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Собрание стародавних повестей 
Свиток 19. Наша страна. О Законе Будды 

巻 19 本朝 付仏法 

 

19-й свиток, предпоследний в японской буддийской части «Кондзяку», особенно важен 

для сравнения мирского и монашеского путей. Он включает 44 рассказа, среди которых 

первые шестнадцать (по списку их восемнадцать, но для рассказов 19–15 и 19–16 известны 

только заголовки) повествуют о том, как герой выбирает для себя монашеский путь, уходит от 

мира (сюккэ); а остальные – о разных происшествиях с монахами. Перевод и подробный 

анализ 19-го свитка выполнил Майкл Келси в диссертации [Kelsey 1976].  

Обычно в «Кондзяку» повествователь сообщает, как герой добывает себе пропитание, 

благочестив ли он, но ничего не говорит о том, соответствует ли его положению его внешний 

вид. Монашеский плащ кэса (袈裟, санскр. кашая), о котором в XIII в. много писали Догэн и 

другие наставники новых для Японии буддийских школ, в 19-м свитке упоминается всего 

трижды в двух рассказах: 19–3 (один раз) и 19–14 (два раза). Монахи в «Кондзяку» носят либо 

просто «одежды» (衣, э/коромо, 服, фуку), либо, если совершают какое-то обрядовое действие, 

– парадное одеяние ( 法服 , хо:фуку, букв. «одеяние Закона [Будды]»). Одежда мирян 

описывается в основном тогда, когда нужно подчеркнуть богатство и знатность носящего её 

господина (или дамы) или наоборот, бедность простолюдина. Если же речь идёт о принятии 

монашества, ключевое значение имеет бритьё головы. Так, в тринадцати из шестнадцати 

рассказов об уходе от мира сказано, что герой «обрезал себе волосы и стал учителем Закона» 

или ему обрили голову. Напротив, когда монаху из рассказа 26-8 пришлось вернуться к жизни 

в миру, он отрастил себе волосы – рассказчик посчитал нужным об этом сообщить. В рассказе 

19–3 некий «учитель Закона и знаток Пути Темного и Светлого начал» нацепил на голову 

венец из бумаги и в таком виде общался с духами. Герой рассказа, монах Дзякусин, увидав 

учителя, поинтересовался именно тем, с какой целью он надел венец, а когда тот объяснил, 

что иначе духи видят его бритую голову, узнают в нём учителя Закона и боятся его, Дзякусин 

его отругал за неподобающее поведение.  

В быту главное отличие благочестивого монаха от греховного, а также от мирян, 

заключается в том, ест ли человек животную пищу: в основном рыбу и дичь. Когда речь идёт 

о мирянине, важно, убивает ли он живые существа. Три рассказа о постриге – это истории 

раскаяния и обращения к Пути Будды охотников и воинов (19–4, 19–7, 19–11). Когда их герои 

принимают постриг, рассказчик непременно сообщает, что они снимают с себя всё оружие и 

откладывают его в сторону (или забрасывают куда подальше). Оружие и «сердце, 

устремлённое к Пути Будды», оказываются несовместимы. В действительности в Японии 

времён составления «Кондзяку» монахи носили и применяли оружие довольно часто, но ни в 

19-м, ни в других свитках такие случаи подробно не обсуждаются. 

Главное отличие монахов от мирян в «Кондзяку» – не внешность и не образ жизни, а то, 

что первые порывают с привязанностями. М. Келси отмечает, что в «Кондзяку» любое 

поведение мирян, основанное на привязанностях, ведёт к беде. В рассказе 19–5 муж оставил 

жену и ничего хорошего из этого не вышло, она прожила долгие годы в одиночестве, а когда 

он наконец нашёл её, умерла у него на руках. В рассказах 19–6 и 19–10 муж, наоборот, был 

очень привязан к своей семье. В 19–6 муж убил селезня ради того, чтобы прокормить жену и 

ребёнка. Когда же он увидел, как утка прилетела оплакивать смерть супруга, то оставил 

семью и ушёл в монахи. В рассказе 19–10 горячо любимая жена скончалась, а муж не 

выдержал и через несколько дней открыл крышку её гроба; в ужасе от увиденного, он оставил 

четырёхлетнюю дочь и ушёл в монахи. Рассказ, который в этом свитке обладает самыми 

высокими художественными достоинствами, на взгляд исследователя, – 19–8; о том, как 

страстному любителю охоты приснилось, что он – птица и его детей, жену и его самого 
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настигают охотники. По Келси, для этого рассказа и 19-го свитка в целом характерен реализм, 

нужный для того, чтобы убедительнее проповедовать идею о необходимости «выхода из 

дому», сюккэ, принятия монашеских обетов. 

Реализм, как кажется, подчёркивает одну из основополагающих идей и 19-го свитка, и 

«Кондзяку» в целом: иллюзорность, ненастоящесть окружающего мира. В рассказе 19–11 

герой пытается какое-то время сопротивляться, у него есть свои представления о том, кто он 

такой, не совпадающие с мнением селян. Но один из жителей точно видел во сне, что 

приезжий – не кто иной как бодхисаттва Каннон, и это оказывается важнее, чем какие бы то 

ни было доводы. В 19–37 уже сомнений нет и в помине: монах-хозяин кельи видел во сне 

будду Амиду в такой же шляпе, как у старика-кровельщика, и оказывается, что кровельщик 

давно неустанно произносит имя Амиды и монах предрекает ему перерождение в Чистой 

земле. Рассказы 19–21 и 19–22 – о том, как наше собственное сознание творит окружающий 

нас мир. Когда у жадного монаха и его жены сакэ превратилось в змей, рассказчик прямо 

объясняет, что им только показалось, и сам монах впоследствии это понимает. В следующей 

истории рассказчик предполагает: как и в предыдущем случае, распутному монаху и его 

слугам только показалось, что лапша превратилась в змей. Имеет значение не 

действительность как таковая, а наше поведение в ней и наше восприятие. 

Монахи, идущие путём Будды, мудрые наставники, чудотворцы, подвижники 

отличаются от мирян тем, что умеют отличать истинное от иллюзорного. Таковы же божества, 

защитники буддизма, которые восторгаются принятием пострига семидесятилетнего старца и 

объявляют, что в этот миг в мире родился ещё один будда (рассказ 19–12). Важно не то, как 

мы видим мир и что в нём с нами происходит, а то, как мы ведём себя в этом мире. Наши 

действия определяют нашу реальность и в этой, и в последующих жизнях. Для составителей 

«Кондзяку» лучший способ перестроиться, уйти с позиции пассивного сновидца наяву, чтобы 

стать активным творцом своего и чужого блага, – ступить на Путь Будды, принять 

монашество. 

 

Kelsey, W. Michael (1976) Didactics in Art: The Literary Structure of Konjaku 

Monogatarishū, Ph.D. Dissertation, Indiana University, Bloomington. 
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19–1. Рассказ о том, как принял постриг младший 
военачальник Ёсиминэ-но Мунэсада  

巻 19 第 1 話 頭少将良峯宗貞出家語 第一 

Рассказ восходит к «Ямато-моногатари» (168). 

Младший военачальник Ёсиминэ-но Мунэсада (816–890) отличался многочисленными 

талантами, верно служил государю Фукакуса (Нидзё:, правил в 833–850 гг.), но был оклеветан 

недоброжелателями перед его наследником. Когда государь скончался, Мунэсада, скорбя о 

нём и боясь опалы, решил принять постриг. У него были любимая жена и двое детей, и все же 

в ночь после похорон Мунэсада сбежал на гору Хиэй и принял монашеские обеты от 

наставника Дзикаку (Эннина, см. св. 11-й). Жена и дети искали Мунэсаду повсюду. Однажды 

они зашли в храм, где он подвижничал, Мунэсада увидел жену и чуть не выдал себя, но 

сдержался и остался жить монахом. Позже он научился творить чудотворные обряды и 

вылечил от болезни следующего государя, внука Фукакусы, а тот пожаловал ему высокий сан. 

В конце концов Мунэсада стал Великим общинным старейшиной, Дайсо:дзё:. 

 

19–2. Рассказ о том, как вышел из дому наместник края Микава 

Оэ-но Садамото  
巻 19 第 2 話 参河守大江定基出家語 第二 

Похожий рассказ есть в «Удзи сю:и» (59). 

Оэ-но Садамото (962–1034), наместник края Микава, оставил жену ради любви к 

другой женщине, а когда та умерла, впервые задумался о бренности мирской жизни. Решение 

о постриге Садамото принял после того, как вместе с сослуживцами они ощипали фазана и 

зажарили его живьем, пока несчастная птица жалобно стонала и обливалась кровавыми 

слезами. В монашестве Садамото принял имя Дзякусё: 寂照 . Как-то раз он пришел за 

подаянием в дом к своей покинутой жене. Она сказала, что счастлива видеть неверного 

супруга в монашеской одежде, а Дзякусё спокойно поблагодарил за подаяние. Позже он 

отправился в Китай; там его пригласили на трапезу, где все монахи пускали свои чаши в 

полёт по воздуху, поскольку обладали достаточным могуществом для подобных трюков. 

Китайские монахи надеялись посрамить иноземца, но Дзякусё вознес молитву буддам Японии 

и чудесным образом отправил лететь и свою чашу тоже, да еще побыстрее, чем у китайцев. 

Дзякусё чтил сам китайский император. 

 

 

19-3. Рассказ о том, как вышел из дому Ёсисигэ-но Ясутанэ, 

придворный секретарь  
巻 19 第 3 話 内記慶滋保胤出家語 第三 

В стародавние времена, при государе [Мураками], жил человек по 
имени Ёсисигэ-но Ясутанэ, придворный секретарь. Настоящим его отцом 

был гадатель Камо-но Тадаюки, однако Ясутанэ стал приёмным сыном 
[Такого-то], наставника словесности из Училища и сменил прозвание на 

Ёсисигэ. Сердцем был сострадателен, а сам даровит, как никто другой. 
Итак, смолоду он служил при дворе, а когда стал наставником 

словесности, у него пробудились помыслы о Пути, и в месте, что зовётся [?], 

он остриг волосы, стал монахом. Имя ему дали [Дзякусин]. А в свете 
прозвали его секретарём-отшельником. 

После ухода из дому стал он учеником отшельника Куя, сам сделался 
всюду чтимым отшельником, а сердце его изначально обладало мудростью. 

Он всё думал: какая из заслуг наилучшая? Решил: воздвигнуть образ будды, 

http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-1
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-2
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-3
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построить храм – вот наивысшая заслуга! И сначала собрался строить храм, 
но собственными силами не смог бы, вот и подумал: стану собирать 

пожертвования, так и исполню свой обет! Стал всюду ходить и говорить об 
этом, нашлись люди, кто жертвовал средства, но набралось немного. Тогда 

Ясутанэ отправился в край Харима, чтобы запастись лесом, думал: попрошу 
дать мне лесу! – с тем и отбыл в Харима. В том краю он стал просить 

пожертвований, местные жители откликнулись и добавили ему средств. 
Так он странствовал и добрался до берега реки. Глядь – а на берегу 

монах-гадатель в высоком бумажном венце совершает очищение. [Ясутанэ] 
его увидел, поскорее спешился, подошёл поближе и говорит:  

– Чем ты занят, почтенный монах? 
– Провожу очищение, – отвечает гадатель.  

– Вот как! Но зачем на тебе этот венец? 
– Божества, перед кем я творю очищение, сторонятся монахов, и 

когда провожу очищение, я на время обряда надеваю бумажный венец. 

[Ясутанэ], слыша это, громко вскрикнул, подскочил к гадателю, тот в 
испуге, себя не помня, поднял руки, бросил свой обряд, кричит:  

– Ты что? Ты что?! 
А там же сидят те люди, для кого он творил очищение. 

[Ясутанэ] сорвал с гадателя венец, разорвал и выбросил. Плачет и 
говорит:  

– Что же ты? Стал учеником Будды, и после этого говоришь: богов 
обидит твоё очищение! Нарушаешь заповеди Будды, Пришедшего своим 

путём, носишь бумажный венец! Разве за такие дела не попадают в ад 
Беспросветный?! Как горько! Лучше убей меня! 

Так он держал гадателя за рукав и плакал без конца. 
А гадатель говорит:  

– Это безумие! Не надо так плакать! Слова твои весьма основательны. 
Однако нелегко прокормиться в наш век, вот я и изучил путь гаданий, этим 

и живу. А иначе чем бы я зарабатывал себе на жизнь, кормил жену и детей? 

Если нет помыслов о Пути, трудно отречься от себя, стать отшельником. Я 
по обличью монах, а живу как мирянин. Порой думаю в печали: а для 

будущей жизни что бы мне сделать? Но так уж заведено в нашем мире… 
[Ясутанэ] говорит: 

– Тогда что же  и у будд всех трёх миров венцы бумажные?! Если ты 
так поступаешь из-за бедности, я тебе отдам всё, что мне пожертвовали 

люди. Побудить к просветлению одного человека – заслуга не меньшая, чем 
заслуги от постройки пагод и храмов! 

Сам остался на берегу, а учеников послал принести все 
пожертвования и отдал их этому монаху-гадателю. И вернулся в столицу. 

Потом он жил на Восточных холмах в месте, что зовётся Нёи. Однажды 
его позвали в молельню Рокудзё-ин – приходи, мол, сейчас же! Ясутанэ 

одолжил у знакомого коня, выехал рано утром. Обычно люди, когда едут 
верхом, правят конём, а этот [Ясутанэ] ехал, куда конь сам вывезет. 

Остановится конь пощипать травы – отшельник так и ждёт невесть сколько 

времени. А потому выехать-то он выехал, но до места никак не доедет, всё 
там же и проторчит до вечера!  
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Солнце клонится к закату, слуга-конюший думает: вот незадача! 
Хлопнул коня по крупу – и тут отшельник как вылетит из седла! 

Подскочил к слуге, говорит: 
– Ты о чём думаешь, творя такое?! Раз на коне еду я, старый монах, 

значит, можно как попало его бить? Разве в прежних жизнях не рождался 
этот конь твоим отцом, матерью твоею, снова и снова? А ты думаешь: раз 

сейчас он тебе не отец и не мать, так можно его погонять, как тебе 
вздумается? Тебе он много раз бывал родителем, из милосердия к тебе же 

родился в этот раз животным – теперь ему придется страдать, сойдя на пути 
ада или голодных духов! Но нет, стал животным, из любви к тебе, к своему 

дитяти, принял такое тело. Ему очень тяжко, есть хочется, увидал зелёные 
травы, что уродились такими вкусными, – вот и не смог пройти мимо, хотел 

отведать – а ты его ударил! И мне, старому монаху, он был отцом и матерью 
неведомо сколько раз, и хоть я его почитаю – но стар я годами, вставать и 

садиться тяжко, чуть дорога подлиннее – быстро пешком одолеть её не 

могу: со всем почтением к коню я езжу верхом. Что же, если по дороге 
попадутся травы и конь поест – разве должен я ему [?] мешать, гнать 

вперёд? Какой же ты немилосердный малый!  
Так он кричал на слугу. Парень в сердце своём думает: смех, да и 

только! Но заплакал жалостно и отвечает: 
– То, что говоришь ты, господин, весьма справедливо. Ума я лишился, 

вот и ударил! Что делать мне, ничтожному, раз он таким уродился, а я, 
всего этого не зная, ударил его?! Теперь буду любить его, как отца и мать 

буду чтить!  
Тогда [Ясутанэ], всё ещё задыхаясь от слёз, сказал:  

– Смотри же! Смотри у меня!  
И поехал дальше.  

Едут они, едут, а у дороги стоит надгробие: ветхое, покосилось. 
Ясутанэ в спешке, кубарем скатился с седла. Слуга не понимает, что с ним, 

скорее подбежал, схватил коня под уздцы. А Ясутанэ, спешившись, велел 

слуге вести коня вперёд, а сам остался. Слуга придерживает коня, 
оглядывается – а [господин его] простёрся ниц в зарослях мисканта. 

Распустил тесёмки шаровар, взял у слуги свой монашеский плащ и надел 
его. Поправил воротник, соединил рукава, правый к левому, кланяется до 

земли – и отходит, пятясь, не сводя глаз с надгробия.  
Покажется впереди другое надгробие – он и к нему повернётся, 

соединит ладони, склонится головою до земли, несколько раз поклонится и 
отходит, не отворачиваясь. Чудной! И пока надгробие не скроется из глаз, 

на коня не садится. 
И так каждый раз, как увидит надгробие. Дорогу до молельни Рокудзё 

можно одолеть за час – а он выехал в час Зайца [с 5 до 7 утра], а до места 
добрался только к часу Обезьяны [с 3 до 5 дня]! Слуга говорит: с тобой, 

досточтимый отшельник, я больше никуда не пойду! Сердца у тебя нет! 
 

А ещё, когда [Ясутанэ] жил в месте, что зовётся Ивакура, он 

простудился и сделался слаб животом. Пока сидел в нужнике, монах из 
соседней кельи услышал звук – будто в уборной вода льётся из ведра. 
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Сосед думает: жалко старика, эк его прослабило! И тут слышит, как 
отшельник с кем-то разговаривает. Монах думает: там есть кто-то ещё? 

Тихонько заглянул в щёлку – а там сидит старый пёс. И похоже, ждёт, когда 
отшельник выйдет. А отшельник ему что-то говорит. 

Монах расслышал такие слова: 
– В прошлой жизни ты не считался с другими людьми, потчевал их 

скверной пищей, желал ненужного, себя мнил важной особой, а других 
презирал, был непочтителен к отцу и матери – и прочие подобные дурные 

помыслы ты питал, а благих помыслов не питал! Из-за этого ты и получил 
звериное тело, в отбросах и в грязи ищешь себе пропитание. Ты был моим 

отцом, был моей матерью много раз, а теперь ешь такую нечистую пищу – 
ничего нет печальнее! А у меня в последнее время от простуды и дерьмо 

стало, как вода: поживиться особо нечем. О, как горько! Давай-ка завтра я 
раздобуду чего-нибудь вкусного, накормлю тебя! Хоть наешься вволю.  

Говорит, а сам плачет, из глаз катятся слёзы. Потом вышел. 

Назавтра тот монах смотрит: что же отшельник припасёт для 
давешнего пса? Но никому не говорит. А отшельник молвит: угощу пса! И 

велел положить побольше риса в глиняный горшок. Добавил ещё три или 
четыре закуски, расстелил во дворе циновку, все угощенья на ней 

расставил, сам уселся перед нею и зовёт громким голосом:  
– Еда готова, скорей сюда!  

Тут прибежал пёс и стал есть. А отшельник потирает руки и говорит: 
– Вот хорошо! Получилось! Кушает! 

И снова плачет. Но тут подбежал молодой пёс, поначалу есть рис не 
стал, а старого пса отогнал, так что тот покатился кувырком. 

Отшельник тотчас встал, отстраняет молодого пса, говорит: 
– Нельзя так! Что за безобразие? Тебя я тоже угощу. Вы поешьте 

сначала и не ссорьтесь! Не из-за беспутных ли помыслов получили вы тела 
злых зверей?!    

Да только разве кто его слушает? Весь рис втоптали в грязь, другие 

псы услышали лай и сбежались, поднялся шум, отшельник говорит: 
– Раз сердца ваши таковы, лучше мне этого не видеть! 

И убежал от них, поднялся на крыльцо. Монах-сосед смотрит и 
смеётся. Хоть и мудрый человек, а собачьих помыслов не понимает! О 

прежних жизнях думает, почитает псов – а разве они поймут? 
Секретарь-отшельник понимал вещи глубоко, помыслы о пути у него 

всё возрастали, был он замечательным человеком! – так передают этот 
рассказ. 

 
Похожие рассказы есть в «Удзи сю:и» (140), «Хоссинсю:» (2–3), «Сэндзюсё:» (5–3). 

Ёсисигэ-но Ясутанэ 慶滋保胤 (933–1002) знаменит не только как поэт и писатель, но и 

как собиратель рассказов сэцува подвижник будды Амиды; см. о нём предисловие к свитку 

15-му. Ясутанэ служит «придворным секретарём» 内記 , найки, в чьи обязанности входит 

готовить тексты государевых указов и материалы для будущих летописей. Отец Ясутанэ, 

Камо-но Тадаюки 賀茂忠行 был «наставником Тёмного и Светлого начал» 陰陽師, оммё:дзи, 

то есть занимался астрономическими наблюдениями, составлением календарей, гаданиями и 

толкованием всевозможных знамений; см. свиток 24-й. В других жизнеописаниях Ясутанэ его 
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приёмный отец не упоминается, а говорится, что он предпочёл карьеру словесника, а не 

гадателя, и государь ему пожаловал новое прозвание. «Наставник словесности» здесь – 博士, 

хакасэ, в данном случае 文章博士, мондзё:-хакасэ, преподаватель Училища, оно же Высшая 

школа чиновников, Дайгаку. Монашество Ясутанэ принял в 986 г. под именем Дзякусин 寂心. 

«Секретарь-отшельник» – 内記の聖人, найки-но сё:нин. 

Монах Ку:я 空也  (903–972), по преданиям, странствовал по Японии, проповедуя 

учение о будде Амиде и Чистой земле, собирая пожертвования на благие дела, в том числе на 

лекарства для больных в пору эпидемий. По его примеру Ясутанэ решает обратиться к 

«знающим друзьям», 知識, тисики (санскр. кальяна митра), то есть к тем, кто мог бы вместе с 

ним вложить средства во благое дело. 

Гадатель, которого встречает Ясутанэ, обозначен тем же словом оммё:дзи, что и его 

отец, но он при этом монах 法師, хо:си. В Японии монахам по закону запрещалось заниматься 

гаданиями (статья 2-я уложения о монахах и монахинях кодекса «Тайхо:рё:»), хотя не деле 

этот запрет не соблюдался; монах, таким образом, нарушает не только устав общины 

(«заповеди Будды»), но и мирской закон. Монах совершает обряд «очищения» 祓, хараэ, то 

есть заклинает богов, видимо, после того как путём гадания определил, что какие-то 

несчастья его заказчика объясняются гневом богов 祟, татари. Монах надел «бумажный 

венец» 紙冠 , сикан, чтобы прикрыть бритую голову. Он объясняет своё поведение так: 

божества «сторонятся монахов» 法師をば忌給ふ, хо:си-оба имитамау, то есть совершают то 

же «удаление от скверны», ими, как и люди в случае осквернения (см. свиток 27-й). По словам 

Ясутанэ, монаха-гадателя ждут муки в Беспросветном аду 無間地獄, Мугэн-дзигоку, то есть в 

самой страшной области ада. Бумажный венец этот человек надел не только на себя, но и на 

всех будд, коль скоро облик монаха – зримое подобие будды. 

Нёи на Восточных холмах – дальняя окраина города Хэйан, едет Ясутанэ на Шестую 

линию столицы, Рокудзё:. В дороге Ясутанэ для удобства затягивает тесёмки внизу шаровар, а 

монашеский плащ не надевает, а везёт с собой в сложенном виде, но перед тем как 

поклониться надгробию, приводит себя в парадный вид. Его поклоны – дань конфуцианской 

выучке (что велит быть особенно внимательным к поминальным обрядам) и одновременно 

буддийскому благочестию. Под надгробиями сотоба (санскр. ступа) не обязательно погребён 

чей-то прах, но подразумевается, что любое из них свято так же, как памятник над останками 

Будды (коль скоро каждый человек – по сути тоже будда). 

 

19–4. Рассказ о том, как принял постриг наместник края Сэтцу 
Минамото-но Мицунака  

巻 19 第 4 話 摂津守源満仲出家語 第四 

Похожий рассказ есть в «Кодзидан» (4–2) 

Минамото-но Мицунака (912?–997) был великим воином, занимал должность 

начальника Левых государевых конюшен. Один из его сыновей стал монахом и мучился, 

глядя, как отец навлекает на себя неизбежные страдания в грядущих перерождениях. Сожалея 

о грехах отца, сын договорился с Гэнсином (см. 12–32) и двумя другими наставниками школы 

Тэндай, что они будто бы случайно окажутся поблизости от дома Мицунаки, зайдут в гости, 

прочтут проповедь и убедят хозяина принять монашество. Монахи так и поступили, и после 

проповеди Мицунака отбросил в сторону доспехи и оружие, велел распустить ловчих соколов 

и охотничьих собак, а также освободить множество других живых существ, людей и зверей, 

которых он так или иначе мучил. Он стал монахом и обратился к праведной жизни. 

 

19–5. Рассказ о том, как принял постриг муж госпожи 

Рокуномия  

http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-4
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巻 19 第 5 話 六宮姫君夫出家語 第五 

Похожий рассказ есть в «Кохон» (28); он лёг в основу новеллы Акутагава Рюноскэ 

«Барышня Рокуномия». 

Некий кавалер тайком женился на обедневшей девушке, которую любил, а потом был 

вынужден покинуть ее ради службы и ради жены, выбранной родителями. Через много лет он 

вернулся, долго искал возлюбленную, в конце концов нашел ее в храме, но она умерла от 

потрясения у него на руках. И тогда он принял монашеский постриг. 

 

19–6. Рассказ о том, как один человек принял постриг, увидев, 

как утка прилетает на место гибели селезня 
巻 19 第 6 話 鴨雌見雄死所来出家語 第六 

Похожий рассказ есть в «Сясэкисю:» (7–14). 

Некий мужчина убил селезня, чтобы прокормить жену и ребенка. Он принял постриг, 

увидев, как утка прилетела оплакивать своего селезня, не побоявшись людей. 

 

19–7. Рассказ о том, как слуга господина Ясумасы подстрелил 
олениху, в которую переродилась его мать, и принял постриг 

巻 19 第 7 話 丹後守保昌朝臣郎等射母成鹿出家語 第七 

Лучник из числа подчиненных Фудзивара-но Ясумасы (см. свиток 25-й) славился 

меткостью. Однажды в ночь перед состязанием ему приснился сон. К нему явилась покойная 

мать и сказала, что она переродилась оленихой и если лучник примет участие в охоте, он 

пристрелит ее. Лучник проснулся с тяжелым сердцем и утром просил освободить его от 

участия в состязании. Но господин не стал его слушать. Сначала лучник был очень осторожен, 

но потом его охватил охотничий азарт и он действительно подстрелил оленуху. Осознав, что 

он сделал, он принял постриг.  

 

19–8. Рассказ о том, как любитель соколиной охоты из 
Западной столицы увидел сон и принял постриг 

巻 19 第 8 話 西京鷹仕者見夢出家語 第八 

Любителю соколиной охоты приснилось, будто он – фазан, на которого охотятся люди. 

На его глазах были подняты с гнезда и застрелены его жена и дети, а проснулся он в тот миг, 

когда стрела летела в него самого. В ужасе от увиденного он выпустил на волю всех соколов, 

уволил ловчих и постригся в монахи. 

 

19–9. Рассказ о том, как свитский разбил тушечницу и, горюя о 

молодом господине, принял постриг 
巻 19 第 9 話 依小児破硯侍出家語 第九 

Похожий рассказ есть в «Сэндзюсё:» (6–10); иногда эту историю рассказывают не о 

Фудзивара-но Моромасе 藤原師尹  (920–969), а о его племяннике Токитомо 時朝 . См.: 

«Записки о чудесах бодхисаттвы Каннон» (27)  

Свитский Моромасы случайно разбил драгоценную тушечницу своего господина, но не 

был наказан, поскольку его вину взял на себя сын Моромасы. Отец выгнал мальчика из дома 

и тот спустя некоторое время скончался. Тогда свитский во всем признался и исчез. 

Рассказчик заключает, что наверняка он принял постриг. 

 

19–10. Рассказ о том, как принял постриг Мунэмаса, 
архивариус наследного принца  

巻 19 第 10 話 春宮蔵人宗正出家語 第十 

http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-5
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-6
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-7
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-8
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-9
https://88f4395e-9a7b-4477-bd7a-ccf73f736fa0.filesusr.com/ugd/47b776_279299656ce149449bcc956831200f87.pdf
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-10
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Приближённый наследного принца, архивный чиновник по имени Мунэмаса долго не 

мог расстаться с телом любимой жены, умершей во время морового поветрия, и хранил гроб в 

доме. Через десять дней после кончины жены он открыл гроб, ужаснулся виду 

разложившегося трупа и принял постриг. Его четырехлетняя дочь плакала и звала его, но он 

не вернулся.  

 

19–11. Рассказ о том, как принял постриг Одо Каннон из края 

Синано 

巻 19 第 11 話 信濃国王藤観音出家語 第十一 

В стародавние времена в краю Синано, в уезде был источник [?]. 

Люди считали воду в нём целебной, приезжали и купались.   
Как-то одному тамошнему жителю приснился сон. Ему явился некий 

человек и сказал:  
– Завтра в час Лошади [с 11 до 13 часов] сам Каннон, Внимающий 

Звукам, прибудет, чтобы совершить омовение в вашем источнике. Людям 
непременно нужно прийти и завязать связь с ним! 

Тот, кому снился сон, спросил:  
– В каком именно обличье явит себя [Каннон]? 

Вестник ответил:  

– Это будет мужчина около сорока лет, чернобородый, в дорожной 
шляпе, с большим колчаном, покрытым чёрным лаком, и луком в кожаном 

чехле. Он приедет верхом на сером в яблоках коне, опоясанный широким 
мечом в чёрных ножнах. Одет он будет в тёмно-синий охотничий кафтан, на 

ногах – пятнистые накладки мукабаки из оленьей шкуры и белые [носки?].  
Как увидите такого человека, знайте, что перед вами сам Каннон, 

Внимающий Звукам, его вам и нужно чтить! 
Спящий выслушал вестника и проснулся. Подивился он чуду, а поутру 

обежал всю округу, рассказывая о своём сне, и так известил, кого смог. Все, 
кто слышал новость, пришли к источнику – народу собралось видимо-

невидимо. Люди поменяли воду [в купальне], вычистили сад вокруг неё, 
натянули верёвки симэнава, зажгли благовония и расставили цветы. Потом 

все расселись рядами и принялись ждать, когда смогут почтить 
[бодхисаттву]. День разгорался, и вот настал час Лошади. Не успел он 

миновать, как [на дороге] появился всадник, похожий на того, о ком 

говорил вестник из сна. Всё в нём, вплоть до мельчайших черт, в точности 
соответствовало описанию. 

 [Увидав толпу], путник спросил у людей: что тут у вас происходит? 
Но они только падали ниц перед ним и никто не отвечал. [Наконец он 

нашёл] какого-то монаха, который приветствовал его, поднеся сложенные 
ладони ко лбу. Путник спросил монаха, выговаривая слова не по-здешнему:  

– В чём дело? Почему каждый, кто меня видит, падает ниц?! 
Монах отвечал:  

– Прошлой ночью одному из нас приснилось, что [приедет человек] в 
такой одежде, [как у вас].  

Тогда путник рассказал:  
– Пару дней назад, во время охоты, я упал с коня и повредил себе 

левое колено. Я приехал к вам на источник, чтобы его вылечить. По-моему, 
очень странно, что все эти люди так почтительно меня приветствуют! 

http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-11
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Но хоть он и пытался объясниться, куда бы он ни шёл, за ним 
тянулись люди и громко восхваляли его.  

Вконец измученный, путник сказал:  
– Вы говорите, что я выгляжу в точности как Каннон. Раз так, отчего 

бы мне не стать учителем Закона Будды? 
Здесь же, в саду, он снял с себя лук со стрелами, отложил в сторону 

оружие и тотчас обрезал себе волосы, стал учителем Закона. Увидев, что он 
принял постриг, люди преисполнились благоговейного восхищения.  

Примерно тогда же нашёлся человек, утверждавший, что знает 
путника. Он взглянул на [новообращённого монаха] и сказал:  

– Да это же господин Одо из края Кодзукэ!  
Люди услышали и прозвали того монаха Одо Каннон. Совершив 

постриг, он отправился в [храм] Ёкава на горе Хиэй и там стал учеником 
общинного главы Какутё. Около пяти лет он учился, а потом уехал в край 

Тоса. С тех пор о нём никто ничего не слышал. 

Вот такая удивительная история. Кто знает, может, это и правда был 
сам Каннон! Будды весьма ценят тех, кто принимает постриг. Так передают 

этот рассказ. 
 
Похожий рассказ есть в «Кохон» (69) и в «Удзи сю:и» (89). 

Люди приходят к источнику, чтобы «завязать связь» с бодхисаттвой 結縁, кэтиэн, то 

есть заручиться его помощью в нынешней и будущей жизни. Мукабаки – накладки на штаны 

всадника для защиты от влаги и грязи. Здесь они пятнистые, потому что сделаны из летней, 

рыжей в белых пятнах, шкуры оленя. Далее опущено, по всей видимости, слово таби, обувь, 

похожая на носки с отделённым большим пальцем. Симэнава в синто – священная верёвка, ею 

обозначаются границы священного пространства. Люди перед путником совершают 礼拝 , 

райхай, выражают почтение, либо вставая на колени и касаясь лбом земли, либо простираясь 

на земле лицом вниз. Путник прибыл из восточного края Ко:дзукэ; в эпоху Хэйан 

«восточный» выговор отличали от «столичного». Кто появляется в рассказе под именем 

Какутё: 覚朝, неясно, возможно, имеется в виду тэндайский монах Какутё: 覚起 (ум. 1034). 

 
 

19–12. Рассказ о том, как в Западных землях старик принял 

постриг в храме Мудзодзи 
巻 19 第 12 話 於鎮西武蔵寺翁出家語 第十二 

В стародавние времена один подвижник шествовал путём Будды: 
странствовал повсюду и дошёл до Западных земель. А в местечке Холм [?] в 

краю [?] чтили бога-покровителя странников. Как-то раз монах заночевал 

близ маленькой придорожной молельни, посвящённой этому богу. 
Наступила ночь, монах улёгся спать. Около полуночи, когда люди 

обычно уже засыпают, вдруг раздался стук копыт: будто по дороге скачет 
большой отряд всадников. И слышит монах, кто-то спрашивает:  

– Здесь ли вы, придорожный бог? 
Монах перепугался, думает с ужасом: странно! Разве люди так 

говорят? А изнутри молельни доносится ответ:  
– Здесь я! 

Монах ещё больше дивится, а тот, с дороги, продолжает: 
– Изволит ли божество завтра отправиться в храм Мудзодзи? 

http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-12
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Из молельни отвечают:  
– Не собирался, с чего бы? 

Проезжий тогда рассказал:  
– Как, разве вы не знаете? Завтра в храме Мудзодзи явит себя новый 

будда. Бонтэн и Тайсякутэн, четверо Небесных Царей и восемь богов-
драконов – все соберутся.  

Из молельни говорят:  
– Нет, я ничего не знал. Хорошо, что вы мне сказали. Как же не 

поехать, непременно поеду! 
Проезжий ответил:  

– Что ж, завтра в час Змеи [с 9 до 11 часов]. Пожалуйста, обязательно 
приезжайте. Мы будем вас ждать! 

Сказал так и уехал прочь.  
По разговору монах понял, что это и впрямь были боги. Хоть и 

страшно ему было, всё же он молился и так скоротал остаток ночи. 

Вообще-то монах собирался идти дальше, но теперь решил, что не 
уйдёт, пока не увидит, чем всё кончится, и едва рассвело, отправился в 

храм Мудзодзи, благо тот был неподалёку. Пришёл, осмотрелся, но ничего 
необычного не увидел. В храме было даже тише обычного и никого не 

видать. Что-то ещё будет, – подумал монах, уселся перед Буддой и стал 
ждать часа Змеи. Уже почти наступил час Лошади [с 11 до 13 часов], когда 

монах в очередной раз огляделся, ожидая, что вот-вот что-то произойдёт, и 
увидел старика лет семидесяти-восьмидесяти. На голове у того не было ни 

единого тёмного волоса, только из-под шапки эбоси, больше похожей на 
мешок, в нескольких местах торчали редкие сединки. Видать, он и прежде 

был невысок, а теперь совсем согнулся, шёл, опираясь на посох. Следом за 
стариком вошла монахиня. Она несла в руках чем-то наполненное чёрное 

ведёрко.   
Старик прошёл по залу к изваянию Будды, поклонился два или три 

раза и остался стоять, перебирая крупные, длинные чётки из семян 

лотосового дерева. Монахиня сказала: пойду позову досточтимого монаха! 
– поставила возле старика ведёрко и ушла. Через некоторое время 

появился монах лет шестидесяти. Он поклонился Будде, занял своё место и 
спросил старика:  

– Что ж, зачем вы меня звали? 
Старик отвечал:  

– Не сегодня – завтра я могу умереть, вот я и решил: хоть моих седых 
волос осталось совсем немного, сбрею-ка я что найдётся и стану учеником 

Будды!  
Выслушав, монах промокнул полотенцем слёзы на глазах и отвечал:  

– О, почёт вам и хвала! Сейчас-сейчас, – с этими словами он взял 
ведёрко, где оказалась тёплая вода, вымыл старику голову и обрил его. 

После этого старик повернулся лицом к монаху, принял от него заповеди, 
поклонился Будде и ушёл. И снова воцарилась тишина. 

Тогда монах понял: значит, небожители и земные божества собрались, 

чтобы порадоваться постригу этого старика! А дух говорил как раз об этом, 
когда возвестил божеству-покровителю странников появление нового 
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будды! Рассудив так, монах преисполнился благоговейного восхищения и 
пошёл своей дорогой. 

Когда думаешь о таких вещах, понимаешь, что хоть великое благо от 
принятия монашества – далеко не новость, а всё же и небожители, и 

земные божества возрадовались даже постригу такого старика, который не 
сегодня – завтра умрёт. Насколько же больше благих заслуг обретёт 

молодой человек, если всем сердцем устремится к Пути Будды и примет 
постриг?! Тем, кто слышал эту историю, стоило бы отринуть всё мирское и 

совершить постриг. Так передают этот рассказ. 
 

Похожий рассказ есть в «Удзи сю:и» (136). 

Бонтэн и Тайсякутэн, четверо Небесных Царей и восемь богов-драконов – божества-

хранители буддизма. Что за растение имеется в виду под «лотосовым деревом» 木蓮, неясно, 

возможно, один из видов рода Sapindus, мыльное дерево, или же фикус карликовый, Ficus 

pumila. 

 

 

19–13. Рассказ о том, как вышел из дому свитский Фудзивара-
но Такатады, наместника края Этидзэн 

巻 19 第 13 話 越前守藤原孝忠侍出家語 第十三 

Похожие рассказы есть в «Кохон» (40) и в «Удзи сю:и» (148). 

Свитский Фудзивара-но Такатады жестоко страдал от холода, будучи слишком бедным, 

чтобы обзавестись теплой одеждой. Но получив одежду в дар от господина, отдал её в храм и 

постригся в монахи. 

 

19–14. Рассказ о том, как в краю Сануки в уезде Тадано 
чиновник услыхал проповедь и сразу же вышел из дому 

巻 19 第 14 話 讃岐国多度郡五位聞法即出家語 第十四 

Похожий рассказ есть в «Хоссинсю:» (3–3). 

Чиновник любил охоту, не чтил Закон Будды и вообще никогда не бывал в храме. Как-

то раз из любопытства он зашёл в храм по пути с охоты, перепугал всех, кто там был, но 

послушал проповедь, а выслушав, попросил проповедника, чтобы тот постриг его в монахи. 

 

19–15. Рассказ о том, как старший советник Кинто принял 

монашество и стал жить отшельником в Хасэ  

巻 19 第 15 話 公任大納言出家籠居長谷語 第十五（欠文） 

Рассказ не сохранился; речь в нём могла идти о поэте и знатоке словесности 

Фудзивара-но Кинто: 藤原公任 (966–1041). 

 
19–16. Рассказ о том, как средний советник Акимото принял 

монашество и освоил учение Истинных слов 

巻 19 第 16 話 顕基中納言出家受学真言語 第十六（欠文） 

Рассказ не сохранился; речь в нём могла идти о Минамото-но Акимото 源顕基 (1000–

1047), преданном приближённом государя Гоитидзё.  

 
19–17.  Рассказ о том, как приняла монашество Великая жрица, 

дочь государя Мураками 

巻 19 第 17 話 村上天皇御子大斎院出家語 第十七 

http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-13
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-14
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-17
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В стародавние времена та, кого именовали Великой жрицей, была 
дочерью государя Мураками. Государь Энъю-ин доводился ей старшим 

братом, и жреческий сан она приняла в пору его правления. С тех пор, пока 
была жрицей, жила она жизнью утонченной и блестящей, сановники и 

придворные непрестанно посещали ее, а потому и свита ее не распускалась, 
не ленилась, и в свете все говорили: нет другого такого места, как палаты 

Великой жрицы! 
Меж тем, постепенно подошли последние времена, возраст жрицы 

приблизился к преклонному, и теперь никто даже изредка не навещал ее. А 
потому и палаты ее – раз никто не приходил – пришли в запустение. И коль 

скоро даже молодые ее дамы все постарели, то стали людям немилы, вот и 
к ним гости не захаживали. И вот в эту-то пору, в поздние годы правления 

государя Гоитидзё-ин, нашлось четверо или пятеро придворных, людей с 
чуткими сердцами. В десятых числах девятого месяца в западном храме 

Урин-ин шли непрестанные моления, и в последнюю ночь молений луна 

взошла несказанно ясная, и эти придворные прибыли на обряд в Урин-ин, 
чтобы помолиться [будде Амиде], а в час Быка [с часу до трёх пополуночи] 

двинулись в обратный путь – а восточные ворота дворца Великой жрицы 
были немного приоткрыты, и придворные, а с ними и [молодые] архивные 

чиновники проходя мимо, осторожно заглянули туда и никого не увидели. 
Раз так, – говорят, – зайдём внутрь и потихоньку посмотрим, что там! И 

зашли. 
Была поздняя ночь, во дворе никого. Гости вошли через восточные 

ворота, спрятались под крышей в той части главного здания, что обращена 
к востоку, смотрят – а перед зданием высокие травы разрослись, как 

попало. Некому ухаживать за садом! – глядят гости с сожалением. Роса 
сверкает в лунном свете, [?], отовсюду слышен стрекот цикад. Да ещё 

шумит вода в ручье. 
И никаких людских голосов. Ветер с холмов Фунаока повеял холодом, 

занавеси перед покоями жрицы слегка шевельнулись. И из-за них донесся 

аромат благовоний, несказанно прекрасный в холодном воздухе. Неужто 
прибыли носилки Великой жрицы? Раз воскуряют такие благовония… Гости 

прислушиваются: что там? Подошли поближе и видят: под порывом ветра 
колышутся ленты переносного занавеса. Итак, Великая жрица здесь! 

Неужто она прибыла полюбоваться луной? – думают гости, и тут из глубины 
покоев раздались тихие звуки цитры кото. Кот-то играет просто, в ладу 

рицу. Гости притаились, слушают – прозвучал всего один напев. И слышать 
его было несказанно прекрасно. 

Звуки кото смолкли, гости собрались уже возвращаться во дворец, а 
один из них говорит: вот бы сообщить свитским дамам, что мы слышали эту 

замечательную музыку, а они бы передали своей госпоже! Верно, так и 
сделаем! – в северо-восточном углу главного здания нашли дверь: у нее 

свитские дамы обычно встречали гостей. Там стоят ширмы с написанной на 
них «Повестью о юной госпоже Сумиёси». Один или двое придворных 

подошли туда, затаив дыхание – а там сидят две дамы. Придворные и не 

знали, что они там, а дамы, кажется, их не заметили. Беседовали вдвоем – 
луна, дескать, так ярка, останемся полюбоваться ею! – и в этот час явились 



14 
 

нежданные гости: похоже, дамы были весьма тронуты. Доложили жрице, 
она вспомнила былое, и наверное, тоже растрогалась. 

В старину придворные бывали тут постоянно, гости всегда 
предавались изысканным развлечением, играли на цитре и на лютне бива – 

а теперь ничего не осталось, никто не приходит. А если изредка кто и 
заглянет, никто так уже не играет, жрица о том думала с горечью, и вот, 

нынче ночью луна так ясна, вспоминается прошлое, думы печальны, жрица 
беседовала со своими дамами, не могла заснуть, а глубокой ночью ее 

собеседницы так и уснули перед нею. Жрица же не сомкнула глаз, а потому 
стала перебирать струны цитры, заиграла – и тут пришли гости, будто в 

старые времена, конечно, ее это тронуло! 
Пришли такие-то, останутся ненадолго, – сообщили ей, она из-за 

занавеса передала цитру и лютню, и они негромко заиграли вместе, 
исполнили один или два напева, а тут и ночь подошла к концу, и гости 

отбыли во дворец. При дворе они рассказывали о том, что было, с чувством 

и занимательно, и кто не пошёл в гости, должно быть, пожалел о том. 
Позже, в десятом месяце того же года, жрица тайно сложила сан, 

поселилась в месте, что зовется Муромати, а оттуда перебралась в храм 
Миидэра, в келью учителя таинств Кэйсо, остригла волосы и стала 

монахиней. С тех пор у нее пробудились помыслы о Пути, она всецело 
погрузилась в молитвы будде Амиде, и в итоге весьма достойно встретила 

смертный час. 
В этом мире жизнь ее была изысканна и блистательна, а что до 

будущей жизни, грехи ее, должно быть, тяжки – так думали все. Но она 
неустанно предавалась достойному подвижничеству, и надо думать, в самом 

деле возродилась в Чистой земле! – так говорил, с радостью и почтением, 
средний военачальник [Минамото-но Наринобу], он виделся с нею 

незадолго до ее смерти. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Кохон» (1). 

Государь Мураками правил в 946‒967 гг., государь Энъю – в 969–984 гг. Дочь государя 

Мураками, принцесса Сэнси 選子内親王 (964–1035), она же Великая жрица 大斎院, Оосай-ин, 

несла службу в святилище Камо в 975–1031 гг. при пяти государях: Энъю, Кадзане, Итидзё, 

Сандзё и Гоитидзё. Её палаты находились в Мурасакино к северу от столицы, недалеко от 

храма Урин-ин. В «Дневнике Мурасаки Сикибу» и других текстах рубежа X–XI вв. говорится, 

что свита Великой жрицы была не менее блистательна, чем свита государыни, и в 

Мурасакино бывали лучшие поэты и музыканты. О буддийском благочестии Великой жрицы 

говорят её стихотворения, в том числе «Собрание песен о пробуждении сердца» 発心和歌集, 

«Хоссин вака-сю:».  

«Повесть о юной госпоже в Сумиёси» (住吉の姫君の物語, «Сумиёси-но химэгими-но 

моногатари») – видимо, ранний извод книги, дошедшей до нас в более поздней версии под 

заглавием «Повесть о Сумиёси», «Сумиёси-моногатари». – о злоключениях девушки, которая 

спасается от козней злой мачехи. Как и к другим повестям, к этой видимо, рисовали картины 

для ширм: иллюстрации к избранным эпизодам со стихотворными цитатами из текста.  

Монах Кэйсо 慶祚 (955–1020) принадлежал к традиции храма Миидэра школы Тэндай; 

среди его трудов – «Разбор сомнений, в условном или же в истинном смысле в Лотосовой 

сутре говорится, что Дочь Дракона стала буддой» 法華竜女成仏権実疑難  «Хоккэ Рю:нё 

дзё:буцу гондзицу гинан», где обсуждается вопрос, может ли женщина преуспеть на Пути 
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Будды. Минамото-но Наринобу 源成信  (979–?) – внук государя Мураками, племянник 

Великой жрицы. 

 

 

19–18. Рассказ о том, как вышла из дому Великая 

вдовствующая государыня  
巻 19 第 18 話 三条太皇大后宮出家語 第十八 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (143). 

Великая вдовствующая государыня, Фудзивара-но Дзюнси (вдова государя Энъю, 957–

1017), достигнув почтенного возраста, решила отказаться от мирской жизни.  Она была далека 

от соблюдения заповедей, но отличалась умом и твердостью в вере. Государыня пригласила 

учителя Дзога, известного своим странным поведением (см. 12–33). Дзога через полог обрезал 

прекрасные длинные волосы Дзюнси, а затем допустил несколько непристойностей, чем 

потряс всех собравшихся. Многие тогда злословили: как можно было позвать именно его? Но 

раз дело было сделано, государыня с усердием предалась подвижничеству. 

 

19–19. Рассказ о том, как монах из храма Тодайдзи повстречал 
в горах покойного собрата 

巻 19 第 19 話 東大寺僧於山値死僧語 第十九 

Один монах из храма Тодайдзи в Нара собирал цветы в горах и заблудился. Блуждая, 

будто во сне, он набрел на заброшенный храм и вдруг увидел среди руин монаха, который 

недавно умер у них в Тодайдзи. Монахи поговорили друг с другом, и оказалось, что здесь, в 

этом удивительном месте, претерпевают посмертные муки те монахи, кто принимал дары от 

мирян, но ничего особенного не делал при жизни, ни хорошего, ни дурного. Каждый день их 

заставляли глотать расплавленный металл, и монах из Тодайдзи подсмотрел сквозь дыру в 

стене, как именно проходила пытка. В ужасе он вернулся к себе и, благодаря Будду за то, что 

ему удалось вовремя увидеть, каким могло бы быть его будущее, взращивал в себе благие 

корни, подвижничал и совершенствовался на Пути всю оставшуюся жизнь.   

 

19–20. Рассказ о том, как придворный архивариус посещал 
дочь распорядителя храма Дайандзи 

巻 19 第 20 話 大安寺別当娘許蔵人通語 第二十 
Рассказ есть в «Удзи сю:и» (112). 
Придворный архивариус полюбил дочь распорядителя храма Дайандзи и иногда 

оставался у нее на ночь, а то и на весь день. Как-то раз, оставшись на день, он задремал, и ему 

приснился сон: будто бы все насельники храма, в том числе распорядитель с женой, а также 

их дочь, со стонами и криками пили расплавленный металл. В тот миг, когда ему предложили 

такой же напиток, архивариус в страхе проснулся. Оказалось, что в это время как раз 

принесли подношения прихожан, и архивариусу предложили присоединиться к трапезе. Но он 

потерял и аппетит, и чувства к дочери распорядителя. Он тут же ушел и больше никогда не 

приходил. Впоследствии он стал очень благочестивым, и хоть и не принял постриг, но 

подношения буддам больше никогда не воровал и не поедал. 

 

19–21. Рассказ о том, как из рисовых колобков, поднесённых 
Будде, изготовили сакэ и увидели вместо него змей 

巻 19 第 21 話 以仏物餅造酒見蛇語 第廿一 

В стародавние времена один монах на горе Хиэй жил-жил, да так и не 

нашел себе дела и решил уйти. Покинул гору и вернулся в родной уезд [?] 
края Сэтцу. Обзавёлся монах семьёй и стал зарабатывать разными 

http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-18
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службами у себя в деревне. Кому надо было прочесть сутру или совершить 
обряд, часто звали его как наставника. Хоть он и не отличался особой 

мудростью, но с подобными делами справлялся ловко, и его всякий раз 
приглашали проводить новогодние и прочие моления. 

И вот от всех обрядов, которые проводил этот монах, у него дома 
набралось много-много рисовых колобков: ни с кем он ими не делился, а 

складывал у себя. Жена монаха решила, что чем зазря скармливать эти 
колобки детям или прислуге, лучше оставить их лежать, пока не [засохнут], 

а потом перемолоть и изготовить сакэ. Рассказала мужу-монаху, тот 
согласился: очень хорошо! И сделали они из колобков сакэ. 

И вот прошло уже много времени, жена решила, что сакэ, наверное, 
готово, и пошла проверять. Но когда она открыла крышку чана, где 

бродило сакэ, и заглянула внутрь, ей показалось, что там что-то шевелится. 
Испугалась жена, но в темноте не могла ничего разглядеть и принесла 

фонарь. Посветила внутрь чана и увидела, что он полон змей: большие и 

маленькие, они извивались и поднимали вверх головы. Тут жена ещё пуще 
перепугалась, положила скорей крышку на место и убежала. 

Рассказала мужу. Он думает: что за чудеса? Может, жене 
привиделось? Пойду-ка сам посмотрю! Взял фонарь, заглянул в чан, видит: 

там и правда змеи – сплелись в большой клубок и извиваются. Муж тоже 
испугался и убежал. [Потом они уже вместе] закрыли чан опять крышкой и 

решили: отнесём этот чан куда подальше, да и бросим! Вытащили чан на 
улицу, отнесли далеко в чистое поле и потихоньку, чтоб никто не увидел, 

оставили там.  
Через день-два мимо брошенного чана с сакэ проезжали трое парней. 

Заметили они чан, удивились: что за чан такой? Один подошёл, снял 
крышку и заглянул внутрь: оказалось, что чан доверху полон 

превосходного, чудно пахнущего сакэ. Сюда! – кричит. Двое других 
подошли, заглянули тоже, видят – полный чан сакэ. Стали трое друзей 

гадать, откуда бы оно могло взяться. А один сказал: попробую это сакэ! 

Двое других его отговаривают: ты что, не пей, страшно! Мы ведь нашли его 
прямо в поле. Мало ли, что с ним не так, неспроста же его выбросили! Но 

тот парень, кто собрался пробовать, был горьким пьяницей и уже не мог 
совладать с охватившей его жаждой. Он заявил: что ж, вы не пейте, а я 

попробую. Плевать, отчего это сакэ выбросили. Я не боюсь за свою жизнь! 
Снял с пояса фляжку, наполнил её и проглотил. Сакэ оказалось чудесным 

на вкус, и парень выпил три фляги подряд. 
Тут двое других не выдержали. Выпить они любили не меньше своего 

товарища, и теперь, глядя на него, захотели тоже. Сейчас мы оказались 
здесь втроём, и что же? Один из нас, возможно, умрёт, а остальным 

смотреть, что ли? Если уж помирать, так всем вместе. Так что и мы выпьем! 
– заявили они и тоже попробовали. Сакэ оказалось великолепнейшим, и 

парни решили, что все втроём будут пить его и дальше. К тому же в 
огромном чане его было очень много, так что они взвалили чан на плечи, 

дотащили до дому и пили из него сакэ ещё несколько дней. И ничего 

особенного с ними так и не произошло.  
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Монах тем временем додумался своим скудным умом до того, что сакэ 
у него превратилось в змей из-за его собственных глубоко греховных 

поступков: он присвоил себе подношения Будде, он был так ослеплён 
жадностью, что не поделился колобками ни с кем, а решил изготовить сакэ. 

Ему стало очень стыдно, и он раскаялся. Потом он случайно услышал, как 
кто-то пересказывает историю: как там-то и там-то трое парней прямо 

посреди чистого поля нашли целый чан сакэ, притащили его к себе домой, 
попробовали, и оказалось, что чан и правда полон превосходного сакэ. 

Тогда монах понял: на самом деле никаких змей в чане не было, это только 
мы с женой своими глазами закоренелых грешников увидели змей! Тогда он 

ещё сильнее раскаялся и пожалел о своих грехах.  
Когда думаешь о таких вещах, понимаешь, что присвоить 

принадлежащее Будде – неизмеримо тяжкий грех. Удивительно и 
невероятно: взаправду увидеть извивающихся змей. Раз так, значит 

действительно, имея дело с чем-то принадлежащим Будде, нужно не 

жадничать, а непременно раздавать всё это людям и угощать монахов.  
Эту историю рассказывали те трое парней, которые попробовали 

найденное сакэ; и говорят, сам монах рассказывал её так же. Так передают 
этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

«Новогодние моления» 修正會 , сю:сё:э, – моления об урожае и благополучии в 

грядущем году, проводились в Японии очень торжественно, часто в течение нескольких дней. 

«Фляжка» здесь, скорее всего, из коленца бамбукового ствола, такие ёмкости носили на 

верёвочке и часто брали в дорогу. 

 

 
19-22. Рассказ о том, как у храмового распорядителя лапша 

мугинава превратилась в змей  

巻 19 第 22 話 寺別当許麦縄成蛇語 第廿二 

В стародавние времена в храме [?] распорядителем был монах по 

имени [?]. Человек этот, хоть и выглядел как монах, в сердце своём 
держался ложных взглядов. У него с утра до вечера толпились гости из 

столицы, он с ними вместе кутил и всячески развлекался, пил сакэ, ел рыбу, 
а подвижничеством вообще не занимался. Обычно он набирал веселых 

девиц и заставлял их петь и играть. При этом он без зазрения совести 
растрачивал на свои нужды храмовое имущество. 

Как-то летом в храм принесли много-много лапши мугинава. Монах 
созвал толпу гостей, всё что могли, съели, а остатки он сложил в большую 

миску, накрыл крышкой и поставил на полку. «Пусть лежит, – решил монах, 
– говорят, сушёная мугинава полезна». Потом эта миска с лапшой так и 

стояла, никто не снимал её с полки и не заглядывал под крышку.  

И вот, летом следующего года распорядитель как-то ненароком глянул 
на эту миску и вспомнил: ах, я же ещё в прошлом году сложил сюда лапшу 

мугинава! Она, небось, уже испортилась… Он велел снять миску с полки. 
Крышку открыли и заглянули внутрь. А там вместо лапши свернулись в 

клубок маленькие змейки! Тот, кто открывал крышку, тут же отпрянул, а 

http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-22
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потом миску открыли уже перед распорядителем, так что и он, и другие 
люди, кто был рядом, осторожно заглянули внутрь. Вот что бывает, если 

присваивать себе то, что принадлежит Будде! – сказали все вокруг. Миску 
опять закрыли крышкой и выбросили в реку.  

Вряд ли это были настоящие змеи – скорее всего, людям только 
показалось. Когда думаешь о таких вещах, стремишься ещё внимательнее 

относиться к тому зерну, что подносят монахам за чтение сутр, битьё в 
гонги, барабаны и тому подобные [обрядовые действия]. Ведь присваивать 

принадлежащее Будде – неизмеримо тяжкий грех! Эту правдивую историю 
рассказали монахи того самого храма. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Название храма и имя монаха опущены. Распорядитель (別当 , бэтто:) – главная 

административная должность в японских буддийских храмах. Распорядитель приглашает 遊女

傀儡, асобико кугуцу, «гулящих девок и кукольников»; они исполняли музыку и разыгрывали 

небольшие пьесы. Мугинава 麦縄 – лапша из смеси пшеничной и рисовой муки, её подавали 

холодной и ели летом. 

 

 

19-23. Рассказ о том, как ученик Какуэна, учителя устава из 
храма Ханнядзи, исполнил его последний наказ 

巻 19 第 23 話 般若寺覚縁律師弟子僧信師遺言語 第廿三 

Прославленный учитель Какуэн заболел, да так серьёзно, что скоро стало понятно, что 

он находится на грани жизни и смерти. Ученики и прихожане храма Ханнядзи молились о его 

выздоровлении, а он начал отдавать распоряжения на случай своей смерти. Какуэн устроил 

все дела, только не назначил себе преемника. Все думали, что им станет старший монах. У 

Какуэна был ученик Коэн, который почти не посещал учителя, а проводил все время в 

подвижничестве в горах. Он был чудаковат, все его чурались. Во время болезни учителя он 

опять был в горах, но чудесный голос сказал ему, что учитель болен, и ученик поспешил 

вернуться в храм. За день до кончины Какуэн позвал Коэна и сказал ему, что храм придет в 

упадок, ученики разбегутся, а имущество будет разворовано. Ни один из прочих учеников 

Какуэна, по его мнению, не сможет оставаться в стенах храма, только Коэн в состоянии 

выдержать голод, холод и все прочие лишения. И Какуэн наказал Коэну оставаться в храме до 

тех пор, пока будет цела хоть одна щепка от роскошных храмовых построек. 

Впоследствии все случилось так, как предсказал Какуэн. Коэн исполнил наказ учителя 

и прожил много десятков лет в уже заброшенном и постепенно ветшавшем храме.  

 

19–24. Рассказ о том, как вместо учителя в список для бога 

горы Тайшань внесли другого человека 
巻 19 第 24 話 代師入太山府君祭都状語 第廿四 

Похожие рассказы есть в «Хо:буцусю:» (3) и в «Хоссинсю:» (5–13). 

Один именитый учитель Закона серьезно заболел. Лечить его призвали Абэ-но Сэймэя 

(см. свиток 24-й) и тот сказал, что вылечить учителя не может даже бог горы Тайшань 

(Тайдзан фукун, см. там же). Есть лишь один способ: записать в списки умирающих другого 

человека вместо учителя. Никто из учеников не хотел пожертвовать своей жизнью ради 

учителя, но вдруг подал голос один бедный старый монах: он обычно ютился в углу храма и 

на него никто не обращал внимания. Монах сказал: я уже стар и всё равно скоро умру, 

поэтому готов отправиться на тот свет вместо учителя. Тогда Сэймэй сделал всё необходимое, 

учитель пошел на поправку, а старый монах отправился в приготовленную для него комнату и 
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сел там, ожидая смерти и памятуя о будде Амиде. Всю ночь монахи слышали его голос, 

славящий Амиду, а наутро учитель выздоровел. Тут же пришел Сэймэй и сказал, что монах, 

пожертвовавший собой, тоже жив и продлил себе жизнь. Все очень обрадовались, а учитель с 

тех пор обращался со старым монахом так же почтительно, как со своими самыми 

благородными учениками. 

 

19–25. Рассказ о том, как дворцовый страж Фудзивара-но 

Тадаканэ исполнил сыновний долг перед своим настоящим отцом 

巻 19 第 25 話 滝口藤原忠兼敬実父得任語 第廿五 

Родным отцом Фудзивара-но Тадаканэ был воин Арито*, но мальчика в детстве забрал 

к себе Карасутота, чин которого был гораздо выше. Тадаканэ не знал, кто его настоящий отец. 

Но когда однажды Тадаканэ и Арито попали под дождь, Тадаканэ подбежал к мокрому Арито 

с зонтиком и проводил его до дома на глазах у сослуживцев. И военачальники, и сам государь 

очень хвалили Тадаканэ. Его сыновнюю почтительность похвалил и монах-учитель, и 

Тадаканэ с тех пор был еще более почтительным, хотя никто так и не раскрыл ему, что Арито 

– его родной отец. 

 

*Кунисаки Фумимаро и др. читают его имя как Нарито. 

 

19–26. Рассказ о том, как отец избил Симоцукэ-но Кинсукэ, а 

тот все равно не убежал 
巻 19 第 26 話 下野公助為父敦行被打不逃語 第廿六 

Похожие рассказы есть в «Кодзидан» (6–67), «Дзиккинсё:» (6–23), «Кокон тё:мондзю:» 

(8–11). 

Симоцукэ-но Кинсукэ был превосходным стрелком, но как-то раз на состязании 

промахнулся три раза подряд. Его отец, судивший турнир, так разволновался, что, едва не 

забыв обуться, кинулся к сыну, схватил палку и принялся колотить сына по спине. Отцу было 

за восемьдесят, и Кинсукэ легко мог убежать, но терпеливо выдержал целых двадцать ударов. 

Потом Кинсукэ спросили, почему он не убежал от побоев. Кинсукэ ответил: отец мой стар, и 

если бы кинулся меня догонять, мог бы упасть. Люди были тронуты до слез. Позже Кинсукэ 

сказал, что если он вздумает злиться на отца за наказание, Небо непременно накажет его. С 

тех пор Кинсукэ прославился, его потомки достигли больших успехов. 

 

19–27. Рассказ о том, как монах, живший у реки, спас из воды 
свою мать, а не сына 

巻 19 第 27 話 住河辺僧値洪水棄子助母語 第廿七 

Как-то раз наводнение смыло дома, стоявшие близ реки. В одном из домов жил монах, 

у него были пожилая мать и сын. Монах очень любил сына и не оставлял его ни на миг. И вот, 

мать и сына монаха смыло потоком. Монах бросился вплавь догонять их и сумел схватить 

сына. Он уже плыл с ним к берегу, когда увидел, что в волнах почти тонет его мать. Монах не 

мог спасти обоих. Он рассудил, что завести другого ребенка он еще сможет, а вот найти себе 

другую мать – нет. Поэтому монах спас мать. Когда его жена упрекала его, стеная и плача, в 

том, что он предпочел старуху мальчику, монах ответил, что не может ценить мать меньше 

только из-за того, что ее оставшаяся жизнь короче. То ли Будду тронула сыновняя 

почтительность монаха, то ли просто повезло, но мальчику тоже удалось спастись. А монаху 

потом приснилось, как какой-то весьма почтенный господин похвалил его сыновнюю 

почтительность. 
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19–28. Рассказ о том, как монах Рэнъэн совершил 
паломничество и облегчил страдания покойной матери 

巻 19 第 28 話 僧蓮円修不軽行救死母苦語 第廿八 

Мать монаха Рэнъэна не чтила Закон Будды. Перед смертью она так дурно выглядела, 

будто ей предстояло переродиться в одном из трех неблагих обличий. Монах Рэнъэн глубоко 

опечалился. Чтобы помочь матери, он совершил паломничества фукё: (по всем святым местам 

Японии от Кюсю до края Митиноку) и провел «восьмеричные чтения Лотосовой сутры» (см. 

свиток 13-й) в столице. Только через несколько лет он вернулся к себе в храм. Однажды 

ночью ему приснился ад, куда попала его мать, и он смог во сне повидаться с ней. Мать 

сказала ему, что действительно претерпевала мучения в аду, но благодаря обрядам Рэнъэна 

смогла избавиться от страданий и переродилась на небесах. С тех пор Рэнъэн больше не 

тревожился о матери. Он продолжал подвижничать и в конце концов ушел на гору Коя. 

 

19–29. Рассказ о том, как черепаха отблагодарила среднего 

советника Ямакагэ 
巻 19 第 29 話 亀報山陰中納言恩語 第廿九 

Похожие рассказы есть в «Хо:буцусю:» (3), «Дзиккинсё:» (1–7) и др. 

Фудзивара-но Ямакагэ очень любил своего сына, но доверил его заботам мачехи. А 

мачеха втайне мечтала убить пасынка. Как-то раз, когда они путешествовали по морю, она 

незаметно столкнула ребенка в воду, а когда судно уже немного отдалилось от того места, 

подняла крик, что маленький господин упал в море. Фудзивара-но Ямакагэ чуть сам не 

бросился в воду, но все же отправил людей в лодке на поиски. Слуги искали всю ночь, а 

наутро нашли мальчика сидящим на спине черепахи. Радости Ямакагэ не было предела, а 

мачеха, чьи истинные помыслы пока не были раскрыты, сделала вид, что тоже рада. Вскоре 

Ямакагэ приснилось, что с ним хочет поговорить большая черепаха. Черепаха сказала, что 

некогда Ямакагэ спас ей жизнь, и теперь она отправилась за его судном, подыскивая случай 

отблагодарить его. Черепаха видела, как мачеха столкнула ребенка в воду, спасла мальчика и 

пришла предупредить Ямакагэ, чтобы он больше не доверял сына этой женщине. Ямакагэ 

вспомнил, что давным-давно действительно освободил черепаху, когда ее поймал какой-то 

рыбак. С тех пор он нанял сыну кормилицу, а потом определил его в монахи. Сын позже стал 

общинным старейшиной и ухаживал за мачехой, когда отец умер, а она совсем одряхлела.   

 

19–30. Рассказ о том, как черепаха отблагодарила монаха 
Гусая из страны Кудара 

巻 19 第 30 話 亀報百済僧弘済恩語 第三十 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (1–7). 

Один человек из уезда Митани, что в краю Бинго, долгие годы жил в стране Кудара 

(корейском государстве Пэкче) и никак не мог вернуться домой, в Японию. В стране Кудара 

он познакомился и подружился на многие жизни вперед с монахом Гусаем (Хонджэ). И вот, 

наконец, вместе с Гусаем они прибыли в Японию. Гусай сделал, что хотел, и собрался обратно 

в Кудара. В порту Гусай повстречал рыбака, который наловил черепах на продажу. Гусай 

пожалел черепах, выкупил их и отпустил на волю. В море на их корабль напали пираты. Гусай 

молил о пощаде, но они не стали слушать и приказали ему прыгнуть в море. Но Гусай не 

утонул, а всю ночь простоял на спине большой черепахи. Потом черепаха доставила его к 

берегу как раз там, где жил его друг, а еще позже Гусай смог вернуть себе золото, которое 

украли у него пираты. С тех пор Гусай прожил еще много лет, основал храм Митанидэра и 

умер, когда ему уже было за восемьдесят. И в Индии, и в Китае часто бывало, что 

благодарные черепахи спасали людям жизнь. Вот и в Японии такое случилось.  
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19–31. Рассказ о том, как череп отблагодарил монаха Дото из 
страны Корай  

巻 19 第 31 話 髑髏報高麗僧道登恩語 第卅一 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (1–12). 

В стародавние времена в храм Гангодзи в Нара приехал из страны Корай (корейского 

государства Когурё) монах Дото (Додон). Однажды ему на глаза попался череп, валявшийся 

посреди дороги. Дото пожалел череп, который все прохожие пинали ногами, и велел своему 

слуге поместить череп на ветку дерева. Через некоторое время к Дото пришел незнакомец и 

сказал, что хочет видеть слугу почтенного Дото. Незнакомец объяснил, что Дото и его слуга 

освободили его, покойника, от мучений, и поэтому он хочет отблагодарить их. Он отвел слугу 

в дом в деревне и угостил его на славу, а среди ночи сказал, что сейчас придет его старший 

брат, который и убил его. Слуге стало интересно, что тогда случилось, и он попросил 

незнакомца рассказать его историю. Оказалось, что два брата добыли серебро, и старший 

убил младшего, чтобы не делиться, а матери сказал, что брат погиб в пути. И теперь младший 

брат угостил слугу едой, которую старший поднес духу своего покойного брата. Тут дух исчез, 

а в комнату вошли старший брат с матерью. Слуга рассказал им всё, а потом, вернувшись 

домой, рассказал обо всем своему учителю, Дото.  

 

19–32. Рассказ о том, как бог из края Муцу отблагодарил 

Тайра-но Корэнобу 
巻 19 第 32 話 陸奥国神報平維叙語 第卅二 

В стародавние времена Тайра-но Корэнобу был назначен наместником края Муцу. 

Вступив в должность, он осмотрел святилища того края и восстановил почитание одного бога, 

святилище которого стояло заброшенным. Бог в облике почтенного господина явился во сне 

пожилому чиновнику и сказал, что должен отблагодарить наместника, поэтому поедет с ним в 

столицу и некоторое время пробудет там. Бог добавил, что благодарен и самому чиновнику и 

что скоро тот о нем еще вспомнит. Позже бог опять явился чиновнику во сне, на этот раз 

чтобы сообщить, что он вернулся в свои земли, а Тайра-но Корэнобу стал наместником края 

Хитати. Оказалось, что так оно и есть, и люди с почтением говорили: следует быть 

благодарным за оказанные тебе услуги. 

 

19–33. Рассказ о том, как бог из молельни Хигаси Сандзё-ин 
отблагодарил монаха 

巻 19 第 33 話 東三条内神報僧恩語 第卅三 

В стародавние времена жил один монах, не особенно благочестивый, но чтивший 

«Лотосовую сутру» и «Сутру о человеколюбивых государях». Кроме того, монах всегда 

совершал подношения богу, обитавшему в молельне Хигаси Сандзё-ин. Однажды перед ним 

явился человек лед двадцати на вид и позвал монаха следовать за ним. Монах не знал, как 

быть, а юноша позвал его вскарабкаться на дерево возле молельни. Он настаивал, говоря, что 

не причинит монаху вреда и хочет лишь отблагодарить его. В конце концов монах залез вслед 

за юношей на дерево и оказался в роскошном дворце. Юноша угостил его великолепной на 

вкус едой из семян лотоса и велел не заглядывать во внутренние покои, а сам ушел. Монах же 

заглянул украдкой во внутренние покои и увидел там чудесный мир, обитатели которого 

носили красивые одежды, ели прекрасную еду и веселились.  

После описания чудес, представших перед глазами монаха, рассказ обрывается. 

 

19–34. Рассказ о том, как тэнгу с горы Хиэй отблагодарил 

монаха, который его спас 

巻 19 第 34 話 比叡山天狗報助僧恩語 第卅四（欠文） 
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Рассказ не сохранился; возможно, он продолжал тему нарушенного запрета и по 

сюжету был близок к рассказу 4–8 (монах спасает демоницу, та в благодарность показывает 

ему наваждение – Будду с учениками – но просит помнить, что это всего лишь образ, 

созданный чарами, иначе ей грозит кара за обман; монах обещает, но видя прекрасный лик 

Будды, заливается слезами и кланяется, а наваждение пропадает). Такой рассказ о монахе и 

демоне тэнгу есть в «Хо:буцу-сю:» (7), в «Дзиккинсё:» (1–7) и др.; он стал основой для пьесы 

театра Но «Великое собрание» (大会, «Дайэ»). 

 

19–35. Рассказ о том, как человек, посланный государем в 

храм Якусидзи по случаю собрания по «Сутре золотого света», 
поймал вора  

巻 19 第 35 話 薬師寺最勝会勅使捕盗人語 第卅五 

Государев посланец, чиновник из рода Минамото, возвращался из храма Якусидзи, 

куда он ездил по случаю собрания по «Сутре золотого света» (см. 12–5), на него напали 

разбойники и ограбили его. Спутники Минамото хотели броситься в погоню за ворами, но он 

придумал иной способ вернуть украденное. Он велел своим людям забраться в такое место, 

где стрелы разбойников их не достанут, оттуда объявить ворам, кого именно они обокрали, и 

сказать: пусть забирают себе вещи Минамото, если они точно знают, какое воздаяние их 

настигнет и готовы к нему. Разбойники перепугались и вернули награбленное. Только один из 

них продолжал упорствовать, но так как он был в меньшинстве, то попытался просто ускакать 

на своем коне. Но случилось так, что тот вор упал и остался лежать на земле со сломанным 

бедром. Подчиненный Минамото, погнавшийся за вором, был уже пожилым человеком, ему 

было около семидесяти. Все же он пленил молодого здорового детину, разбойника. Это 

произошло благодаря помощи Трех Сокровищ: Будды, Учения и Общины. 

 

19–36. Рассказ о том, как Таматэ Кинтика, танцор из храма 
Якусидзи, повстречал вора, но остался в живых 

巻 19 第 36 話 薬師寺舞人玉手公近値盗人存命語 第卅六 

Таматэ Кинтика был танцором в храме Якусидзи в городе Нара. Он всегда памятовал о 

будде Амиде и не ел ни рыбы, ни птицы. Однажды, когда он вместе с сыном отправился в 

столицу, на них напали разбойники. Их заставили спешиться, обобрали, раздели, привязали к 

большой сосне и уже собирались застрелить. Кинтика изо всех сил молил будду Амиду о 

спасении. В это время неподалеку проезжал воинский отряд. Вдруг всадники услышали, как 

кто-то кричит: там воры убивают людей!. Они бросились на голос и подоспели как раз 

вовремя, чтобы прогнать разбойников. Те побросали всё награбленное и разбежались. А 

Кинтика дожил до 90 лет и возродился в Чистой земле. Всем нужно знать: кто чтит будду 

Амиду, тот может спастись и от разбойников. 

 

19–37. Рассказ о том, как в келье Дайтибо на горе Хиэй 
прохудилась крыша 

巻 19 第 37 話 比叡山大智房檜皮葺語 第卅七 

В стародавние времена на горе Хиэй у Восточной пагоды в Восточной 

долине стояла Келья Великой мудрости, Дайтибо. 
У этой кельи прохудилась крыша. Хозяин кельи, монах дворцовой 

молельни по имени [?], позвал кровельщиков, чтобы починили. И вот 
четверо или пятеро мастеровых, забравшись наверх, прилаживали кору 

кипарисовика, из которой сделана крыша. Монах ходил вокруг, смотрел на 
них и распевал имя будды [Амиды]. Вскоре его стало клонить в сон, и он 
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прилёг вздремнуть прямо там же: положил голову на порог вместо подушки 
и уснул. 

И снится ему, что на крыше павильона стоит будда [Амида] цвета 
золота, а на голове у него шапка эбоси. Дует ветер, и чтобы шапка не 

слетела у Будды с головы, она привязана у него под подбородком 
бумажными лентами. Смотрит монах и удивляется: будда чинит крышу! Тут 

монах проснулся. Какой странный сон! – думает. Вышел в сад, глянул на 
крышу, а там наверху, среди четверых или пятерых кровельщиков – старик 

лет семидесяти с лишним. Старик чинит крышу, а на голове у него шапка 
эбоси, закреплённая под подбородком бумажными лентами. Надо же! – 

думает монах. Пригляделся и видит: старик работает, чинит крышу, а губы 
у него при этом шевелятся, как будто он произносит имя будды Амиды. 

Расспрошу-ка я его, – решил монах и позвал старика вниз. Тот 
спустился с крыши, по-прежнему шевеля губами, и монах спросил его:  

– Ты памятуешь о будде [Амиде]? 

Старик отвечал:  
– Да, повторяю слова памятования. 

Монах продолжал расспрашивать:  
– С каких пор ты это делаешь? Сколько раз в день? А ещё что-то ты 

делаешь, чтобы увеличить свои заслуги? 
Старик в ответ рассказал:  

– Я беден и не могу обрести настоящих заслуг. С пятнадцати лет я 
работаю кровельщиком, так прошла вся моя жизнь. Старуха моя померла 

тому уж семь лет как, и с тех пор жизнь для меня потеряла смысл. Как поем 
рыбы, очищаю рот, а потом памятую. Правда, когда не ем рыбу, тоже 

памятую постоянно. Кроме как когда хожу по большой или малой нужде, ем 
или сплю, я проговариваю памятование всё время, не забываю.  

Монах подумал, что старик прямо как из его [?] сна вышел, и 
разъяснил ему: так, мол, и так, ты прямо как из моего сна вышел. 

Проговаривай со всем тщанием памятование о Будде, не бросай это дело! 

Благодаря памятованию ты без сомнения возродишься в краю Высшей 
Радости. Старик соединил ладони и поклонился монаху, а потом опять залез 

на крышу и вернулся к работе. 
Монах потом рассказал собратьям: так и так, вон тот старик-

кровельщик мне приснился. Работа кровельщика и так не связана с грехом, 
но у него всё равно с уст не сходит имя будды Амиды. Он памятует 

беспрерывно, и потому непременно обретёт благое рождение в краю 
Высшей Радости. 

Так подумать, ясно, что тот старик действительно явился в образе 
будды золотого цвета. Достойно уважения и восхищения! Раз так, сколько 

ни добывай себе заслуг, а искреннюю чистоту сердца обрести трудно. И 
наоборот: тот, кто [не думает о заслугах], а лишь проговаривает 

памятование о будде, может надеяться на возрождение в краю Высшей 
Радости. Хоть никто и не знает, как именно тот старик провёл свои 

последние мгновения, думается, он уж точно переродился, как монаху было 

предсказано во сне. Эту историю рассказывал монах, хозяин кельи, а кто 
слышал, те пересказали, – так и передают этот рассказ. 
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Рассказ не встречается в других источниках. 

В хэйанских храмах «кельи» 房, бо:, – отдельные здания, в каждой келье живёт её 

хозяин бо:дзу (отсюда в европейских языках слово «бонза»), а также его ученики и служки. 

Название кельи, возможно, восходит к «Дайтидо-рон», «Большому трактату о запредельной 

премудрости». Монах дворцовой молельни, 内供, найгу – общее название для десяти высших 

буддийских чинов; им было позволено совершать обряды для государя на территории дворца. 

Собственное имя монаха опущено. 

О «памятовании», повторении имени будды Амиды и возрождении в Чистой земле (она 

же край Высшей Радости 極楽, Гокураку – санскр. Сукхавати) см. свиток 15-й. Старик имеет в 

виду, что он не может заплатить за обряд, чтение или переписывание сутры или позволить 

себе что-то другое, чем миряне обычно увеличивают свои благие заслуги.  

 

 

19–38. Рассказ о том, как большой колокол на горе Хиэй 

сорвало ветром, и он укатился в долину 
巻 19 第 38 話 比叡山大鐘為風被吹辷語 第卅八 

Похожий рассказ есть в «Сэндзюсё:» (7–10). 

Однажды во время урагана на горе Хиэй от ветра пострадало много построек, а 

большой колокол сорвался со звонницы и со страшным грохотом укатился в долину. Это 

случилось ночью, когда все монахи спали у себя в кельях. Колокол прокатился по многим 

постройкам и разрушил их, но никто из людей не пострадал. Говорят, так произошло 

благодаря силе Трех Сокровищ. 

 

19–39.  Рассказ о том, как чудом уцелел чиновник пятого ранга, 
служивший при наместнике края Мино  

巻 19 第 39 話 美濃守侍五位遁急難存命語 第卅九 

Один чиновник пятого ранга был очень благочестив. Однажды он давал указания 

строителям, сидя на веранде будущего здания. Он внимательно смотрел на чертежи и не 

заметил, как сверху сорвался огромный брус. Брус ударил его прямо по голове, но чиновник 

нисколько не пострадал. Такое могло случиться только благодаря его благочестию и вере в 

могущество бодхисаттвы Каннон. С тех пор он еще больше чтил Каннон, и так же поступали 

все слышавшие эту историю. 

 

19–40. Рассказ о том, как Тадаакира из Сыскного ведомства 

выжил в схватке с врагами 

巻 19 第 40 話 検非違使忠明於清水値敵存命語 第四十 

Похожий рассказ есть в «Удзи сю:и» (95). 

В юности Тадаакира, служащий Сыскного ведомства, повздорил с несколькими 

молодыми людьми. Ссора разгорелась на площадке храма Киёмидзу, все выхватили мечи, но 

Тадаакира был один, и враги окружили его, прижав к краю площадки. Тогда Тадаакира 

вскочил на одну из бывших там досок и вместе с ней прыгнул в ущелье. Держась за доску, он 

спланировал вниз, как большая птица, и приземлился целым и невредимым. Так произошло 

потому, что еще в начале схватки Тадаакира попросил о заступничестве бодхисаттву Каннон. 

 

19–41. Рассказ о том, как новорожденная девочка упала с 

обрыва у храма Киёмидзу, но осталась жива 
巻 19 第 41 話 参清水女子落入前谷不死語 第四十一 

http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-38
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-39
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-40
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-41
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Одна женщина случайно уронила свою новорожденную дочь с обрыва у храма 

Киёмидзу. В ужасе женщина стала молиться Каннон, прося бодхисаттву спасти девочку. 

Когда же она спустилась вниз, то обнаружила, что девочка лежит целая и невредимая на груде 

опавших листьев. Все, кто это видел, удивлялись и восхваляли могущество бодхисаттвы 

Каннон. 

 

19–42. Рассказ о том, как разрушился обрядовый зал в 

Такинокура, и несколько человек погибли 

巻 19 第 42 話 滝蔵礼堂倒数人死存命人語 第四十二 

Однажды во время новогоднего обряда в святилище Такинокура, стоявшем на краю 

высокого обрыва, сломались опорные столбы, которые поддерживали обрядовый зал на 

склоне. Внутри зала было человек 70-80, а выжили и остались невредимыми только одна 

женщина, трое мужчин и двое детей. Остальные либо разбились, упав с обрыва, либо 

пострадали под завалами. Тем, кто выжил, уж наверное, помогли боги и бодхисаттва Каннон. 

Должно быть, это случилось, потому что они завязали благие связи в предыдущих жизнях.  

 

19–43. Рассказ о том, как женщина забрала младенца у матери, 

оставившей его, и позаботилась о нем 
巻 19 第 43 話 貧女棄子取養女語 第四十三 

Одна благочестивая женщина в юности служила кормилицей, а под старость много 

подвижничала и чтила «Лотосовую сутру». Однажды она повстречала беднячку, которая 

горько плакала, так как должна была оставить одного из своих двоих детей. Бывшая 

кормилица предложила взять ребенка себе, мать с большим облегчением согласилась. Теперь 

кормилице пришлось искать, где взять молока для младенца. Она горячо молилась, чтобы у 

нее вновь появилось молоко для ребенка, и так и случилось, хотя прошло уже двадцать пять 

лет с тех пор, когда она выкармливала детей. 

 

19–44. Рассказ о том, как у ворот Таттимон собака тайком 
кормила молоком брошенного младенца 

巻 19 第 44 話 達智門棄子狗密来令飲乳語 第四十四 

Однажды некий человек проезжал ворота Таттимон и увидел младенца дней десяти от 

роду, лежавшего на плетеной подстилке. Младенец выглядел здоровым, ухоженным, будто 

дитя знатной семьи, но рядом никого не было. Путник пожалел его, однако проехал мимо, 

торопясь по важным делам. Несколько дней подряд путник ездил мимо ворот, а ребёнок всё 

лежал и не плакал. Наконец путника разобрало любопытство, он остался на ночь у ворот и 

подсмотрел, как ребенка выкармливает большая собака. А потом и дитя, и собака пропали.  
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