо-мё:о:, санскр. Ачаланатха, одному из 

защитников буддийской общины. Фудо изображают среди языков пламени; он 
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очищающим огнём сжигает людские страсти и всякую скверну. О «принятии дара» см. 

рассказ 16–22. 

 

 

16–33. Рассказ о том, как бедная женщина служила 
Внимающему Звукам в Киёмидзу и вышла замуж за разбойника 

 

В стародавние времена в столице одна молодая женщина была 
бедна, жить ей было не на что, и много лет она ходила на поклонение в 

Киёмидзу, но не похоже было, чтобы явилось чудо. 
Однажды она, как обычно, пришла в Киёмидзу, затворилась там и 

взмолилась ко Внимающему Звукам: 
– Я много лет преданно служу тебе, о Внимающий Звукам, усердно 

хожу сюда пешком, но я бедна, даже малого достатка у меня нет. Верно, 
таковы деяния моих прежних рождений, но неужто ты не смилуешься 

надо мной хоть немного? 
Прилегла, уснула и видит во сне, как из-за занавеса вышел 

величавый пожилой монах и молвит: 
– Тебе, когда будешь возвращаться в столицу, по пути встретится 

некий человек; не медли, следуй тому, что он скажет. 
Так он сказал, и тут женщина проснулась. Поклонилась и глубокой 

ночью совсем одна вышла из храма. Но никого не встретила. Только 

перед воротами [?] ей встретился человек. Было темно, не видно, кто это. 
Он приблизился и говорит:  

– Есть у меня кое-что на уме. Делай, как я велю. 
Женщина вспомнила свой сон и не стала убегать. Было темно, она 

спрашивает: 
– Где ты живёшь? Как твоё имя? Иначе странно было бы… 

А он потащил её за собой, быстрым шагом двинулся на восток, идёт, 
тянет её – и привёл в храм Ясака. Завёл внутрь пагоды, и там они легли 

вдвоём. 
Когда рассвело, он говорит: 

– Крепко, должно быть, в прежних рождениях связаны мы с тобой, 
раз всё так вышло! Оставайся теперь тут. У меня никого близких нет, так 

что будем теперь жить семьёй. 
Достал из-за загородки внутри пагоды десять свёртков очень 

красивых шёлковых тканей, десять свёртков шёлка попроще, а ещё 

шёлковой ваты, и вручил всё это женщине. Она ему: 
– У меня тоже нет родных. Если ты так говоришь, то станем и 

вправду жить семьёй. 
Он отвечает: 

– Пойду по делам, пока светло, а вечером вернусь. Непременно 
жди меня тут, – и ушёл. 

Женщина осмотрелась и видит: в пагоде никого нет кроме старой 
монахини. Похоже, тут внутри пагоды устроено жильё. Женщина думает: 

очень странно! Заглянула за загородку, а там полным-полно всякого 
добра, что только бывает на свете – всё есть! Женщина поняла: этот 

человек – разбойник. Дома у него нет, потому он и живёт в пагоде. И 
испугалась безмерно. Внимающий Звукам, помоги! – молится она. Глядь 
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– а старуха приоткрыла дверь, озирается, нет ли кого поблизости. А 

потом берёт ведро и выходит. Похоже, за водой пошла. 

Женщина тогда решает: сбегу, пока не вернулась монахиня! 
Сунула за пазуху те свёртки шёлка и хлопка, что дал ей разбойник, 

вышла наружу и побежала прочь. Монахиня возвращается, глядь – а её 
нет. Сбежала! – думает, но как её вернуть, не придумала, искать не 

пошла. 
Женщина с тканями за пазухой идёт в сторону столицы и думает: в 

городе надо будет где-то спрятаться. Возле перекрёстка Пятой улицы у 
моста, что на краю города, зашла в домик у ворот усадьбы своих 

дальних знакомых. И видит: с запада движется толпа людей. Поймали 
вора! – говорят они меж собой. Женщина потихоньку выглянула через 

щёлку в двери – а там ведут разбойника, с кем она была прошлой ночью. 
Схватили его тюремщики, тащат, видно, к начальству [?]. 

Видя такое, женщина наполовину обмерла. Как она и думала, тот 
человек оказался вором. Его поймали и вели на допрос: скоро узнают, 

что всё награбленное он держит в пагоде Ясака. Женщина думает: а что 

сталось бы со мной, если бы я там осталась? Не знает, куда деваться. И 
всё же решила: это Внимающий Звукам мне помог! И тронута была  

безмерно. 
Немного погодя, женщина поселилась в городе, а потом понемногу 

стала продавать ткани, на выручку обустроила хозяйство, ей теперь 
было на что жить. Потом вышла замуж и жила долго. 

Непостижимы чудеса Внимающего Звукам! Бывают они и вот 
такими. Это случилось совсем недавно – так передают этот рассказ. 

 
Рассказ не встречается в других источниках. Ясакадэра 八坂寺 здесь выглядит как 

заброшенный храм без прихожан. В пагодах塔, то:, многоярусных башнях буддийских 

храмов, обычно нет внутренних помещений, обустроенных для каких-либо нужд: туда 

заходят только для починки здания.  

 

 

16–34. Рассказ о том, как бесприютный монах служил 

Внимающему Звукам в Киёмидзу, стал зятем нищего и получил 
средства на жизнь 

 

В стародавние времена бесприютный молодой монашек постоянно 
ходил на поклонение в храм Киёмидзу. Он выучил наизусть «Лотосовую 

сутру» и возглашал её. Голос у него был весьма внушительный. И так, 
постоянно бывая в Киёмидзу, он истово молился: пошли мне хоть 

небольшой достаток! 
Однажды, придя, как обычно, в Киёмидзу, он сидел и читал сутру 

перед святым образом. И вдруг с ним рядом садится весьма пригожая 
юная девица. На вид не похожа на дочь знатной семьи, но с нею 

девочка-служанка, как положено. Девица говорит монаху: 
– Я вижу, ты постоянно бываешь тут, и это достойно! Кто ты и 

откуда? 

– У меня нет своего жилья, – отвечает монах. – Я странствующий 
учитель Закона. 
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– Ты из столицы? – спрашивает она. 

– В столице у меня знакомых нет. Я остановился на восточной 

окраине. 
– Уже вечереет, – говорит девица. – А что, если тебе сегодня туда 

не возвращаться? К тому же, ты нынче ничего не ел. Пойдём ко мне 
домой, это тут недалеко. 

Солнце садится, идти монаху особенно некуда, он говорит: до чего 
приятное приглашение! — и идёт с девицей. 

А под склоном холма Киёмидзу – домик, устроен весьма изящно. 
Монах входит: кажется, тут покои для гостей. Ему подают несравненные 

кушанья, весьма изящно уложенные. Он смущён беспредельно. Но 
думает: как хорошо, что я сюда попал! И всю ночь просидел там, читая 

сутру. 
И в другие дни он потом приходил в этот домик. Смотрит – не 

похоже, чтобы у красавицы был муж. Юноша прежде с женщинами дела 
не имел, вёл монашескую жизнь, но каждую ночь, что он тут гостил, 

девица с ним обходилась дружелюбно. Он думает: это Каннон мне 

помогает! И решил на девице жениться. Однажды ночью, когда стемнело, 
подобрался к ней. Девица говорит:  

– Я-то думала, ты праведный монах, а ты… 
Но не стала противиться, и в итоге они сошлись. 

Прошло несколько дней, монах видит: откуда-то принесли хорошей 
рыбы, полный чан. Монах спрашивает: что это? Это наши люди 

доставили, – говорят ему. Он расспросил подробнее, и оказалось: это 
дом предводителя нищих, а девица – его дочь. Другие нищие считают её 

отца за своего господина и подносят ему подарки. А раз монаха нельзя 
принять в зятья, наш монашек потом тоже сделался нищим и стал жить в 

своё удовольствие. 
Говорят: чудеса Внимающего Звукам непостижимы. Неужто он 

побудил монаха стать нищим? Но ведь тот усердно молился: дай мне, на 
что жить. А не будь этой причины, пожалуй, ничего и не получил бы. 

Или таково было воздаяние за дела его прежних жизней? Людям такого 

не понять. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ не встречается в других источниках. «Бесприютный» 無縁 , муэн, – тж. 

«несвязанный», не принадлежащий ни к одной храмовой общине. Столичные «нищие», 

«попрошайки» 乞食 , кодзики, объединялись в несколько братств. Одно из них имело 

покровителей в храмах на Восточных холмах (прежде всего, в храме-святилище Гион), и в 

свою очередь, поддерживало эти храмы. Часто нищие, причисляемые к разряду 

«неприкасаемых» 非 人 , хинин, занимались «нечистой», но необходимой работой 

уборщиков, похоронщиков и т.п. и обладали немалым влиянием в столице, где основное 

население, и прежде всего чиновники, вхожие во дворец. строго соблюдали правила 

обрядовой чистоты. 

Каннон в этом рассказе, казалось бы, уводит героя с пути спасения, побуждает 

отказаться от монашества. Возможно, такова «уловка»: быть счастливым нищим лучше, 

чем несчастным монахом, и это ещё раз подтверждает относительность привычных 

людских мерок.  
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16–35. Рассказ о том, как человек из края Тикудзэн служил 

Внимающему Звукам и возродился в Чистой земле 

 

В стародавние времена в краю Тикудзэн жил один человек. Он был 

особенно предан Внимающему Звукам и постоянно читал «Главу о 
Каннон». А ещё у него глубоки были благие помыслы, дурных дел он 

всячески избегал. 
В том краю пребывают божества, что зовутся светлыми богами 

Касии. В их святилище каждый год справляют обряд. И вот, тому 
человеку пришёл черёд готовить подношения для обряда. Хоть он и не 

любил убивать, но по правилам обряда нужны рыба и птица для 

приношения, и люди отправляются на охоту по горам и полям, чтобы 
настрелять птиц, к речным и морским берегам, чтобы наловить рыб. А в 

том краю есть большой пруд, где во множестве водятся водяные птицы. 
Тот человек взял лук, выстрелил, сбил одну птицу, та упала в воду. 

Человек полез в пруд, чтобы достать её, и исчез из виду. 
Тогда люди собрались у пруда большой толпой, хотели его 

вытащить, но не нашли. Отец и мать, жена и дети, услышав о том, 
пришли, плачут, горюют, но что поделаешь: того человека нет как нет. И 

все разошлись по домам. 
А ночью тот человек явился во сне отцу и матери, и вид его был 

как никогда счастливым. Он сказал родителям: 
– Многие годы я помышлял о Пути, не любил злые дела, а тут для 

обряда мне пришлось пойти на убийство. Но Три Сокровища помогли мне, 
не дали совершить злодеяние, и я перебрался в иной мир, возродился в 

счастливом теле. Батюшка, матушка! Не горюйте обо мне! На самом деле 

вы сможете найти мои останки. Над телом моим выросли лотосы. Так вы 
его и найдёте. При жизни я служил Внимающему Звукам, утром и 

вечером читал «Главу о Внимающем Звукам», а потому навсегда 
отдалился от мира рождений и смертей, обрёл рождение в Чистой земле. 

Так он сказал, и родители проснулись. 
Утром пошли к пруду, посмотрели – и нашли тело. Над ним 

выросли целые заросли лотосов. Видя это, отец и мать и горевали, и 
радовались безмерно. Поистине, всё сталось точно так, как сын говорил 

им во сне, и они поняли: он точно возродился в Чистой земле. Люди, 
слышавшие это, пришли, посмотрели и с почтением говорили: чудо! А 

мудрые жители того края, кто помышлял о Пути, прослышав о чуде, все 
приходили, чтобы завязать связь, и поблизости от пруда непрестанно 

каялись, читали «Лотосовую сутру» и возглашали имя будды Амиды, 
обращая заслуги на то, чтобы и им удостоиться такого чуда. 

Раньше в том пруду лотосы никогда не росли. А из семян лотосов, 

что выросли над телом того человека, прорастали всё новые лотосы, ими 
зарос весь пруд, но появлялись всё новые. 

Удивительно! Люди из тех мест рассказали о том в столице, мы их 
слышали сами! Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (3–116) и в «Риякусю:» (33). В святилище Касии 香椎

на севере острова Кюсю почитают богов-покровителей мореплавания, отождествляемых с 

древней государыней Дзингу, её супругом (государь Тюай) и сыном (государь Одзин), а 
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также с их советниками и воинами; по преданиям, эта государыня с царевичем во чреве 

возглавляла победоносный заморский поход в Корею. Хотя вообще мёртвые тела в 

традиции синто: считаются скверными, в нескольких святилищах принято подносить 

богам рыбу, птицу и прочую добычу; обычно это те святилища, где молятся об удаче для 

охотников и рыбаков. Вопрос, как возможно, чтобы боги поощряли убийство животных, 

обсуждается в «Собрании песка и камней» в рассказе I–8. Там морское божество из 

святилища Ицукусима говорит: «Люди не понимают закона причин и последствий, 

понапрасну губят живое: трудно им будет выплыть из водоворота перерождений! Но они 

хотят поднести нам дары, и мы берем на себя их грех, поэтому вина таких людей не 

тяжела. Животные, убитые понапрасну, исчерпали уже свою долю, отмерянную как 

воздаяние за прежние дела, – и когда их нам преподносят, между ними и нами 

завязывается связь: такова наша уловка, вводящая их на путь Будды». В «Кондзяку» 

Каннон помогает герою воздержаться от убийства и в то же время не прогневить богов.  

«Обращение заслуг» 廻向 , эко:, санскр. паринамана, в буддийском учении 

обосновывает возможность любых молений и обрядов: последствия своих благих дел 

каждое существо может использовать для обретения определённых желаемых благ, в том 

числе не только для себя, но и для других (ср. рассказ 16–37). Здесь, видимо, люди читают 

сутру, каются и молятся, чтобы возродиться в Чистой земле. 

 

 

16–36. Рассказ о том, как монах Рэнсю из храма Дайгодзи 

был предан Внимающему Звукам и вернулся к жизни 
 

В стародавние времена в храме Дайгодзи жил монах по имени 

Рэнсю 蓮秀. У него были жена и дети, но он много лет преданно служил 

Внимающему Звукам. Каждый день он читал «Главу о Внимающем 

Звукам» по сто раз. А ещё он постоянно ходил на поклонение в 
святилище Камо. 

Однажды Рэнсю тяжело заболел, страдал и мучился без конца. Так 
прошло несколько дней, и вот он умер. А потом, спустя одну ночь, 

вернулся к жизни.  

Жене и детям он рассказал: 
– Я умер и отправился в путь через высокие дикие горы, шёл по 

пустынной дороге. Следов людей там не видно и даже птичьи голоса не 
слышны. Видел я только демонов и богов, очень страшных обличьем. 

Перейдя те дальние горы, я очутился у большой реки. Она широка, 
глубока, страшна на вид безмерно. А на берегу сидит старуха. Облик у 

неё, как у демоницы. Очень страшно! И есть там большое [дерево?]. [На 
ветвях она?] развешивает одежду. Старухе [служит подручный?] демон, 

[лодочник] на реке. Она сказала: «Я — старуха с реки Трёх Переправ. 
Скорее раздевайся и давай мне одежду, тебе надо через реку!». Я снял 

было одежду, чтобы отдать старухе. Но вдруг явились четыре небесных 
отрока, вернули мне одежду, а старухе сказали: «Рэнсю – из тех, кто 

держится за Цветок Закона. Этого человека оберегает Внимающий 
Звукам. Зачем же ты, старая демоница, забираешь его одежду?». И тут 

старуха-демоница сложила ладони, склонилась передо мной и одежду не 

забрала. Тогда небесные отроки сказали мне: «Ты ведь понял, это 
Тёмная дорога. Сюда приходят те, кто творил злые дела. А ты скорее 

возвращайся в родную страну, прилежно читай и возглашай “Сутру о 
Цветке Закона”, усердно памятуй о Внимающем Звукам и молись, чтобы 
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отдалиться от рождений и смертей и возродиться в Чистой земле!». Так 

они меня научили и вместе со мной вернулись сюда. По пути встретили 

мы ещё двоих небесных отроков, те сказали: «Мы – посланцы светлых 
богов Камо. Боги увидели, что ты вступил на Тёмную дорогу, и 

отправили нас сюда, чтобы скорее вернуть тебя». Тут я ожил. 
Так он рассказал. После этого болезнь его сразу же прошла, Рэнсю 

смог есть и пить, как прежде. И ещё смог так же легко двигаться, как 
раньше. С тех пор он ещё усерднее читал «Сутру о Цветке Закона», 

служил Внимающему Звукам и ходил на поклонение в святилище Камо. 
Божества Камо, хотя они и боги, помогают на Тёмной дороге! – так 

передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (2–70) и в «Риякусю:» (20). В храме Дайгодзи 醍醐 в 

столице принимали монашество государи после отречения, а также придворные высоких 

рангов; монахи, несшие в нём постоянную службу, обычно тоже происходили из знатных 

родов. В Дайгодзи и подобных ему храмах принято было, что монахи не порывают с 

семьями, женятся и растят детей, хотя это и противоречит монашескому уставу. Монаха 

Рэнсю:  蓮秀 из этого рассказа не следует путать с другим наставником, носившим это же 

имя: тот жил в XVI в. и принадлежал к традиции Дзё:-до-Син, наиболее радикальной 

версии амидаизма.  

Святилище Камо 賀茂 в столице ведало очистительными обрядами: над водами 

реки Камо проводили очищение, хараэ, придворных и их родичей, молясь, чтобы поток 

унёс скверну в море и дальше, в «страну дна», она же «страна мрака», мир мёртвых. 

Видимо, отсюда – связь Камо с адом в буддийском понимании. 

Этот рассказ содержит одно из ранних описаний той картины преддверия ада, 

которая позже широко распространилась в Японии. Река Трёх Переправ三途河, Сандзу-

но кава, отделяет мир живых от мира мёртвых (она же – «Река, за которой три [дурных] 

дороги»: ад, мир голодных духов и мир животных). На берегу этой реки сидит Старуха, 

Забирающая Одежду 奪衣婆 , Дацуэба, ей умершие отдают платье, в котором их 

похоронили; старуха развешивает его на ветвях дерева. Затем Старик, Взвешивающий 

Одежду 懸 衣 翁 , Кэннэо, изображаемый в облике демона, взвешивает платье и 

предварительно оценивает тяжесть грехов умершего. Как и в обрядах Камо, здесь 

предполагается, что скверна сосредоточена на одежде, но там при очищении одежду 

снимают, бросают в воду, и после этого человек считается чистым; здесь же скверна 

грехов не исчезает, а наоборот, определяет будущую участь умершего. Иногда, как в этом 

рассказе, старика отождествляют с демоном, который сажает умерших в лодку и 

перевозит через реку. Вся эта картина не имеет прямых соответствий в буддийском 

каноне; вероятно, впервые она изложена в неканоническом тексте под заглавием 

«Проповеданная Буддой сутра о причинах пробуждения сердца бодхисаттвы Дзидзо и о 

десяти царях» 仏説地蔵菩薩発心因縁十王経 , «Буссэцу Дзидзо:-боасцу хоссин иннэн 

дзюо:-кё:» (составлен этот текст в Китае или уже в Японии, неясно).  

Небесные отроки, они же «дети небожителей» 天童, тэндо:, в традиции почитания 

«Лотосовой сутры» выступают как защитники тех, кто чтит эту сутру.  

 

 

16–37. Рассказ о том, как человек проиграл в двойные 

шестёрки две тысячи паломничеств в Киёмидзу 
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В стародавние времена где-то в столице жил молодой служилый. 

Заняться ему бывало нечем, и он, видя, как другие ходят в 

паломничества, сходил на поклонение в Киёмидзу – целых две тысячи 
раз! 

А какое-то время спустя он однажды в доме у господина сел играть 
с таким же, как он, служилым в двойные шестёрки. И вот, этот малый, 

кто две тысячи раз сходил в паломничество, много проиграл, 
расплатиться ему уже нечем. [А противник?] настаивает. Он подумал, да 

и говорит: 
– У меня при себе ничего нет. Могу предложить сейчас разве что 

мои две тысячи поклонений в Киёмидзу. Их и забирай! 
Кто был там и наблюдал за игрой, слыша такое, ахнули: что же это 

за ставка? Ай да ставка! Но [?], кто выигрывал, говорит: 
– Хорошо! [?] Если отдашь свои две тысячи поклонений, скорее [?] 

– [Вот только как я их тебе отдам?] – говорит паломник. 
– Верно. Тогда, чтобы [рассчитаться, пойдём в храм Киёмидзу?], ты 

выскажешь свою волю перед святым образом, [напишешь?] 

передаточную грамоту и ударишь в гонг, тогда я смогу их забрать. 
Тот, кто проиграл, думает: с  кем я связался! Но пошли в храм. 

И как сказал победитель, проигравший написал передаточную 
грамоту и перед образом Внимающего Звукам, созвав наставников-

монахов, ударил в гонг. Объявил: 
– Я, такой-то, свои две тысячи поклонений в Киёмидзу передаю 

такому-то в уплату долга за двойные шестёрки. 
Прочёл это и передал грамоту, победитель её принял и 

распростёрся в поклоне. 
А потом тот, который передал грамоту, нечаянно ввязался в какие-

то дела, был схвачен и очутился в тюрьме. А тот, кто принял грамоту, 
вскоре женился на богатой невесте, нежданно сделался важной особой, 

разбогател, получил должность и жил в своё удовольствие. 
Хотя Три Сокровища и не видны взору, но если с искренними 

помыслами их принять, Внимающий Звукам будет милостив. Люди, кто 

слышал это, хвалили служилого, принявшего грамоту, а того, кто отдал, 
бранили. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ есть в «Умэдзава» (57) и «Удзи сю:и» (86). «Двойные шестёрки» 双六, 

сугороку – азартная игра, похожая на нарды: игроки бросают кости и сообразно выпавшим 

очкам передвигают фишки по доске. «Передаточная грамота» 渡 文 , ватасибуми, 

подтверждает, что герой рассказа передал свои заслуги другому человеку в уплату долга. 

 

 

16–38. Рассказ о том, как человеку из края Кии при жизни 
воздалось за дурные взгляды и неверие 

 
В стародавние времена в краю Кии, в уезде Ито 伊都, в селении 

Кувахара 桑原  был храм под названием Сая 狭屋寺 . В храме жили 

монахини. 
В пору правления государя Сёму эти монахини дали обет и 

устроили обряд в храме. Они пригласили монаха по имени Дайэ 題恵禅師, 
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учителя созерцания из храма Якусидзи, что в правой половине города 

Нара, и предались покаянию перед Одиннадцатиликим, Внимающим 

Звукам. 
В ту пору в их селении жил один дурной человек, по прозванию 

Фуми-но имики 文の忌寸 , а по имени Уэда-но Сабуро 上田の三郎 . Он 

держался дурных взглядов и не верил в Три Сокровища. У него была 

жена из семьи Камицукэно, звалась она дочерью Оохаси 上毛野 大橋の女. 

Она была прекрасна обликом и повадкой, сердцем понимала причины и 
последствия, и когда муж отлучался, днём и ночью соблюдала заповеди. 

И вот, она пошла туда, где монахини совершали покаяние, и села среди 
слушателей. 

Между тем муж вернулся домой, глядь – а жены нет. Спрашивает у 
домашних: куда ушла моя жена? А домашние ему говорят: отправилась 

на покаяние. Услышав это, муж в великом гневе ворвался в храм. 
Наставник, совершавший обряд, его увидел и стал с сострадательным 

сердцем увещевать.  
Муж тогда [?] говорит: 

– Ты, вороватый монах, затеял это, чтобы соблазнить мою жену! 
Сейчас же разобью тебе голову! 

Вскричал так, позвал жену и потащил домой. И говорит ей: 
– Этот монах непременно похитил бы тебя! 

Оттащил её в дом и лёг с нею. 

И тут ему стало казаться, что за [причинное место?] его кусают 
муравьи. И от боли он тут же умер. 

Люди, кто видел и слышал это, говорили: хоть он никому не 
навредил, но выказал дурные помыслы, страшно бранил учителя Закона, 

позорил его, и из-за этого получил воздаяние в нынешней жизни. И без 
конца порицали этого человека. 

Итак, нельзя бранить монахов. И ещё говорили: вина его была в 
том, что он домогался жены, когда та пришла слушать покаяние перед 

Внимающим Звукам. Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ есть в «Рё:ики» (2–11). «Покаяние» в храме обычно проводится так: 

наставник читает список заповедей и предписаний устава, а потом присутствующие 

признаются друг другу в том, какие из этих правил нарушали. Этот обряд здесь назван 

словом 悔過, гэка, принятым также у конфуцианцев для обозначения раскаяния; восходит 

оно к книге «Мэн-цзы» (9–6), ср. в переводе В.С. Колоколова: «Тай-Цзя перевернул 

наоборот все законы и уложения Чэн Тана, и И Инь сослал его в Тун. Через три года Тай-

Цзя раскаялся в своем проступке и исправился». 

 

 

16–39. Рассказ о том, как Тысячерукий Внимающий Звукам в 
храме Сёдайдзи попался вору, но тот не сумел его украсть 

 
В стародавние времена был такой храм – Сёдайдзи. В храме 

пребывал Тысячерукий Внимающий Звукам. Его изваял тот, кто был 

человеком лишь по облику. 
И вот однажды в том краю промышлял вор. А Внимающий Звукам 

был отлит из меди, и вор решил: украду его, переплавлю, продам, и на 
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выручку буду жить. Всё рассчитал заранее и ночью осторожно пробрался 

в храмовый зал, взял Тысячерукого, потихоньку вышел из зала и 

двинулся вон из храма. 
Между тем, рассвело, и вор [?] 

 
От рассказа сохранился лишь фрагмент; полная его версия в других источниках не 

найдена. Речь идёт о храме  То:сё:дайдзи 唐招提寺 в городе Нара, знаменитом прежде 

всего тем, что в нём обстоятельно изучались уставы буддийской общины. 

 

16–40. Рассказ о том, как Одиннадцатиликий Внимающий 
Звукам явился в обличье старца у опоры моста в Ямасаки 

 
Рассказ не сохранился; по другим источникам рассказ с похожим заглавием 

неизвестен. 


