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Свиток 13. [Чудеса «Лотосовой сутры»] 

 

В этом свитке, как и во второй половине свитка 12-го, говорится о чудесах «Сутры о 

Цветке Закона» – она же «Лотосовая сутра», она же «Сутра о Цветке Лотоса Чудесной 

Дхармы» 妙法蓮華経, «Мё:хо: рэнгэ кё:», санскр. «Саддхармапундарика-сутра». Она –  

одна из самых чтимых книг во всех странах, где распространён буддизм махаяны, «Великой 

колесницы». Именно в этой сутре обоснованы главные положения махаянского учения: о 

подвижничестве ради других (путь милосердного бодхисаттвы), об «уловках» 

(разнообразных способах прийти  к просветлению) и о том, что просветлённым буддой 

непременно станет каждый. См.: [Лотосовая сутра 1998] 

В Японии эта сутра стала известна ещё в VII в. (судя по летописи 720 г. «Анналы 

Японии»), а в VIII в. она, наряду с «Сутрой о человеколюбивых государях» и «Сутрой 

золотого света», стала основой государственных буддийских обрядов, нацеленных на  

«защиту страны» 護国, гококу. Сообщения о монахах и мирянах, читавших эту сутру не по 

государеву велению, а по собственному почину, появляются на рубеже VIII–IX вв. в 

«Японских легендах о чудесах» («Нихон рё:ики»). Затем, в начале IX в., Сайтё переносит в 

Японию традицию китайской школы Тяньтай (яп. Тэндай), где «Сутра о Цветке Закона» 

составляет главный предмет изучения, наряду с её китайскими толкованиями, 

руководствами к подвижничеству бодхисаттвы, а также обрядовыми «тайными» 

наставлениями (см. предисловие и примечания к свитку 11-му). Для Сайтё задачей школы 

было готовить монахов и мирян – образцовых слуг государства, верящих, что каждый из 

них уже «совершенен», способен стать буддой, а потому готовых всю жизнь посвятить 

милосердному служению другим. Три столетия спустя, во время составления «Кондзяку», 

школа Тэндай на горе Хиэй была в японской буддийской общине самой влиятельной, 

сделалась крупнейшим владетельным «храмовым домом» с обширными угодьями по всей 

стране, возглавлял её как правило монах самого знатного рода. От замысла Сайтё школа 

отошла далеко: для многих её монахов вера в собственное «совершенство» служила 

оправданием и для нарушений устава (особенно по части владения имуществом), и для 

вмешательства в государственные дела, и для распрей внутри самой школы, где «горцы» с 

Хиэй непрестанно враждовали с «храмовниками», общиной храма Миидэра. Но, насколько 

можно судить по памятникам придворной словесности X–XII вв., всё это не бросало тени 

на саму «Лотосовую сутру»: и в дневниках аристократов, и в повестях она упоминается с 

неизменным почтением. Обряды, основанные на ней, сопровождают знатного человека от 

рождения (когда монахи молятся о благополучных родах) до кончины и даже  после: 

чтениями этой сутры принято было поминать умерших, и по тому, сколько лет сутру 

читали в годовщину смерти такого-то канцлера или министра, можно судить, насколько 

велика была его слава. 

«Сутру о Цветке Закона» чтили монахи разных школ, горные отшельники, миряне и 

мирянки из семей чиновников, воинов и простолюдинов; об этом можно судить по 

многочисленным рассказам сэцува. В 1040-х гг. был составлен сборник, посвящённый 

именно ей: «Записки о могуществе Лотосовой сутры в Великой стране Японии» 大日本国

法華験記, «Дай Нихон-коку Хоккэ гэнки» (составитель – монах Тингэн 鎮源; см.: [Легенды 

1984]). Из этого сборника по большей части взяты рассказы о «Лотосовой сутре» в 

«Кондзяку», он задействован почти целиком: всего в нем 129 историй, из них 105 вошли в 

наше собрание, в основном в свитки 12-й, 13-й и 14-й, а также 15-й и 16-й. 

Может показаться удивительным, насколько мало в рассказах о «Лотосовой сутре» 

отсылок к ней самой; в «Кондзяку» мы находим лишь пятнадцать цитат из сутры, одна из 

них повторена дважды. Исключительно чтимая книга словно бы остаётся закрытой, что 
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именно в ней сказано, мы не узнаём. Объяснить это можно несколькими причинами. Порой 

исследователи из этой особенности «Хоккэ гэнки», «Кондзяку» и других японских текстов 

эпохи Хэйан делают вывод, что сутра сама по себе в Японии в эту пору мало кому была 

понятна и интересна: к ней будто бы относились как к магическому тексту, способному 

творить чудеса, но не более того. Иное дело – памятники XIII века, особенно сочинения 

монаха Нитирэна, где почти каждый эпизод из «Лотосовой сутры» подробно разобран и 

напрямую соотнесён с насущными японскими событиями. Это «открытие» сутры ставят в 

тот же ряд, что и другие перемены в японских религиях в эпоху Камакура – в век 

буддийской «реформации», когда, как считается, тексты буддийского канона в Японии 

впервые были прочитаны как следует. Есть исключения среди хэйанских памятников, 

например, трактаты, комментарии и рабочие записи монахов школы Тэндай, где немало 

толкований «Цветка Закона» в целом и отдельных мест из сутры, но эти тексты имели 

хождение лишь в очень узком кругу и на традицию сэцува почти не повлияли. Правда, при 

таком подходе непонятно, как объяснить примечательное совпадение: из всех книг канона 

хэйанские рассказчики сэцува именно «Лотосовой сутре» уделяют наибольшее внимание 

(якобы не понимая её) – и она же в следующую эпоху становится предметом особенно 

плодотворных размышлений Нитирэна, а также Догэна и других реформаторов. На наш 

взгляд, одной лишь отсылки к обрядовому обиходу тут недостаточно; да, эту сутру 

слышали и видели чаще прочих, но сама её популярность едва ли была случайной, никак 

не связанной с её содержанием. 

Почему же в рассказах о сутре в «Кондзяку» так немного говорится о ней самой? 

Если перед нами сборник поучительных примеров в помощь проповеднику, то отсылки к 

тексту сутры излишни: связать эти истории с содержанием тех или иных фрагментов сутры 

проповедник мог бы и сам. Если рассказы – чтение для мирянина, то, возможно, они 

свидетельствуют как раз о том, что сутру этот предполагаемый мирянин знал достаточно 

хорошо и в новых пересказах не нуждался: не раз слышал проповеди по ней, а может быть, 

и сам её читал, хотя бы когда переписывал по обету (ведь не обязательно он копировал 

текст чисто механически). Если перед нами рассказы не «для народа», а «о народе», то для 

них, вероятно, важнее то, в каких случаях люди в Японии обращаются к чудесной помощи 

сутры, а не то, насколько они знакомы с её учением. Но, на наш взгляд, есть и ещё одно 

объяснение, исходящее как раз из текста сутры. 

В «Сутре о Цветка Закона», как и в других махаянских сутрах, немало места 

отведено их «распространению»: рассказу о том, какая судьба в будущем ждёт тех, кто 

станет читать эту книгу. Получается самосрабатывающий текст: его невозможно прочесть, 

не обретя тех благ, о которых в нём говорится. «Лотосовая сутра» подобными 

рассуждениями особенно богата, это во многом книга о самой себе, и некоторые 

исследователи предполагали даже, что известный в Японии её текст – это книга о некоей 

сутре, а не сама эта сутра; см.: [Tanabe 1989]. Именно подвижникам священной книги, а не 

ей самой, посвящено большинство рассказов о ней в «Кондзяку». Но  действуют эти люди 

именно так, как предписано и предсказано в сутре, и в этом смысле рассказы служат 

иллюстрациями к ней, точно так же, как у Нитирэна – случаи из его собственной жизни и 

жизни его учеников. 

Главный из способов подвижничества для почитателей сутры – «чтение про себя и 

вслух» 読 誦 , докудзю (санскр. свадхьяя); иногда этот термин обозначает два разных 

способа чтения, но чаще – один: когда текст произносят вслух, мысленно 

сосредоточившись на его значении. Иногда сутру «читают, прокручивая» 転読, тэндоку, 

то есть произносят вслух лишь названия глав («в «Лотосовой сутре» их 28). Однако многие 

монахи знают всю сутру «наизусть» 空 に , сора-ни. Для всего этого книгу нужно «принять 
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и усвоить», укэнарау, как правило под руководством учителя. Но быть «хранителем сутры» 

持者, дзися (санскр. дхарака) значит не только читать её, но и помогать в этом другим, 

переписывать книгу, подносить дары Будде и бодхисаттвам, совершать «дела трудные, 

дела тяжкие» 難行苦行, нангё:-кугё: (санскр. душкара-чарья) – отказываться от еды и сна, 

отбивать каждый день многие сотни поклонов и т.д. Отличительная черта «Лотосовой 

сутры» та, что в ней её хранителям предсказаны суровые испытания, презрение невежд, 

притеснения со стороны властей; всё это хранитель тоже должен выдержать. 

Хранителем сутры может быть и мирянин, и монах в миру, но чаще – монах. 

Миряне в рассказах о «Лотосовой сутре» в основном выступают как заказчики обрядов, 

жертвуют средства на еду и одежду для монахов, на утварь для храмов. Иногда они сами 

«переписывают сутру и преподносят общине» 書写供養, сёся куё:. Слово «подношение», 

куё: (санскр. пуджа или яджня, «жертва») здесь можно понимать двояко: сутре и её 

хранителям подносят дары – или же саму сутру вручают общине. Когда монахи читают 

сутру ради кого-то, это называется «подношение Законом», таким образом, весь обрядовый 

обиход можно представить как обмен дарами. И тогда священная книга тоже участвует в 

этом обмене, отвечает чудесами. Порой может показаться, что «Цветок Закона» выступает 

в рассказах не как книга, а как некое могущественное существо с собственной волей и 

милосердием, но чаще чудеса она вершит не напрямую, а через своих хранителей и 

защитников из числа бодхисаттв и богов. 
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13–1. Рассказ о том, как странник Гиэй в горах Ооминэ 

встретил отшельника, хранителя сутры 

巻 13 第 1 話 修行僧義睿値大峰持経仙語 第一 

В стародавние времена жил монах, подвижник на пути Будды. Звали 

его Гиэй. Он обошёл все горы, переплыл моря, побывал в разных землях, 
поклонился всем святым местам, где являются чудеса. 

Однажды он побывал в Кумано, а оттуда, миновав горы Ооминэ, 
двинулся в горы Кимпусэн, заблудился, не знал, где восток, где запад. 

Только трубил в раковину хорагаи, думал, на её звук кто-то откликнется и 
укажет дорогу, но так дороги и не нашёл. Поднялся на вершину горы, 

осмотрелся на четыре стороны – всюду вокруг лишь тесные ущелья. Так он 

бродил больше десяти дней, страдал и мучился. Тогда Гиэй в печали и 
тоске взмолился Будде, на кого изначально полагался, попросил: помоги 

мне выйти к людям! 
И вот, выбрался на ровное место. Там роща, а в роще монашеская 

келья. Красиво устроена: резьба по краю крыши и под коньком, решётки, 
двери, ставни, реечные занавеси, потолки – всё добротно отделано. Перед 

кельей широкий двор посыпан белым песком. В саду сплошь деревья в 
цвету и в плодах – красота безмерная! Гиэй это увидел, сердцем 

возрадовался, подошёл поближе, смотрит – в келье сидит монах. Лет ему 
на вид около двадцати. Читает «Сутру о Цветке Закона». Голос его величав 

безмерно, словно бы пропитывает тебя всего. Глядь – он дочитал один 
свиток, положил на столик – а свиток взлетел в воздух, сам перемотался от 

конца к началу, тесёмки завязались, и свиток лёг обратно на столик. Так 
каждый свиток сам перематывался, и вот, монах дочитал сутру. Гиэй на это 

глядит с почтением и страхом, думает: чудо! А отшельник меж тем встал с 

места. Заметил Гиэя, похоже, испугался, в великой тревоге говорит: 
– Сюда издревле и доныне никто не приходил. Здесь горная глушь, 

даже птичьи голоса слышны редко. И уж точно люди сюда давно не ходят. 
Кто же нынче пожаловал? 

Гиэй отвечает: 
– Я странствую путём Будды, затем и шёл через горы, сбился с 

дороги и забрёл сюда. 
Отшельник это услышал, позвал Гиэя в келью. Тот смотрит –  

прекрасные отроки принесли чудные яства, угощают его. Гиэй отведал, 
утолил многодневный голод, сердце возрадовалось. 

Гиэй спрашивает у отшельника: 
– С каких пор ты здесь поселился? И как тебе удалось зажить по 

велению сердца? 
Отшельник отвечает: 

– Я здесь живу уже больше восьмидесяти лет. Вначале я был монахом 

на горе Хиэй, при Восточной пагоде, учился у настоятеля Саммая 三昧の座主. 

Он из-за пустяка выгнал меня, я по глупости ушёл с горы, пустился 

бродяжить, куда сердце поведёт, в молодые годы нигде подолгу не 
оставался, странствовал там и тут, а когда состарился, осел в этих горах, 

давно уже жду смертного часа. 
Гиэй его слушает, дивится всё больше, спрашивает: 

– Ты сказал, люди сюда не заходят. А как же эти трое прекрасных 
отроков? Ты, отшельник, солгал? 
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Отшельник отвечает: 

– Как сказано в сутре, «дети богов будут прислуживать ему». Что же 

тут удивительного? 
Гиэй снова говорит: 

– Ты сказал, что стар, но на вид ты молод, в расцвете лет. Как это 
понимать?  

– В сутре говорится: «Если больной человек сможет услышать эту 
Сутру, его болезни сразу же исчезнут, он не будет стареть и не умрёт». Так 

что я тебе не солгал,– отвечает отшельник. 
Потом отшельник стал Гиэя выпроваживать: пора, мол, тебе 

возвращаться. Гиэй опечалился и говорит: 
– Я много дней блуждал по горам, не знал, где какая сторона света, 

сердцем ослаб, телом измучился, не могу больше идти. Хочу, чтобы ты, 
чудотворец, позволил мне остаться у тебя. 

– Ты мне не противен, – говорит отшельник. – Здесь, вдали от 
людского духа, я провёл много лет. Вот почему я так настойчиво говорю, 

чтобы ты шёл восвояси. Но если хочешь, оставайся ещё на ночь, только не 

двигайся и не подавай голоса, сиди тихо! 
Гиэй остался ночевать, послушался отшельника, притаился и сидел 

тихо. И вот, едва настала ночь, вдруг повеяло чудным ветром, всё стало 
как-то не так. Гиэй выглянул в щёлку и видит: явились демоны и духи всех 

мастей. Одни с конскими головами, другие с бычьими, у иных головы 
птичьи, а у иных морды оленьи, и собралось таких демонов и духов 

множество. Все подносят дары: благовония и цветы, плоды и всякие 
кушанья, в саду соорудили высокий помост, на него составили все свои 

подношения, поклонились, соединив ладони, и расселись чинно. Главный 
из них спрашивает: 

– Нынче ночью как-то странно! Необычно, чуется человечий дух! Кто 
здесь? 

Гиэй сердцем растерялся, телом содрогнулся.  
Тут отшельник высказал пожелание и стал читать «Сутру о Цветке 

Закона». Читал до исхода ночи, а когда начало светать, обратил заслуги, и 

после этого вся диковинная толпа исчезла. Потом Гиэй потихоньку 
выбрался из укрытия, пошёл к отшельнику и говорит: 

– Этой ночью странная толпа собралась тут. Кто они? 
– В сутре сказано: «Если какой-нибудь человек будет пребывать в 

пустынном или закрытом месте, я пошлю богов, царей-драконов, якшей, 
духов, земных божеств и других существ, чтобы они стали собранием 

слушающих Дхарму». 
Так ответил отшельник. И больше ничего не сказал. 

Потом Гиэй собрался уходить, но куда идти, не знал. Отшельник ему 
объясняет: 

– Сейчас тебе нужно двигаться к югу. 
Взял кувшин для воды, поставил на циновку. Кувшин спустился по 

ступенькам, пошёл-пошёл – и полетел. Гиэй двинулся следом за ним, шёл 
примерно два часа, пришёл на вершину горы. Если встать на той вершине 

и глянуть вниз, у подножия горы видно большое селение. Отсюда кувшин 

взлетел в небо и исчез из виду. Должно быть, вернулся домой, – думает 
Гиэй. 
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А Гиэй наконец-то смог выйти в селение, и заливаясь слезами, 

рассказал, какой отшельник в дальних горах хранит сутру. Кто слышал, 

все склоняли головы с почтением. 
Вот каковы хранители сутры, те, кто поистине всем сердцем предан 

ей! С тех пор и доныне в те места никто не захаживал. Так передают этот 
рассказ. 

 
Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (1–11), см.: [Легенды 1984, 36–38]; похожий рассказ есть 

в «Хоссинсю:» (4–1). 

Монах Гиэй 義睿  (義叡 ) известен только по этой истории. Хорагаи – труба из 

раковины моллюска Charonia tritonis, такие трубы носят с собой горные странники ямабуси.  

В описании кельи задействованы следующие архитектурные термины: 破風, хафу, доски, 

которыми закрыт край крыши по фронтону, обычно украшенные резьбой; 懸居 (懸魚), кэнгё:, 

украшение с торцевой стороны конька, в месте соединения досок хафу; 𥴩子 (格子), ко:си, 

решётки, здесь, видимо, – жёстко закреплённые решётчатые части стен в отличие от дверей и 

ставней; 遣戸, яридо, раздвижные двери; 蔀, ситоми, решётчатые подъёмные ставни; 簀, 

сударэ, реечные занавеси, жалюзи. Часть потолка гость может видеть, ещё не входя в 

помещение, под крышей над крыльцом. 

 
Настоятель Саммай 三昧の座主 – Кикэй 喜慶 (889–966), 17-й глава школы Тэндай. 

Отшельник цитирует следующие места из сутры: «Дети богов будут прислуживать 

ему» (天諸童子 以為給仕) – глава XIV, «Спокойные и радостные деяния», ТСД 9, № 262, 

39b; «Если больной человек сможет услышать эту Сутру, его болезни сразу же исчезнут, он 

не будет стареть и не умрёт» (得聞是経 病即消滅 不老不死) – глава XXIII, «Прежние деяния 

бодхисаттвы по имени Царь Врачевания», там же, 54c; «Если какой-нибудь человек будет 

пребывать в пустынном или закрытом месте, я пошлю богов, царей-драконов, якшей, духов, 

земных божеств и других существ, чтобы они стали собранием слушающих Дхарму» (若人在

空閑 我遣天竜王 夜叉鬼神等 為作聴法衆) – глава X, «Учитель Дхармы», там же, 32b 

[Лотосовая сутра 1998, 223, 277, 196].  

«Высказал пожелание» – сформулировал, кому на пользу намерен передать заслуги от 

чтения сутры в этот раз; «обратил заслуги» – высказал, ради кого читал сутру. 

 

 
13–2. Рассказ о том, как затворник с реки Кацуры встретился с 

хранителем сутры на горе Хира 
巻 13 第 2 話 籠葛川僧値比良山持経仙語 第二 

В стародавние времена один монах жил затворником, подвижничал у 
реки Кацуры. Он отказался от злаков, ел только зелень, усердно 

упражнялся месяцы и годы. И однажды во сне ему явился величавый 
монах и молвил:  

– На вершине горы Хира живёт бессмертный отшельник, читает 

«Сутру о Цветке Закона». Скорее отправляйся туда, завяжи связь с ним! 
Монах проснулся, поспешил на гору Хира, стал искать отшельника, 

но не нашёл. 
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Шли дни, он усердно искал – и вдруг услышал, как чей-то голос 

вдалеке читает «Сутру о Цветке Закона». Такой проникновенный голос, не 

с чем и сравнить! Монах обрадовался, побежал на голос, всюду искал – но 
так и не смог увидеть, кто это читает. Изо всех сил искал несколько дней, 

глядь – в горе пещера. Рядом с ней растёт большая сосна, похожа на 
зонтик. Монах заглянул в пещеру – а там сидит отшельник. Тело иссохло, 

мяса нет, только кости да кожа. А одежда на нём из зелёного мха. 
Отшельник увидел монаха и говорит: 

– Кто это пожаловал? Сюда к пещере никто ещё не приходил. 
Монах отвечает: 

– Я затворник с реки Кацуры. Во сне мне была послана весть, вот я и 
пришёл, чтобы завязать с тобой связь. 

–  Погоди, не приближайся, – говорит отшельник. – Посиди поодаль. 
Я чую запах человеческого очага и из глаз льются слёзы, трудно сдержать. 

Через семь дней сможешь подойти ко мне. 
Монах послушался, отошёл от пещеры на один или два тан [10–20 м] 

и там устроил себе ночлег. 

И вот, отшельник днём и ночью читал «Сутру о Цветке Закона, монах 
слушал с почтением, думал: все грехи мои уничтожены! Между тем глядь – 

олени, медведи, обезьяны, всякие птицы и звери несут к пещере разные 
плоды, преподносят отшельнику. Отшельник одну обезьяну послал к 

монаху, она и ему дала плодов. 
Так прошло семь дней, а потом отшельник пригласил монаха к 

пещере. И говорит ему: 
– Я прежде был монахом в храме Кофукудзи. Звали меня Рэндзяку. Я 

следовал за Великой колесницей, был учеником школы Хоссо, освоил её 
книги. Когда же я увидел «Сутру о Цветке Закона» и прочёл слова «Если 

не возьмёте, непременно пожалеете», у меня впервые пробудилось 
просветлённое сердце. Я прочёл слова Будды: «Кто станет читать про себя 

и вслух эту сутру в местах, где царит покой и не слышно человеческих 
голосов, тому я покажу моё чистейшее сияющее тело», – и навсегда ушёл 

из храма. Поселился в горном лесу, подвижничал на Пути Будды, 

накапливал благие заслуги – и так уж вышло, стал бессмертным 
отшельником. Теперь ты пришёл сюда к пещере, ибо таково наследие 

твоих прежних жизней. С тех пор как я удалился от людей, Закон и Цветок 
стали мне отцом и матерью, соблюдая заповеди-запреты, я оком Единой 

колесницы стал видеть дальние дали, слухом милосердия – слышать все 
голоса. А сердцем постигаю все дела. Ещё я поднимаюсь на небо Тосоцу, с 

почтением гляжу на Мироку, странствую там и тут, встречаюсь со святыми 
отшельниками. Небесные демоны, мары и папии, ко мне не приближаются. 

Даже слов таких, как «страх» или «беда», я не ведаю. Гляжу на Будду, 
слушаю Закон, как сердце пожелает. А перед пещерой растёт сосна, 

словно зонтик, и даже когда идёт дождь – меня не заливает. Когда жарко, 
она меня укрывает тенью, когда холодно, защищает от ветра. И это тоже 

сталось само собой. Ты бы не нашёл меня, не будь к тому причин в 
наследии прежних жизней. Так что оставайся здесь и подвижничай по 

Закону Будды! 

Монах почтительно выслушал слова отшельника, подумал: хорошо 
было бы! Но ещё не избавился от желаний, а потому поклонился и 
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вернулся восвояси. Чудесная сила отшельника помогла ему за день 

добраться до реки Кацуры. Своим товарищам-подвижникам он всё 

рассказал, они слушали с безмерным почтением. Кто воистину 
подвижничает от всего сердца, тот вот так и становится бессмертным! Так 

передают этот рассказ. 
 
Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (1–18). 

Гора Хира находится у западного берега озера Бива севернее горы Хиэй. Река Кацура 

здесь – не та, что протекает через столицу, а другая, она течёт к северу от горы Хира. 

Имя Рэндзяку пишется 蓮寂. Школа Хоссо продолжала традицию махяанского учения 

о сознании, виджнянавады (см. свиток 4-й); в Японии считалось, что Хоссо и Тэндай (школа 

«Лотосовой сутры») держатся противоположных взглядов на освобождение: Тэндай учит, 

что буддой станет каждый, а Хоссо доказывает, что исходя из логики воздаяния должны 

существовать «отверженные» (санскр. иччхантика, яп. иссэндай), то есть те, кто не создал 

себе ни единой причины стать буддой (а иначе сам закон воздаяния не имеет смысла). В 

«Кондзяку» об этом см. рассказ 1–27: если каждый перерождается с безначальных времён, то 

немыслимо представить, будто кто-то в этих неисчислимых перерождениях совсем не 

совершил благих дел. 

«Если вы не возьмёте их, непременно пожалеете», – говорит в сутре отец, предлагая 

детям игрушечные повозки, чтобы выманить их из горящего дома (глава III, «Сравнение», 

ТСД 9, № 262, 12c) [Лотосовая сутра 1998, 122]. Вторая цитата полностью звучит так: «[Если 

человек, проповедующий Дхарму, пребывая в одиночестве, в пустынном или закрытом 

месте,] где царит покой и не слышно человеческих голосов, будет читать про себя и читать 

нараспев эту сутру, я покажу ему моё чистейшее сияющее тело» (глава X, «Учитель 

Дхармы», ТСД 9, № 262, 32b) [Лотосовая сутра 1998, 196]. Мары и папии 天魔波旬, тэмма 

хадзюн, – демоны, враждебные Закону Будды. 

 
 

13–3. Рассказ о том, как Ёсё вершил трудные дела и стал 
отшельником 

巻 13 第 3 話 陽勝修苦行成仙人語 第三 

В стародавние времена жил человек по имени Ёсё. Родом он был из 
края Ното, по мирскому прозванию – Ки. В одиннадцать лет впервые 

поднялся на гору Хиэй, наставником его стал Кунити, учитель Устава, из 
молельни Сё:рэнгэ-ин 勝蓮花院 при Западной пагоде. Ёсё изучил книги 

Закона школы Тэндай, принял и стал хранить «Сутру о Цветке Закона». 

Сердцем он был проницателен, что однажды слышал, того дважды не 
переспрашивал. А ещё с детства он помышлял лишь о Пути и ни о чём 

другом. К тому же – никогда не спал долго, попусту не прохлаждался ни 
мгновения. А ещё в сердце своём глубоко жалел людей, если видел 

раздетого – снимал свою одежду и одевал его, если видел голодного, 
отдавал ему свою еду. Так он вёл себя постоянно. А ещё не противился, 

когда насекомые жалили его тело. И ещё переписал для себя «Сутру о 
Цветке Закона», день и ночь читал её про себя и вслух.    

И вот, пробудились у него крепкие помыслы о Пути, решил он: уйду с 
этой горы! И в итоге покинул гору Хиэй, перебрался в отшельничий приют 

в горы Митакэ. Ещё он затворялся близ Южной столицы в храме Мутадэра, 
изучал законы отшельников-бессмертных. Сначала отказался от злаков, ел 

только овощи. Потом и от овощей отказался, стал есть дикие плоды и 
травы. А потом и вовсе отказался от еды. Съедал в день только одно 
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просяное зёрнышко. Носил одежду из лоз. В итоге есть перестал совсем. 

Напрочь отказался от одежды и пищи, навсегда пробудились у него 

помыслы о просветлении. 
И вот, он насовсем ушёл от дыма очагов, и следов его не осталось. 

Свой монашеский плащ он снял, повесил на ветку сосны, а сам исчез. 
Плащ свой он завещал монаху по имени Эммё, учителю созерцания из 

храма Кёхара-дэра. Учитель созерцания плащ забрал, тосковал и горевал 
безмерно. Обошёл горы и долины, искал Ёсё повсюду, но так и не узнал, 

куда тот делся. 
Позже монахи, что вершили трудные дела в горах Ёсино, Ондзин и 

другие, рассказывали:  
– Ёсё стал бессмертным, в теле его нет ни крови, ни плоти, лишь 

странные кости, страшные волосы. У него выросли два крыла, он летает по 
небу, как цилинь или феникс. Его видели на горной вершине к северу от 

храма Рюмондзи. А ещё в Ёсино на Сосновой вершине он встречался с теми, 
с кем вместе на горе Хиэй когда-то изучал Закон, беседовал с ними обо 

всём, о чём не имел вестей за много лет. 

А ещё один монах затворился в Свирельной пещере. У него 
кончилась еда, прошло много дней. Без еды он читал «Сутру о Цветке 

Закона». Тут явился отрок в голубой одежде, принёс что-то белое, вручил 
монаху и говорит: отведай! Монах взял, отведал – очень вкусно, и голод 

прошёл. Монах спрашивает у отрока: ты кто? Тот отвечает: 
– Я был служкой у наставника Энсая в молельне Тикоин 千光院 на 

горе Хиэй, но ушёл с горы, много лет вершил трудные дела, и так вышло, 
что стал бессмертным. В последние годы мой великий учитель – 

бессмертный Ёсё. Он меня и отправил сюда передать тебе угощенье. 

Сказал – и исчез. 
А позже ещё один монах, живший в храме Тодайдзи, встретился с 

бессмертным Ёсё, и тот ему рассказал: 
– Я на этой горе провёл уже больше пятидесяти лет. А самому мне – 

за восемьдесят. Я изучил и освоил путь бессмертных, смог летать по небу. 
Поднимаюсь в воздух, углубляюсь под землю без преград. Силою «Сутры о 

Цветке Закона» могу видеть будд, слушать Закон, сколько хочу. И как могу 
стараюсь приносить пользу всем, кто имеет чувства, защищать и спасать 

мир. 
А еще родители бессмертного Ёсё в родном краю заболели, страдали 

и тревожились, сетовали: много у нас сыновей, но среди них отшельник 
Ёсё – наш любимый сын. Если бы он узнал, что у нас на сердце, если бы 

пришёл повидать нас! И Ёсё чудесной силой узнал о том, прилетел на 
крышу родительского дома и стал читать «Сутру о Цветке Закона». Люди 

вышли, взглянули вверх – голос слышат, а облика не видят! Бессмертный 

говорит родителям:   
– Я давно ушёл далеко от очагов, не хожу к людям, но ради заботы о 

старших стану приходить, читать сутру, возглашать ее слова. Каждый 
месяц в восемнадцатый день возжигайте благовония, рассыпайте цветы и 

ждите меня. На дым благовоний я буду прилетать, читать сутру, 
проповедовать Закон, и так воздам за милости отцу и матери! 

Сказал и улетел. 
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А ещё бессмертный Ёсё каждый месяц в восьмой день непременно 

прилетал на гору Хиэй, слушал непрестанные моления, почитал наследие 

Великого учителя. В другое время не появлялся. А в молельне Тикоин при 
Западной пагоде жил человек по имени Дзёкан, общинный старейшина. Он 

всегда возглашал Победоносное заклятие ночь напролёт. Много лет уже 
как пропитался благоуханием подвижничества, не бывало такого, чтобы 

кто-то слышал его и не почтил. И вот, бессмертный Ёсё явился на 
непрестанные моления, летел по небу, пролетал над кельей Дзёкана, 

услышал, как общинный старейшина, возвысив голос, читает 
Победоносное заклятие, проникся почтением, сел на дерево суги перед 

кельей, слушает со всё большим почтением, слетел с дерева, сел на 
перила крыльца. Общинный старейшина удивился такому зрелищу и 

спрашивает: ты кто? А он отвечает: я Ёсё, пролетал мимо, услышал, как ты 
читаешь Победоносное заклятие, и зашёл поклониться тебе. Тогда 

общинный старейшина открыл дверь, позвал его войти. Бессмертный, 
будто птица, влетел в келью и сел перед ним. 

О делах последних лет они беседовали до исхода ночи, а когда стало 

светать, бессмертный сказал: отправлюсь восвояси!  И встал было, но от 
людского духа тело его отяжелело, встать не смог. Тогда бессмертный 

говорит: придвиньте ко мне ближе курильницу! Общинный старейшина 
подвинул к нему курильницу. Тут бессмертный вместе с её дымом поднялся 

в небо.  
У этого общинного старейшины в курильнице всю жизнь горел огонь, 

она никогда не переставала дымиться. Бессмертный, когда жил при 
западной пагоде, был его учеником. Поэтому, когда бессмертный улетел, 

общинный старейшина очень тосковал и горевал. Так передают этот 
рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (44), см.: [Легенды 1984, 39–41]; похожие рассказы 

есть в «Удзи сю:и» (105), «Сингон-дэн» (4), «Фусо: рякки» (901, 923 гг.) и др. 

Монах Ё:сё: 陽勝  из рода Ки 紀  (869–?) считается одним из самых знаменитых 

японских «бессмертных» 仙, сэн, его жизнеописание есть в «Хонтё: синсэн-дэн» (11); также 

ему посвящено «Предание о бессмертном Ёсё» (陽勝仙人伝, «Ё:сё: сэннин-дэн»). Учитель 

Ёсё в рассказе обозначен как Ку:нити 空日, вероятно, речь идёт о Гэннити 玄日 (844–922): 

как и Ёсё, он был уроженцем края Ното, монахом школы Тэндай на горе Хиэй и исполнял 

обязанности учителя Устава 権律師, гон-рисси. «Проницательный» здесь – 聡敏, со:бин. 

От храма Мутадэра (Мудэндзи) южнее города Нара 牟田寺 на берегу реки Ёсино 

начинается дорога в горы Ёсино. О монахе Эммё: 延命  кроме этой истории ничего 

неизвестно; где находился храм Кё:хара-дэра 経原寺, неясно. О монахе по имени Ондзин 恩

真 также ничего не известно. О храме Рю:мондзи龍門寺 см. рассказы 11–24 и 12–33; что за 

место названо Сосновой вершиной 松本の峰, неясно, и как читать это название, неизвестно. 

Цилинь и феникс 麒麟鳳凰 – чудесные существа из китайских преданий,  

Свирельная пещера 笙の石室 , Сё:-но ивая – знаменитое место подвижничества в 

горах Ооминэ. Монах Энсай 延済 или 延最 (даты жизни неизвестны) подвижничал на горе 

Хиэй, упоминается в «Сандай дзицуроку» под 886 г., основал молельню Тысячи 

светильников 千光院, Тико:ин, на горе Хиэй. 

Восемнадцатый день каждого месяца – день почитания бодхисаттвы Каннон, см. 

свиток 16-й. 
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Ёсё прилетает на гору Хиэй послушать «непрестанные моления», обращённые к будде 

Амиде, 不断の念仏, фудан-но нэмбуцу; начало им положил монах Эннин, он же Великий 

учитель Дзикаку (см. рассказы 11–11 и 11–12); его наследие и чтит бессмертный. Вместо 

«восьмого дня каждого месяца» здесь, вероятно, должно стоять: «каждый год в восьмом 

месяце», когда проходили «непрестанные моления». Общинный старейшина Дзё:кан  浄観僧

正, он же Дзо:мё: 増命 (843–927) был 10-м главой школы Тэндай, ср. рассказ 15–5. Он 

возглашает «Победоносное заклятие» 尊勝陀羅尼 , «Сонсё:-дарани», санскр. «Ушниша 

виджая-дхарани»,  восходит к текстам ТСД 19, №№ 967–974, призывает на помощь человеку 

благую силу света, исходящего от завитка белых волос между бровями Будды. «Пропитался 

благоуханием» здесь – 薫修, кундзю, обозначение упорного и успешного подвижничества. 

Дерево суги 椙– криптомерия, или японский кедр, Cryptomeria japonica. 

«Людской дух» 人気 , хитонокэ, «людское дыхание» в рассказах о чудесах чуют 

бессмертные и божества как то, чего не должно быть вблизи мест отшельничества. Отметим, 

что Ёсё, став бессмертным, не теряет ни почтения к родителям и наставникам, ни 

любопытства к мирским делам. 

 

 

13–4. Рассказ о том, как в краю Симоцукэ монах поселился в 
старой отшельничьей пещере 

巻 13 第 4 話 下野国僧住古仙洞語 第四 

В стародавние времена в краю Симоцукэ был один монах. Звали его 
Хоку. Жил он в храме Хорюдзи, изучал книги Закона, явные и тайные. А 

ещё он хранил «Сутру о Цветке Закона», каждый день и каждую ночь по 
три раза прочитывал её, не ленился. 

И вот, в сердце у Хоку пробудилось отвращение к миру, он решил: 
пойду искать путь бессмертных отшельников! Покинул храм, вернулся в 

родные края, обошёл все горы в Восточных землях – и дошли до него 
рассказы, будто в горах, где теряются людские следы, есть старая 

отшельничья пещера. Он нашёл то место, увидел пещеру – а она вся 
поросла пятицветным мхом: и крыша, и ограда, и настил, и циновки. Перед 

входом огорожен двор. Хоку всё это увидал, обрадовался: вот где я буду 
подвижничать на Пути Будды! И затворился в пещере, только и делал, что 

читал «Сутру о Цветке Закона», и так прошли годы и месяцы. Вдруг к нему 
стала приходить прекрасная дева, подносить в дар хранителю сутры 

чудные кушанья. Хоку, хотя и удивился, не ждал такого, но не испугался, 

отведал – вкус сладкий, прекрасный безмерно! 
Хоку спрашивает у девы: кто ты и откуда? Здесь поблизости и духа 

людского нет. Очень странные места! А дева отвечает:  
– Я не человек, я дева-ракшаси. Ты предался подвижничеству, 

погрузился в чтение «Сутры о Цветке Закона», и конечно, я пришла с 
дарами!  

Хоку это услышал, почтил её безмерно. И так дева приходила 
постоянно, Хоку не знал нужды в питье и пище. 

А меж тем птицы, медведи, олени, обезьяны приходили к нему, во 
дворе постоянно слушали сутру. А в ту пору жил один монах по имени 

Рокэн из общины [?]. Он ценил одни лишь заклятия, обходил места, 
славные чудесами, во всех землях, нигде не поселялся насовсем. Так он 

странствовал, и однажды нечаянно сбился с дороги и пришёл к той пещере. 
Хоку увидел Рокэна, думает: странно! Спрашивает:  
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– Кто ты и откуда пришёл? Здесь горная глушь, даже духа людского 

поблизости нет. Нечасто сюда заходят люди!  

Рокэн отвечает:  
– Я зашёл в горный лес, подвижничал на Пути Будды, сбился с 

дороги, нечаянно забрёл сюда. А ты, отшельник, кто и откуда?  
И Хоку ему всё подробно рассказал, как есть. 

Так они несколько дней вместе прожили в пещере, а дева-ракшаси, 
как обычно, приходила с дарами для хранителя сутры. Рокэн на неё глядит 

и спрашивает у отшельника:  
– Здесь поблизости даже духа людского нет. Как же такая красивая 

девушка сюда ходит с дарами? Откуда она?  
Отшельник отвечает: откуда она приходит, я не знаю. Она с радостью 

следует за хранителем сутры, вот почему постоянно ходит сюда.  
А Рокэн увидел, как она прекрасна, думает: просто деревенская 

девушка, чтит хранителя сутры и носит ему еду. И тут же в сердце у него 
проснулись любовные помыслы. А дева-ракшаси неведомо как поняла, что 

на сердце у Рокэна, и молвит отшельнику:  

– Бесстыдный нарушитель заповедей явился в спокойное и чистое 
место! Я тотчас его покараю, прерву его жизнь!  

Отшельник отвечает:  
– Не надо карать его смертью. Пусть целым и невредимым 

возвращается назад, к людям.  
Тогда дева-ракшаси вдруг отбросила свой прекрасный облик, 

приняла исконное грозное, гневное обличье. Рокэн это увидел, испугался, 
растерялся безмерно. А дева-ракшаси его погнала – сюда он шёл много 

дней, а она за час выгнала к людскому селению, оставила там и удалилась 
восвояси. Рокэн какое-то время лежал без чувств, потом очнулся. 

Опомнился, стал каяться и сетовать: виноват я, недалеко я ушёл от 
обычного глупца, вот и возникли у меня любовные помыслы об одной из 

десяти дев-ракшаси, защитниц «Цветка Закона»! И тотчас у него 
пробудились помыслы о Пути. Хоть тело и измучено, сердце в смятении и 

сам он едва остался жив, но в итоге вернулся в родное селение и 

рассказал людям, что с ним случилось. Впервые принял и выучил «Сутру о 
Цветке Закона», от всего сердца стал читать её про себя и вслух. 

Думается, Рокэн допустил великую глупость. Но надо думать, у 
защитниц сутры сердца добрые. Так передают этот рассказ.   

 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–59), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (18). 

Монах Хо:ку: 法空 известен только по этой истории, согласно «Хоккэ гэнки», родом 

он был из края Симоцукэ. О храме Хо:рю:дзи, старейшем в Японии, см. рассказ 11–1. Девы-

ракшаси, как сказано в «Лотосовой сутре» в главе XXVI, «Дхарани», оберегают её 

хранителей. Монах Ро:кэн 良賢 известен только по этой истории, он ценит «одни лишь 

заклятия» 一陀羅尼, хитоцу-дарани, то есть изучает в сутрах только санскритские мантры, 

считая их чудотворными словами самого Будды, а остальному тексту, переведённому на 

китайский язык, не придаёт такого значения.  

 

 
13–5. Рассказ о монахе Кэндзицу из Убара, что в краю Сэтцу 

巻 13 第 5 話 摂津国菟原僧慶日語 第五 
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В стародавние времена в краю Сэтцу жил монах по имени Кэндзицу. 

Ещё ребёнком он поднялся на гору Хиэй, стал монахом, изучил книги 

Закона, явные и тайные, ничто не осталось для него тёмным. А ещё он 
хорошо знал мирские книги. 

И вот, помыслы о Пути у него пробудились и расцвели, он вдруг ушёл 
с горы, отправился в родные края, затворился в месте, что зовётся Убара, 

построил хижину в один квадратный дзё: [3 на 3 м], и в ней дни и ночи 
читал «Сутру о Цветке Закона» про себя и вслух. Трижды повторял этот 

обряд, а в промежутках изучал «Прекращение неведенья и постижение 
сути» Тяньтая. В хижине кроме образа будды и сутры ничего не было. 

Кроме трёх одеяний, не имел он одежды. А ещё к хижине его не 
приближались женщины. И понятно: как бы он с женщинами виделся и 

разговаривал? Если кто-то ему приносил еду, снабжал его одеждой, он 
находил бедняков и всё отдавал им, себе ничего не оставлял. 

И вот, у отшельника время от времени стало случаться нечто 
странное. В дождь, самой тёмной ночью отшельник вышел из хижины, 

отправился в уборную. В хижине никого не было, но впереди него 

появился кто-то с зажжённым фонарём, а позади – кто-то с зонтиком. 
Люди видели это, думали: кто же это? Подходят поближе, глядь – фонаря 

нет, зонтика нет! Никого с отшельником нет, он идёт один. А в другой раз к 
хижине отшельника приехал всадник на холёном коне, по виду пожилой 

знатный господин. Люди не знали, кто это, пошли посмотреть – а коня нет, 
всадника нет! Люди стали подозревать: наверно, это боги небесные или 

посланцы с Тёмной дороги приходят защищать отшельника! 
А в итоге, когда подошёл его смертный час, отшельник не болел, был 

один в хижине, обратился лицом к западу и громким голосом читал «Сутру 
о Цветке Закона». Потом сложил руки святым знаком, словно бы вошёл в 

сосредоточение – и жизнь его пресеклась. Окрестные жители не знали, что 
он умер, слышат – сотни, тысячи голосов в хижине причитают и сетуют, 

вместе оплакивают отшельника. Соседи это услыхали, удивились, 
устрашились, пошли к хижине, смотрят – а никого нет. Отшельник умер, а 

руки его так и сложены святым знаком. А хижину наполняет благоухание. 

Отшельник необычайно громко читал сутру, будто был не один, а теперь 
слышится, как в его хижине множество людей плачут и сетуют: это 

защитники Закона оплакивают его, горюют и тоскуют о нём! – заподозрили 
люди. 

В час кончины отшельника в небе раздалась музыка. Значит, 
сомнений нет: он возродился в краю Высшей Радости! Так передают этот 

рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–65), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (11). 

О монахе Кэндзицу 慶日 кроме этой истории ничего не известно; в «Хоккэ гэнки» 

сказано, что родом он был из столицы. «Прекращение неведения и постижение сути» 止観, 

сикан,  – «Мохэ чжигуань», сочинение китайского наставника Тяньтая Чжии, один из 

главных трактатов, изучаемых в школе Тэндай. 

 
 

13–6. Рассказ о хранителе сутры из молельни Тада в краю 
Сэтцу 
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巻 13 第 6 話 摂津国多々院持経者語 第六 

В стародавние времена в краю Сэтцу в уезде Тэсима 豊島 было место, 

что звалось молельней Тада-но ин 多々の院 . Там жил один монах. Он 

удалился в горный лес, подвижничал на Пути Будды. А ещё днём и ночью 
читал «Сутру о Цветке Закона» про себя и вслух, многие годы. 

А по соседству с ним жил один мирянин. Он почитал хранителя сутры 
и помогал ему, всегда прилежно подносил ему дары. И вот, этот мирянин 

заболел, несколько дней промучился и в итоге умер. Домашние положили 
его в гроб и оставили на дереве. 

Потом прошло пять дней, человек этот ожил, стал стучать в гроб. 
Люди испугались, близко не подходили. Но услышали голос умершего, 

подумали: ожил! Сняли гроб с дерева, открыли, глядь – покойный ожил. 
Странно! – думают, принесли его домой.  

Вот что он рассказал жене и детям. 
 

Я умер и попал к царю Эмма. Царь сверился с книгами, заглянул в 
таблички и говорит:  

– Грехи твои тяжелы, за них тебя следовало бы отправить в 

подземные темницы, однако в этот раз я прощу твои грехи, скорее 
возвращайся в родную страну. Причина вот в чём: ты много лет, искренне 

пробудившись сердцем, подносил дары хранителю «Цветка Закона». 
Заслуга эта безмерна! Возвращайся к себе, и если уверуешь ещё крепче и 

будешь подносить дары хранителю сутры, это будет ещё лучше, чем 
подносить дары всем буддам трёх времён!  

Я принял его наказ, вышел из царских палат, пошёл обратно к людям, 
миновал долины и горы, глядь – стоят пагоды из семи драгоценностей. Так 

великолепны, что сказать нельзя! И тот хранитель сутры, кому я подносил 
дары, сидит перед пагодами, а из уст его вырывается пламя – и сжигает 

пагоды. Тут с неба раздался голос, возвестил мне:  
– Знай верно! Эти пагоды возникают, когда отшельник, хранитель 

сутры, читает «Цветок Закона» и доходит до главы «Видение драгоценной 
ступы». Но когда отшельник впадает в гнев, он бранит учеников и служек, 

хулит их. От его гнева тотчас вспыхивает огонь и сжигает пагоды. Если он 

сдержит гнев и будет читать сутру, чудесные пагоды заполнят весь мир. 
Возвращайся в родные края и поскорее скажи отшельнику об этом!  

Я услышал это и сразу ожил. 
Жена, дети и домочадцы, видя его снова живым, радовались 

безмерно. А люди из ближней округи услышали про отшельника, думают: 
удивительно! 

Потом этот человек пошёл к отшельнику, рассказал ему, как побывал 
на Тёмной дороге. Отшельник выслушал, устыдился, раскаялся, расстался 

с учениками, отослал служек, стал жить один и от всего сердца читать 
«Сутру о Цветке Закона». А мирянин ещё усерднее подносил ему дары без 

конца. 
Отшельник через много лет, когда подошёл его смертный час, не 

страдая телом, скончался, читая «Сутру о Цветке Закона».  
Стало быть, если кто и отшельник – не надо поддаваться гневу! Так 

передают этот рассказ.  
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Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–32). 

«Видение драгоценной ступы» (глава XI «Лотосовой сутры») повествует о том, как в 

небе над Орлиной горой, где проповедует Будда, является пагода, украшенная 

всевозможными драгоценностями. В ней сидит будда древних времён по имени 

Прабхутаратна (多宝 , Тахо:, будда Многочисленных Сокровищ), он подтверждает, что 

Шакьямуни был Буддой всегда. 

 

 
13–7. Рассказ о монахе Доэе с горы Хиэй, от Западной пагоды 

巻 13 第 7 話 比叡山西塔僧道栄語 第七 

В стародавние времена на горе Хиэй при Западной пагоде жил монах 

по имени Доэй. Родом он был из края Ооми, из уезда [?]. В детстве 
поднялся на гору, постригся в монахи, принял «Сутру о Цветке Закона» и 

стал хранить её, день и ночь читал её про себя и вслух и двенадцать лет 

не покидал горы. Собирал цветы, приносил воду, подносил дары буддам, 
читал сутру, не ленился. И вот, прошло двенадцать лет, он впервые 

отправился в родные места, а в сердце своём думает: я, хотя и жил на горе, 
не усвоил верного учения, ни явного, ни тайного. Эту жизнь я проведу 

впустую. И для будущей жизни задела не имею, так что в обоих веках 
окажусь неудачником. А потому – стану-ка я переписывать «Сутру о 

Цветке Закона»! Так он решил, переписал всю сутру, а потом призвал 
пятерых мудрых монахов и преподнёс сутру общине, а затем попросил их 

истолковать глубокий смысл сутры, обсудить его в вопросах и ответах. И 
так раз или два в месяц, а порой и пять, и шесть раз он, переписав сутру, 

подносил общине новые свитки. 
Так Доэй год за годом взращивал корни блага, и в итоге, когда уже 

ждал близкой своей кончины, во сне увидел: на горе при Западной пагоде, 
во дворе перед молельней Хо:до:ин появилось множество золотых пагод со 

множеством золотых украшений. Убранство их словами не описать! Доэй 

их увидел, от всего сердца почтил и поклонился им. А был там некий 
величавый мирянин, по виду – не обычный человек, если приглядеться к 

нему – похож на Бонтэна или Тайсяку. Он сказал Доэю:  
– Знаешь ли ты, что это за пагоды?  

Доэй ответил: не знаю. А он говорит:  
– Это хранилища твоих сутр. Скорее открой двери и посмотри!  

Доэй послушался, открыл двери пагод, смотрит – а внутри лежат во 
множестве свитки сутры. Мирянин снова спрашивает:  

– Узнаёшь ли ты эти свитки сутры?  
Доэй отвечает: не узнаю. А тот говорит:  

– Эту сутру ты переписывал в нынешней жизни, ею полны эти пагоды. 
Скоро ты с этими пагодами возродишься на небе Тосоцу!  

Так он сказал, и Доэй проснулся. Потом он с ещё большим усердием 
стал переписывать сутру и подносить общине, не ленясь. 

И вот, достиг он преклонных лет, и хотя ходил уже с трудом, но по 

делам пришлось ему отправиться в край Симоцукэ Там и настал его 
смертный срок, он преподнёс общине главу о Всеобъемлющей Мудрости, и 

читая её, скончался. Как и было ему сказано во сне, он, без сомнения, 
возродился на небе Тосоцу! Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–23). 
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Монах До:эй 道栄 известен только по этой истории. Бонтэн и Тайсяку – боги Брахма и 

Индра, почитаются как защитники Закона Будды. О небе Тосоцу (Тушита) см. свиток 1-й. 

Глава XXVIII, «Воодушевление бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость» 普賢菩薩勸發品, 

«Фугэн босацу кинхацу-хин», – последняя в «Лотосовой сутре». 

 
 

13–8. Рассказ о монахе Додзё из молельни Сонсёин при храме 
Хоссёдзи 

巻 13 第 8 話 法性寺尊勝院僧道乗語 第八 

В стародавние времена жил монах по имени Додзё, служил он в 
молельне Сонсё-ин храма Хоссёдзи. Он учился Закону на горе Хиэй при 

Западной пагоде у общинного главы Сёдзана, поначалу жил на горе Хиэй, 
потом перебрался в храм Хоссёдзи и много лет провёл там. Смолоду он 

читал «Сутру о Цветке Закона» и до старости не ленился. Но был он 
сердцем очень вспыльчив, порой бранил и наказывал служек. 

Однажды во сне Додзё увидел, будто он вышел из Хоссёдзи, 
направился на гору Хиэй, дошёл до Какинокиномото на западном склоне, 

издалека взглянул вверх, на гору – а она от подножия до самой вершины 
застроена множеством залов и пагод. И все они крыты черепицей, 

украшены золотом и серебром. 

А внутри них сложено множество свитков сутры. Жёлтая бумага, 
киноварные стержни, синяя бумага, перламутровые стержни, переписано 

всюду золотой и серебряной тушью. Додзё это увидел, думает: необычно! 
Что это такое? Обратился к бывшему там старому монаху, спросил: этих 

сутр очень много, не сосчитать! Кто же их сложил здесь? А старый монах 
отвечает:  

– Это всё сутра Великой колесницы о Цветке Закона, её ты читал 
много лет! От вершины горы и до Мидзуноми сложены сутры, которые ты 

прочёл, пока жил при Западной пагоде. А от Мидзуноми до 
Какинокиномото сложены сутры, что ты прочёл, живя в храме Хоссёдзи. 

Вот какие корни блага ты взрастил, и они помогут тебе возродиться в 
Чистой земле! 

Додзё это слышит, думает: удивительно! И вдруг вспыхнул огонь, 
одна из сутр сгорела. 

Додзё на это глядит, спрашивает у старого монаха: почему эта сутра 

сгорела? Старый монах отвечает: 
– Когда у тебя просыпается гнев и ты выгоняешь своих служек, сутра, 

прочитанная тобой, сгорает в пламени гнева. А потому, если ты 
перестанешь гневаться, корни блага у тебя постепенно возрастут, и ты 

непременно войдёшь в край Высшей Радости. 
Додзё это увидел и проснулся. Потом от стал каяться и сетовать, 

обратился к Будде, навсегда отказался от гнева, возвысил помыслы и 
читал «Сутру о Цветке Закона», не помышляя ни о чём другом.  

Стало быть, гнев – грех безмерный. Когда растишь корни блага, гнев 
не возникает вовсе! Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (1–19), см.: [Легенды 1984, 107–108], похожие рассказы 

есть в «Сю:и о:дзё:дэн» (1–29), ), «Гэнко: сякусё» (19), «Сангоку дэнки» (3–6). 
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Монах До:дзё: 道乗 известен только по этой истории. Сё:дзан 正算 (ум. 990) был 

учеником Рёгэна и настоятелем столичного храма Хоссё:дзи 法性寺, к которому относилась 

и молельня Сонсё:ин 尊勝院. 

В рассказе звучат названия мест на западном (обращённом к столице) склоне горы 

Хиэй; Какинокиномото – начало подъема на гору, Мидзуноми – его середина. 

 
 

13–9. Рассказ о том, как Риману, хранителю сутры, явилась её 
чудесная сила 

巻 13 第 9 話 理満持経者顕経験語 第九 

В стародавние времена жил хранитель «Цветка Закона» по имени 

Риман. Он был родом из края Кавати, учился у Нитидзо в горах Ёсино. С 
тех пор как у него пробудились помыслы о Пути, он следовал за Нитидзо, 

служил ему, ни в чём с ним не расходился. 
Однажды отшельник Риман подумал: хотя я и отвратился от мира, 

подвижничаю на Пути Будды, но остался обычным глупцом, ещё не отсёк 

страсти. Если проснутся у меня похотливые помыслы, чтобы их прекратить, 
нужно будет принять лекарство, что не даёт им возникнуть. Он попросил – 

и учитель раздобыл такое лекарство, дал ему. И лекарство действовало 
чудесно, постепенно Риман навсегда избавился от тяги к женщинам. 

Днём и ночью он читал «Сутру о Цветке Закона», постоянного жилья 
не имел, странствовал там и тут, подвижничал на Пути Будды. Перевозить 

людей на переправе  безмерная заслуга! – решил он, отправился в Ооми, 
раздобыл лодку и стал перевозчиком, перевозил всех путников. 

В другой раз он был в столице, пошёл в [молельню] Хидэн 悲田 , 

пожалел множество людей, страдавших от недуга, стал добывать нужные 
им вещи и раздавать. Так он странствовал там и тут, но всюду читал 

«Сутру о Цветке Закона» и никогда не ленился. 
Однажды он в столице затворился в небольшом домике, прожил там 

два года, читая сутру. Почему так вышло, неизвестно. Хозяин дома решил: 
посмотрю, как подвижничает отшельник! Потихоньку подглядел в щёлку, а 

отшельник сидит перед столом, читает сутру. Глядь – дочитал свиток, 
положил на стол. Взял следующий свиток, читает – а тем временем 

прочитанный свиток подпрыгнул на один сяку [30 см], перемотался 
обратно от конца к началу и лёг на стол. Хозяин это видит, думает: 

странно! Встал перед отшельником и говорит ему: 
– Верно, ты, отшельник, не просто человек! Сутра у тебя прыгает, 

перематывается и ложится на стол – это чудо! 
Отшельник услышал, удивился, отвечает хозяину: 

– Я не нарочно. Это всё не взаправду. Ни в коем случае не 

рассказывай другим! Если люди об этом прослышат, надолго тебя 
возненавидят! 

Хозяин выслушал, испугался, и пока отшельник жил у него, ни слова 
об этом не вымолвил. 

Отшельник Риман во сне увидел, будто бы умер и тело его бросили в 
поле, сбежались сотни, тысячи, десятки тысяч собак и пожирают его 

останки. А сам отшельник будто бы стоит рядом со своим телом, смотрит, 
как собаки его жрут, и думает: почему эти сотни, тысячи и десятки тысяч 

собак явились жрать мои останки? Тут из ниоткуда раздался голос: 
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– Риман, знай же! Это не взаправдашние собаки. Они на время 

приняли такое обличье. В древности в Индии, в обители Джетавана, они 

слушали, как Будда проповедует Закон. А теперь, чтобы завязать с тобой 
связь, обернулись собаками. 

Голос возвестил это – и отшельник проснулся. Потом он стал с ещё 
большим рвением читать «Сутру о Цветке Закона», поклялся: если смогу я 

возродиться в краю Высшей Радости, то пусть случится это в пятнадцатый 
день второго месяца, в день, когда почитаемый Шакьямуни ушёл в 

нирвану! В этот день я покину мир! 
За свою жизнь отшельник прочёл «Сутру о Цветке Закона» больше 

двадцати тысяч раз. А лекарства больным раздавал в молельне Хидэн 
шестнадцать раз. И в итоге, когда подошёл его смертный час, он немного 

заболел, но тяжко не страдал, давнее его желание исполнилось: 
пятнадцатого числа второго месяца около полуночи он прочёл из главы 

«Видение драгоценной ступы»: «Он блюдёт заповеди, его назовут 
совершающим дхуту. Он сможет быстро обрести непревзойдённый Путь 

Будды», – и ушёл в нирвану. 

Раз он скончался в такой час, думается, насчет его будущего века 
сомнений нет. А о том, как у него прыгали свитки, по завету отшельника 

его гостеприимец никому не рассказывал, пока отшельник был жив, а 
когда тот ушёл в нирвану, рассказал, и кто слышал, те повсюду передают 

этот рассказ. 
 
Рассказ восходит «Хоккэ гэнки» (1–35), см.: [Легенды 1984, 109–110], похожий 

рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (11). 

Риман 理満 известен только по этой истории. О монахе Нитидзо: 日蔵 см. рассказ 14–

43. Об обители Джетавана см. свиток 2-й. Цитируемое место из главы XI «Лотосовой сутры» 

(«Видение драгоценной ступы») – ТСД 9, № 262, 34b [Лотосовая сутра 1998, 204]. «Дхута» 

頭陀, дзуда, – подвижничество, отсечение привязанностей. 

 

 
13–10. Рассказ о том, как Сюнтё, хранителю сутры, явилась её 

чудесная сила 
巻 13 第 10 話 春朝持経者顕経験語 第十 

В стародавние времена жил хранитель сутры по имени Сюнтё. Днём и 
ночью он читал «Сутру о Цветке Закона» про себя и вслух, постоянного 

пристанища не имел, странствовал там и тут, только и делал, что читал 

«Сутру о Цветке Закона». В сердце своём жалел людей, когда видел чужие 
страдания, печалился о них, как о своих, видел чужие радости – принимал 

их как свои. 
Однажды Сюнтё увидел тюрьму в Восточной половине столицы, в 

сердце своём сострадая узникам и печалясь о них, подумал: пусть эти 
люди и совершили преступления, сотворили грехи – чем я могу помочь им 

вырастить семена Будды, облегчить их страдания? Если они умрут в 
заточении, в будущей жизни снова сойдут на три дурных пути, сомнений 

нет. Так что я тоже нарушу закон, пусть меня схватят и запрут в тюрьме. А 
там я стану усердно читать «Сутру о Цветке Закона», чтобы узники могли 

её услышать! И пробрался в какой-то богатый дом, украл золотые и 
серебряные сосуды, тотчас пошёл в игорный притон, сел играть в 
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«двойные шестёрки», показал золото и серебро. Кто собрался там, увидели, 

заподозрили: эти вещи недавно пропали из усадьбы Такой-то! Зашумели, 

слухи о том сами собой разлетелись по городу, Сюнтё схватили, допросили, 
он сознался, и его посадили в тюрьму.  

Отшельник попав в тюрьму, обрадовался, и, чтобы исполнить свой 
замысел, стал от всего сердца читать «Сутру о Цветке Закона» для 

грешников. Многие узники слышали его голос, все проливали слёзы, 
склоняли головы, чтили его безмерно. Сюнтё в сердце своём радовался, 

читал днём и ночью. 
Между тем из разных храмов и молелен распорядителю Сыскного 

ведомства стали приходить письма, где говорилось: Сюнтё многие годы 
хранит сутру, не надо его карать! А ещё распорядитель во сне увидел 

бодхисаттву по имени Фугэн, Всеобъемлющая Мудрость верхом на белом 
слоне, в лучах света, с чашей для подаяния в руках, у ворот тюрьмы. Люди 

спрашивают: почему ты тут стоишь? А Фугэн отвечает: я каждый день 
приношу сюда передачи для Сюнтё, хранителя сутры, сидящего в тюрьме! 

Распорядитель увидел это и проснулся. После такого сна распорядитель 

удивился, устрашился и выпустил Сюнтё из застенка. 
Так Сюнтё попадал в тюрьму ещё пять или шесть раз, но ни разу его 

не судили.  
И вот, Сюнтё опять нарушил закон, его схватили. В этот раз 

служащие Сыскного ведомства собрались и решили: хотя грехи Сюнтё 
весьма тяжелы, его каждый раз отпускают без суда. Потому он и ворует, 

что вздумается. В этот раз приговор должен быть самым суровым! Стало 
быть, надо ему отрубить обе ноги и вернуть в мир. Такой вынесли 

приговор, палачи притащили Сюнтё на ристалище Правой стражи, 
собрались отрубить ему ноги, а он во весь голос читал «Сутру о Цветке 

Закона». Палачи услышали – и залились слезами, почтили его безмерно. И 
опять отпустили его. 

А распорядитель Сыскного ведомства во сне увидел, как прекрасные 
отроки благородного вида с причёсками в два узла  и в придворных 

нарядах явились к нему, говорят: 

– Отшельник Сюнтё, чтобы спасти узников в темнице, нарочно 
нарушает закон, его заточили уже в седьмой раз. Это подобно уловкам 

Будды!  
И тут распорядитель проснулся. С тех пор он устрашился ещё больше. 

Между тем, Сюнтё снова пустился в путь, пристанища не имел; умер, 
выходя с ристалища на Первую линию. Тело его там и осталось, забрать и 

вынести было некому. И с тех пор кто ни пройдёт там ночью – слышали, 
как чей-то голос каждую ночь читает «Сутру о Цветке Закона». Окрестные 

жители слышали его и чтили безмерно. Но кто читает, не знали, 
удивлялись, и вот, явился некий отшельник, забрал останки, унёс в 

дальние горы и там похоронил. С тех пор голос чтеца больше не слышали. 
Тогда окрестные жители и поняли, что сутру читал череп мертвеца. 

Отшельник Сюнтё не был просто человеком, в нём воплотился кто-то 
из будд! – говорили люди той поры. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (1–22), см.: [Легенды 1984, 38–39], похожий рассказ есть 

в «Гэнко: сякусё» (12). 
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Странник Сюнтё: 春朝  известен только по этой истории. «Двойные шестёрки», 

сугороку, – азартная игра, похожая на нарды. Отроки с причёсками «в два узла», мидзура, – 

заступники хранителя сутры, возможно, девы-ракшаси (ср. рассказ 13–23), или «дети 

небожителей». Они сравнивают поступок Сюнтё с «уловкой» 方便 , хобэн, искусным 

средством обратить к Пути тех, кто не способен воспринять наставление Будды напрямую. 

«В нём воплотился кто-то из будд» – он 権者, гондзя, условное земное обличье будды, 

бодхисаттвы или божества. 

 
 

13–11. Рассказ о том, как Итиэй, хранитель сутры, услышал 
голос мертвеца, читавшего её 

巻 13 第 11 話 一叡持経者聞屍骸読誦音語 第十一 

В стародавние времена жил хранитель сутры по имени Итиэй. С юных 

лет он принял и стал хранить «Сутру о Цветке Закона», днём и ночью 
читал её, и так прошло много лет. 

Однажды Итиэй исполнился решимости и пошёл в паломничество в 
Кумано. Заночевал в месте, что зовётся горою Сисиносэ 宍の背山, когда 

настала ночь, издалека раздался голос, читавший «Сутру о Цветке Закона». 

Голос был величав безмерно. Итиэй подумал: неужто кто-то кроме меня 
ночует здесь? И до исхода ночи слушал. А перед рассветом голос дочитал 

сутру и замолчал. 
Когда рассвело, Итиэй осмотрел окрестности – никого нет. Только 

останки мертвеца. Итиэй подошёл и видит: кости не распались, все на 
своих местах. Поросли мхом, видно, лежат тут уже много лет. Глядь – а в 

черепе во рту язык! И двигается, как у живого человека! Итиэй его увидел, 
думает: странно! Значит, ночью сутру читал этот мертвец? Что же за 

человек умер и вот так читает? – думал он с сочувствием и почтением, в 
слезах поклонился, и чтобы послушать голос чтеца, остался в том месте 

ещё на один день.  

Ночью снова слышит: голос читает, как вчера. Когда рассвело, Итиэй 
подошёл к останкам, поклонился и говорит:  

– Хоть тело твое и истлело, ты всё ещё читаешь «Сутру о Цветке 
Закона». Это точно неспроста! Я хочу узнать, как ты пришёл к такому. 

Непременно подай мне весть! 
Так он молился, и на ночь снова остался там, чтобы узнать ответ. 

Этой ночью во сне ему явился монах и сказал: 
– Я жил при Восточной пагоде на горе Тэндай. Звали меня Эндзэн. Я 

странствовал по Пути Будды, пришёл сюда и нежданно умер. Пока был жив, 
я дал обет прочесть «Сутру о Цветке Закона» шестьдесят тысяч раз. И вот, 

половину прочёл, умер, не прочитав остального. А потому, чтобы дочитать 
полностью, остался здесь. Я уже скоро закончу, осталось немного. В этом 

году останусь тут, а потом возрожусь во Внутренней молельне на небе 
Тосоцу, увижу Милосердного почитаемого [Мироку]! 

Так он сказал, и Итиэй проснулся. Потом Итиэй поклонился останкам 

и ушёл оттуда, направился в Кумано. 
На следующий год пришёл к тому месту, искал останки мертвеца – а 

их нет. Заночевал там, прислушивался – но голоса не услышал. Итиэй 
понял: как и говорил в том сновидении, Эндзэн возродился на небе 

Тосоцу! Пролил слёзы, поклонился ему вослед и ушёл восвояси. 



21 

 

Потом его рассказ широко разошёлся по свету, а кто слышал, так так 

и передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–13), см.: [Легенды 1984, 161–162], похожие 

рассказы есть в «Кокон тё:мондзю» (15–484), «Гэнко: сякусё» (19). 

Монахи Итиэй 一叡 и Эндзэн 円善 известны только по этой истории. «Неспроста» 

здесь – 心無からむや, кокоро накараму я, чтение сутры едва ли возможно «без умысла», без 

мыслящего «сердца». Монах хочет узнать 本 縁  хон-эн, «исконную связь причин», 

приведшую к такому чуду. Гора Хиэй здесь названа «горой Тэндай» 天台山, как китайская 

гора Тяньтай, на которой подвижничали основатели школы Тяньтай/Тэндай. 

 

 
13–12. Рассказ о том, как монах из храма Тёракудзи в горах 

увидел монахиню, достигшую нирваны  
巻 13 第 12 話 長楽寺僧於山見入定尼語 第十二 

В стародавние времена в столице на Восточных холмах был храм 

Тёракудзи 長楽寺. Там жил монах, подвижник на Пути Будды. Однажды он 

отправился в горы, чтобы набрать цветов и поднести Будде, ходил от 

вершины к вершине, от долины к долине, а тем временем солнце село. 
Тогда он заночевал под деревом. 

Примерно в час Кабана [от 9 до 11 вечера] возле места его ночлега 
зазвучал тихий величавый голос: он читал «Сутру о Цветке Закона». 

Монах услышал, удивился. Слушал до исхода ночи, а сам думал: днём в 

этих местах никого не было. Должно быть, тут живут бессмертные 
отшельники! Слушал с почтением, себя не помня. А там и ночь кончилась, 

с рассветом монах двинулся в ту сторону, откуда слышался голос, шёл-шёл 
– и увидел словно бы небольшой холмик. Кто-то под ним живёт? – смотрит 

монах, а меж тем рассвело. Глядь – а это камень, весь поросший мхом, 
оплетённый лозами. 

Откуда же раздавался голос, кто читал сутру? – дивится монах. – 
Неужто в этом камне живёт отшельник и читает? В умилении и почтении 

немного постоял возле камня – и тут камень вдруг словно бы зашевелился 
и распрямился. Чудеса! Монах глядит – а камень обернулся человеком, 

встал и пошёл. И видно: это старуха лет шестидесяти, монахиня. Когда она 
встала, лозы натянулись и порвались. Монах, видя такое, испугался, 

спрашивает: что это? А монахиня заплакала и отвечает: 
– Я здесь провела много лет, и любовные помыслы не пробуждались 

в моём сердце. А тут я увидела, что ты пришёл, смотрю – мужчина! И 

вернулась в свой прежний облик. Увы! Ничто так не никчёмно, как 
человеческое тело! Смогу ли я теперь снова стать такой, какой была все 

эти долгие годы?! 
Плакала, сетовала – и ушла дальше в горы. 

Монах вернулся в храм Тёракудзи и рассказал об этом, ученики его 
выслушали – и от них этот рассказ разошёлся по свету. Послушаешь – а 

ведь это была монахиня, достигшая нирваны! Что же сказать о женщинах-
мирянках! Можно представить, каковы их грехи! Так передают этот рассказ. 

 
Источник рассказа неизвестен. 
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Повествователь здесь следует тем наставлениям Будды, где говорится, что женщины 

больше подвержены страстям, чем мужчины (ср. свиток 1-й). В «Лотосовой сутре», однако, 

Будда говорит, что просветление обретут все независимо от пола; см. рассказ 13–43. 

 

 

13–13. Рассказ о наставнике Мёдацу из храма Рюгэндзи, что в 
краю Дэва 

巻 13 第 13 話 出羽国龍花寺妙達和尚語 第十三 

В стародавние времена в краю Дэва был храм под названием Рюкэдзи. 

В том храме жил монах, его звали наставником Мёдацу. Должно быть, он 
давал наставления в том храме. Телом он был чист, сердцем прям, а еще 

много лет постоянно читал «Сутру о Цветке Закона». 
И вот, в девятом году Тэнряку [955 г.] он заболел и вскоре умер с 

сутрой в руках. Следующие дни были неподходящие для похорон, и 
ученики соблюдали удаление от скверны, семь дней не хоронили 

покойного. А на седьмой день он ожил. И рассказал ученикам: 

 
Я умер и отправился во дворец царя Эмма. Царь сошёл со 

своего сиденья, поклонился мне и молвил:  
– Сюда не приходят те, чей срок ещё не исчерпан. Но хотя твоя 

жизнь еще не исчерпана, я призвал тебя, и вот почему. Ты 
беззаветно хранишь «Сутру о Цветке Закона», ты тот человек, кто в 

мире замутнений защищает Закон. Поэтому я обращаюсь к тебе, хочу 
побудить тебя проповедовать, дать услышать живым существам во 

всей стране Японии о благе и зле, что создаются их деяниями. Не 
забудь! Возвращайся в свою страну и хорошенько побуждай к благу, 

прекращай зло, приноси пользу живым существам!  
Так он сказал и отослал меня обратно. 

 
Из тех, кто слышал это, многие прекратили дурные помыслы, а 

многие и ушли из дому, вступили на Путь. Или стали изготавливать образы 

будд, или переписывать сутры, или строить пагоды, возводить храмовые 
залы, таких людей было без числа. 

Наставник, пока был жив, читал «Сутру о Цветке Закона», никогда не 
ленился. И когда жизнь его подошла к концу, взял в руки курильницу, 

обратился к буддам, поклонился сто восемь раз, а потом обратился лицом к 
земле, соединил ладони и скончался. Он непременно возродился в краю 

Высшей Радости! Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–8), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (19). 

Монах Мё:дацу 妙達 и храм Рю:кэдзи 龍花寺 в краю Дэва известны только по этой 

истории. Сто восемь в буддийском каноне – число страстей, которым подвержен человек; 

отсюда – число поклонов, число зёрен в монашеских чётках и др. 

 

 

13–14. Рассказ о том, как старец-наставник из края Кага читал 
«Сутру о Цветке Закона» 

巻 13 第 14 話 加賀国翁和尚誦法花経語 第十四 

В стародавние времена в краю Кага жил человек, звали его старцем-

наставником. Сердцем он был верен и прям, навсегда отдалился от кривды, 
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днем и ночью, спал или бодрствовал, он читал «Сутру о Цветке Закона», 

не думая ни о чём другом. Обличьем он был мирянин, а делами не 

отличался от достойного монаха. Поэтому люди того края его прозвали 
старцем-наставником. 

Когда у него не было еды и одежды, он полагался на то, что 
выпросит у других, и всегда был беден бесконечно. Но когда еда была, 

тотчас уходил в горный храм, затворялся на время, пока хватит еды, и 
читал «Сутру о Цветке Закона». А когда еда кончится, снова выходил в 

деревню и жил там, но всё равно читал сутру, не ленился. Так он провёл 
больше десяти лет, сам был нищ, никаких запасов. Всё его имущество – 

один список «Сутры о Цветке Закона». Старец жил то в храме, то в 
деревне, постоянного жилья не имел. 

Итак, наставник неустанно читал «Сутру о Цветке Закона», а в 
сердце своём желал вот чего: я много лет храню «Сутру о Цветке Закона», 

но не хочу счастья и долголетия в здешнем мире; всё это ради 
просветления в будущем веке. Если моё желание сбудется – то пусть мне о 

том будет подан чудесный знак! 

И вот, когда он читал сутру, у него изо рта выпал зуб и упал на сутру. 
Старик удивился, взял его, глядь – а это не зуб, а уголёк из костра Будды! 

Старик его рассмотрел, заплакал в радости и почтении, поместил в храме и 
поклонился ему. Потом, когда он опять читал сутру, у него точно так же 

изо рта появлялись угольки, раза два или три. Тогда наставник в великой 
радости понял: это свершилось только силой чтения «Сутры о Цветке 

Закона», это знак, что я обрету просветление! И еще усерднее стал читать 
сутру про себя и вслух. 

И вот, уже пришёл ему срок умирать, наставник отправился в храм 
Одзёдзи, один сел под деревом, и не хворая, без смятения в мыслях читал 

«Сутру о Цветке Закона». В последний свой час он прочёл гатху из главы 
«Продолжительность жизни Татхагаты: «Я всё время думаю о том, как мне 

побудить живых существ вступить на непревзойдённый Путь, чтобы они 
смогли быстро обрести тело будды!» – и не изменившись сердцем 

скончался. 

Кто видел это и слышал, говорили: всё оттого, что он много лет читал 
«Сутру о Цветке Закона»! Её силой он возродился в Чистой земле! Итак, 

сутре можно следовать только в помыслах, даже не уходя в монахи. Так 
передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–109). 

 «Старец-наставник» здесь – 翁和尚, окина-вадзё:. Об «угольках из костра Будды», 

сяри, санскр. шарира, см. рассказы 11–10, 11–27, 12–2. Где находился храм Одзёдзи 往生寺, 

неизвестно. Цитируемое место из сутры (глава XVI) – ТСД 9, № 262, 44a [Лотосовая сутра 

1998, 239]. 

 

 
13–15. Рассказ о том, как монах Нинкё из храма Тодайдзи 

читал «Сутру о Цветке Закона» 
巻 13 第 15 話 東大寺僧仁鏡読誦法花語 第十五 

В стародавние времена в храме Тодайдзи был монах по имени Нинкё. 
Его родители жили возле храма, сыновей у них не было, они хотели, чтобы 
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родился сын, и молились богам-защитникам этого храма: если у нас 

родится мальчик, мы ему велим стать монахом, изучать Путь Будды! И вот, 

прошло какое-то время, мать забеременела и родила сына – это и был 
Нинкё. 

Когда ему исполнилось десять лет, родители, как и хотели, отдали 
его в монахи – изучать Путь Закона. Сперва он выучил главу о Внимающем 

Звукам из «Сутры о Цветке Закона», по ней постиг Путь, а потом выучил и 
всю сутру. Он изучал и другие сутры, осваивал книги Закона и все их 

понимал. А ещё принял заповеди и не нарушал их, а ещё затворялся в 
дальних горах и целое лето усердно подвижничал – десять раз и больше. 

И вот, ему исполнилось восемьдесят лет, недолго осталось. Тогда он 
подумал: найду чистое место, пусть будет для меня последним приютом. И 

решил: на горах Атаго пребывают бодхисаттвы Дзидзо: и Рю:дзю, те горы 
ничем не уступят китайским горам Утайшань. Пусть они и будут моим 

последним пристанищем! И ушёл в горы Атаго, поселился у вершины 
Ооваси. Днём и ночью читал «Сутру о Цветке Закона», шесть раз в сутки 

совершал обряды покаяния. 

В ту пору он не просил подаяния ни одеждой, ни едой. Одевался в 
рваную бумагу, в грубую дерюгу, укрывался старым соломенным плащом 

или оленьей шкурой. Люди видели его, а он не стыдился этого, терпел 
холод, стойко переносил жару, не думал о дневном пропитании. Выпивал 

чашку рисового отвара – и ему хватало на два-три дня. Однажды во сне 
ему явился лев и подошёл к нему. А однажды ему во сне явился белый 

слон и последовал за ним. Точно, Фугэн и Мондзю защищают меня! – понял 
он. Так он подвижничал, в итоге дожил до ста двадцати семи лет, и не 

изменившись сердцем, скончался, читая «Сутру о Цветке Закона». 
Потом в тех местах побывал один старый монах. Во сне он увидел, 

как покойный отшельник Нинкё, держа в руках «Сутру о Цветке Закона», 
поднимается в небо. Молвит:  

– Я теперь возрожусь во Внутренней молельне на небе Тосоцу, увижу 
Мироку! – и поднимается ввысь. 

Кто слышал о том, все почтили отшельника. Так передают этот 

рассказ.  
 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–16), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (11). 

Монах Нинкё: 仁鏡 известен только по этой истории. Из храма Тодайдзи в городе 

Нара он переселяется в горы Атаго 愛宕山  в окрестностях столицы, сравнивая их с 

китайскими горами Утайшань, знаменитым местом подвижничества. Бодхисаттвы Дзидзо: и 

Рю:дзю – Кшитигарбха и Нагарджуна, покровители странников и знатоков учения о 

«пустоте»; вершина Ооваси в горах Атаго 大鷲峰, Ооваси-но минэ, почтиалась как песто 

пребывания Нагарджуны. Фугэн и Мондзю – Самантабхадра и Манджушри, заступники 

хранителей «Лотосовой сутры» и горных отшельников. 

 

 
13–16. Рассказ о том, как монах Кодзицу с горы Хиэй читал 

«Сутру о Цветке Закона» 
巻 13 第 16 話 比叡山僧光日読誦法花語 第十六 

В стародавние времена на горе Хиэй при Восточной пагоде в 
молельне Сэндзюин 千手院 жил монах по имени Кодзицу. Ещё ребёнком он 



25 

 

поднялся на гору, чтобы, следуя за учителем, принять и выучить «Сутру о 

Цветке Закона», но был глуп и выучить её никак не мог. А потому он 

истово молился Трём Сокровищам и всю её выучил. Потом он затворился в 
месте, что зовётся Умэдани 梅谷, много лет читал «Сутру о Цветке Закона», 

только и делал что подвижничал по Закону Будды. 
И вот, стал он снова и снова являть чудесные силы, постепенно слава 

его возрастала, и супруга господина канцлера из Средней усадьбы, 
обращалась к отшельнику Кодзицу за прибежищем, день за днём 

постоянно присылала ему одежду. 
Меж тем, отшельник Кодзицу постепенно состарился и перебрался в 

горы Атаго. Там он днём и ночью читал «Сутру о Цветке Закона», 

неустанно подвижничал. 
И вот, исполняя свой давний обет, он пришёл в паломничество к 

священной палате святилища Явата. Перед драгоценной палатой он ночью 
читал «Сутру о Цветке Закона», рядом с ним был один человек. И вот, этот 

человек во сне увидел, как из священной палаты вышли восемь небесных 
отроков, встали рядом с ним, поклонились монаху, читавшему сутру, 

зажгли благовония, рассыпали цветы и пустились в пляс. А ещё из 
священной палаты раздался голос: 

 

如是聖者 Так святой отшельник 

必定作仏 Непременно станет буддой, 

昼夜光明 Днём и ночью его сияние 

冥途耀日 Будет озарять Тёмную дорогу! 

 
Тот человек услышал это и проснулся. Глядь – рядом с ним сидит 

монах, читает сутру. Тот человек рассказал ему свой сон, поклонился 

монаху. Кодзицу, выслушав его, в слезах поклонился и вернулся к себе в 
горы Атаго. 

Потом в скором времени подошёл его смертный срок. Он дочитал до 
конца «Сутру о Цветке Закона» и скончался. Думается, он непременно 

возродился в Чистой земле! Так передают этот рассказ.  
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–21). 

Монах Ко:дзицу 光日 известен только по этой истории. Канцлер из Средней усадьбы 

中関白, Нака-кампаку, – Фудзивара-но Мититака 藤原道隆 (953–995), регент и канцлер при 

государе Итидзё. Его жена, дочь Такасина-но Наритады 高階成忠 известна под прозвищем 

Ко:-но найси 高内侍 (ум. 996), её песни вака входят во многие антологии. 

Монах совершает паломничество в святилище Ивасимидзу Хатимангу: (оно же Явата), 

см. рассказ 12–10. 

 

 
13–17. Рассказ о том, как хранитель сутры Ундзё читал «Сутру 

о Цветке Закона» и избежал вреда от змея 

巻 13 第 17 話 雲浄持経者誦法花免蛇難語 第十七 

В стародавние времена жил хранитель сутры по имени Ундзё. 

Смолоду он днём и ночью читал «Сутру о Цветке Закона», и так – годами. 
Однажды он решил: обойду все земли, поклонюсь местам, славным 

чудесами! Отправился в Кумано, и когда проходил край Сима, солнце село, 
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а заночевать вдруг оказалось негде. А у моря был высокий обрыв. Под 

обрывом в большой скале – пещера. В той пещере он и заночевал. Место 

дальнее, безлюдное. А над обрывом без числа разрослись деревья. 
Ундзё сидит в пещере, от всего сердца читает «Сутру о Цветке 

Закона». А в пещере – зловоние безмерное. Он испугался, а в полночь 
вдруг потянуло ветром, каким-то необычным. И вонять стало ещё сильнее. 

Ундзё удивился, устрашился, но встать и уйти не мог: ночь тёмная, не 
видно, где восток, где запад. Только слышно, как в море волны шумят. 

И тут сверху к пещере кто-то спускается. Странник удивился, 
устрашился, пригляделся – а это огромный ядовитый змей! Подполз ко 

входу в пещеру, собрался проглотить Ундзё. Тот это видит, думает: 
придется мне расстаться с жизнью из-за ядовитого змея. Но сила «Цветка 

Закона» не даст мне сойти на дурные пути, я возрожусь в Чистой земле! И 
от всего сердца читает «Сутру о Цветке Закона». Тут ядовитый змей вдруг 

исчез из виду. А потом полил дождь, подул ветер, загремел гром, с гор 
потоком хлынула вода. И вот дождь унялся, небо прояснилось 

Тут явился человек, вошёл в пещеру, сел перед Ундзё. Кто такой  

неведомо. Никто из людей не мог туда прийти, а этот – явился, странник 
думает: это, должно быть, демон или бог! Темно, лица его не видно. Ундзё 

ещё больше испугался, устрашился, а пришелец поклонился ему и говорит: 
– Я жил в этой пещере, многих живых погубил, кто приходил – я всех 

пожирал, так прошло много лет. И теперь хотел проглотить тебя, о святой, 
но услышал, как ты читаешь «Цветок Закона», и вдруг злые мои помыслы 

унялись, а благие помыслы пробудились. Нынче ночью дождь шёл и гром 
гремел – это на самом деле была не гроза. Это я из обоих глаз лил слёзы! 

Грешные дела мои уничтожены, вот я и залился слезами стыда! Отныне у 
меня никогда не пробудятся дурные помыслы!  

Так он сказал и исчез, будто растаял. Ундзё избежал вреда от 
ядовитого змея – и ещё истовее стал читать «Сутру о Цветке Закона», а 

заслуги обратил на пользу этому змею. Змей это услышал – и у него 
пробудились благие помыслы в сердце. 

Когда рассвело, Ундзё вышел из пещеры и отправился в Кумано. А 

нигде больше, кроме как возле пещеры, ночью ни дождя, ни ветра, ни 
грозы не было. 

Думается, не надо ночевать в таких незнакомых местах! – говорил 
Ундзё, а кто слышал, те так и передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–14), см.: [Легенды 1984, 107–108], похожий 

рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (9). 

Монах Ундзё: 雲浄 известен только по этой истории. 

 
 

13–18. Рассказ о том, как слепой монах из края Синано читал 
«Сутру о Цветке Закона» и прозрел 

巻 13 第 18 話 信濃国盲僧誦法花開両眼語 第十八 

В стародавние времена в краю Синано жил монах, слепой на оба 
глаза. Звали его Мёсё. Хоть и был он слеп, днём и ночью читал «Сутру о 

Цветке Закона». 
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Однажды в пятнадцатый день седьмой луны Мёсё пустился в путь, 

ударяя в медный гонг, забрёл далеко в горы, пришёл к одному горному 

храму. А там жил монах. Он увидел слепца, обрадовался и спрашивает: 
зачем ты пришёл? А слепец отвечает: я сегодня вышел, ударяя в гонг, шёл, 

куда ноги несут, вот и забрёл сюда. Местный монах говорит:  
– Поживи немного в этом храме. У меня есть дела, я сейчас выйду в 

деревню, а завтра вернусь. А когда вернусь, отведу в деревню тебя. А если 
прежде ты сам туда пойдёшь, снова заблудишься!  

Оставил слепцу немного риса и ушёл. 
Больше никого поблизости нет, слепец один остался в храме ждать 

тамошнего монаха. А тот назавтра не пришёл. Понятное дело, задержался 
в деревне по делам, – решил слепец и ждёт, а тот и на пятый день не 

пришёл. Рис, что он оставил, кончился, есть нечего. Мёсё ждёт: вот-вот 
вернётся! А монаха нет уже три месяца. Делать нечего – слепец только 

читает «Сутру о Цветке Закона», сидит перед буддами, наощупь собирает 
плоды и листья, ест их и тем живёт, а уже настал одиннадцатый месяц. 

Холодно безмерно! Лежит глубокий снег, нельзя выйти набрать листьев. 

Мёсё горевал, что придётся умереть с голоду, перед буддами читал сутру. 
И тут словно бы во сне ему явился кто-то и молвил: не горюй! Я тебе 

помогу! И подал ему плодов, Мёсё увидел это и проснулся. А потом вдруг 
подул сильный ветер, слышно было, как он валит большие деревья. 

Слепец ещё больше испугался, от всего сердца молился буддам. 
Когда ветер унялся, слепец выбрался в сад, шарит ощупью – а там 

повалило два дерева, грушу и хурму. Он набрал крупных груш и плодов 
хурмы. Взял, отведал – вкус очень сладкий, съел два-три плода – голод 

утолил, о еде больше не думал. Так сделалось всецело чудесной силой 
«Сутры о Цветке Закона»! – понял он. Набрал много хурмы и груш, еды 

ему хватило на много дней, собрал обломанные ветки деревьев, стал ими 
топить – и так пережил зимние холода. 

Потом настал новый год, и весной, во втором, кажется, месяце люди 
из деревни зачем-то пришли в эти горы. Слепец обрадовался: люди идут 

сюда! А деревенские жители увидали слепца, удивились, спрашивают: ты 

кто? И как тут живёшь? Слепец им всё без утайки рассказал, спросил о том 
монахе, кто жил в этом храме, а деревенские отвечают: тот монах в 

прошлом году в седьмом месяце в шестнадцатый день у нас в деревне 
нежданно умер. Слепец это услышал, заплакал, говорит в печали: а я не 

знал, досадовал, что он столько месяцев не возвращается! Люди его 
отвели в деревню, а он и потом только и делал, что читал «Сутру о Цветке 

Закона».  
Однажды кто-то заболел, позвали слепца, попросили почитать сутру, 

недужный послушал – и тотчас исцелился. Поэтому люди стали слепца 
чтить безмерно, искать у него прибежища. 

И вот, в итоге у слепца оба глаза открылись! Это всецело – чудесная 
сила «Сутры о Цветке Закона»! – радовался он. И всегда ходил в тот 

горный храм, с почтением кланялся буддам. Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–91), см.: [Легенды 1984, 53–54]. 

Монах Мё:сё: 妙昭 известен только по этой истории. Он странствует, ударяя в гонг, 

висящий на шее, и, видимо, возглашая молитву; с таким гонгом изображён, например, 

странник Куя (статуя в храме Рокухарамицу).  
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13–19. Рассказ о том, как Хэйган, хранитель сутры, читал 

«Сутру о Цветке Закона» и спасся от смерти 
巻 13 第 19 話 平願持経者誦法花経免死語 第十九 

В стародавние времена жил монах по имени Хэйган, хранитель сутры. 
Он был учеником отшельника Сёку с горы Сёся. Когда отшельник умер, 

Хэйган затворился на горе Сёся, много лет читал «Сутру о Цветке Закона». 
Однажды вдруг налетел сильный ветер, келья Хэйгана обрушилась. 

Хэйган был внутри, его завалило насмерть. Но он в тот час от всего сердца 
читал «Сутру о Цветке Закона», молился: помоги мне! – и тут явился 

неведомый силач, вытащил Хэйгана из разрушенной кельи и молвил:  

– За дела прежней жизни тебе воздалось тем, что тебя завалило, но 
силой сутры твоя жизнь спасена. Не досадуй в сердце своём, а читай 

«Сутру о Цветке Закона»! И стремись, когда в нынешней жизни 
исчерпаешь свои прежние деяния, в будущей жизни возродиться в краю 

Высшей Радости! 
И исчез, будто растаял. Вид его был величав, а кто он, так и не 

известно. Потом Хэйган телом не страдал. Всецело из-за чтения «Сутры о 
Цветке Закона» меня спас защитник Закона! – понял он и почтил его, и рад 

был безмерно. 
Когда Хэйган состарился, подумал в сердце своём: эта жизнь 

проходит впустую, скоро направлюсь я в иной мир. Если сейчас не взращу 
корни блага – надо ли сомневаться, что сойду в дурные миры? Так он 

горевал и сетовал, продал свои одеяние и чашу, чтобы устроить обряд. 
Переписал «Сутру о Цветке Закона», нарисовал образы будд и бодхисаттв, 

на просторном речном берегу построил временную келью и устроил обряд 

без отбора. Преподнёс дары общине, а потом устроил утренние и вечерние 
чтения, попросил монахов проповедать Закон. А ещё утром и днем 

возглашали молитвы, памятуя о будде, совершали покаяние. Так он 
взрастил корни блага и поклялся:  

– Я много лет хранил «Сутру о Цветке Закона». Если её силою я 
смогу возродиться в краю Высшей Радости, то пусть о сегодняшних моих 

заслугах мне будет подан знак!  
Так он поклялся, заливаясь слезами, поклонился и ушёл оттуда. 

Назавтра люди шли мимо, взглянули на берег, где вчера устраивали 
обряд, а там из воды выросли белые лотосы, и числа им нет! Кто видел это, 

залились слезами и почтили их. До кого доходили слухи, те толпой 
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приходили поклониться лотосам, чтили их безмерно. Это знак, что 

отшельник возродится в краю Высшей радости! – говорили все в один 

голос. Хэйган тоже это услышал, пришёл, посмотрел – и рад был, и тронут. 
Залился слезами, поклонился и вернулся восвояси. 

Потом он состарился ещё больше, и в смертный час телом не страдал, 
читал «Сутру о Цветке Закона» без всякого смятения в мыслях, обратился 

к западу, соединил ладони и скончался. Как и предвещало знаменье, он 
непременно возродится в краю Высшей Радости! – говорили все. 

Это свершилось всецело силой «Сутры о Цветке Закона» – так 
передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–40), похожие рассказы есть в «Сю:и о:дзё:дэн» 

(2–3) и в «Гэнко: сякусё» (9). 

Монах Хэйган 平願 известен только по этой истории; об отшельнике Сёку см. рассказ 

12–34. «Обряд без отбора» 無遮会, муся-э, – такой, когда дары раздаются всем участникам.  

 
 

13–20. Рассказ о том, как святой Косон из Исиямы читал 
«Сутру о Цветке Закона» и избежал опасности 

巻 13 第 20 話 石山好尊聖人誦法花免難語 第二十 

В стародавние времена в Исияме жил монах Косон, отшельник. 
Смолоду он принял и выучил «Сутру о Цветке Закона», день и ночь читал 

её. А ещё он хорошо выучил Истинные слова, обряды творил непрестанно. 
Однажды по делам он отправился в край Тамба, пока был там, 

заболел, идти пешком не мог. А потому тамошние жители одолжили ему 
коня, он верхом возвращался в Исияму и заночевал возле Гиона. 

А туда пришел один человек, увидел коня и говорит: этого коня в 
прошлом году украли у меня! Я с тех пор его повсюду искал, до сих пор не 

находил. И вот, сегодня его заметил! И забрал коня. А про Косона говорит: 
этот монах – конокрад! Схватил его, связал, избил и привязал к столбу. И 

оставил на ночь. Косон подробно рассказал, как было дело, но человек тот 
его и слушать не стал. Хранитель сутры, попав нежданно-негаданно в беду, 

увидел в том воздаяние за свои прежние дела, залился слезами, плачет, 
сетует, горюет безмерно. 

Той ночью трое из монахов Гиона, старики, увидели один и тот же 

сон: в доме того человека, кто схватил хранителя сутры, бодхисаттва 
Фугэн, связанный, избитый, привязан к столбу. Когда проснулись, монахи 

удивились, устрашились, втроём поспешили к тому дому, нашли, смотрят – 
а там к столбу привязан монах. Старики-монахи сначала его освободили, 

потом спрашивают, что случилось. Хранитель сутры им всё рассказал. 
Монахи выслушали с почтением, жалеют его, а хранитель сутры, 

выбравшись на свободу, сел на коня и уехал к себе. 
А назавтра утром из столицы прискакали верховые – гнались за 

ворами. Тот человек вышел из дому, тоже на ловлю воров, стражники 
стреляли по ворам – и нечаянно попали в него, он тут же и умер. 

Тогда люди увидели его, застреленного насмерть, и говорят: неправ 
он был, что схватил хранителя сутры, связал и избил, вот ему тотчас и 

воздалось! Не прошло и дня, как из-за этого он погиб, сомнений нет! Так 
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они с почтением толковали меж собой, а Косон с тех пор уверовал ещё 

глубже, неустанно читал «Сутру о Цветке Закона». 

Стало быть, если думаешь, что человек виноват, хорошенько не 
разобравшись, карать его не надо. И уж конечно, если это монах, надо 

уважать его! Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–61), см.: [Легенды 1984, 98], похожий рассказ 

есть в «Гэнко: сякусё» (9). 

Монах Ко:сон (Ко:дзон) 好尊  известен только по этой истории. Храм Исияма 

расположен к востоку от столицы, путь к нему с запада (из края Тамба) ведет мимо храма-

святилища Гион на восточной окраине столицы. 

 

13–21. Рассказ о том, как монах Тёэн с горы Хиэй читал 
«Сутру о Цветке Закона» и явил чудеса 

巻 13 第 21 話 比叡山僧長円誦法花施霊験語 第廿一 

В стародавние времена на горе Хиэй жил монах по имени Тёэн. Родом 
он был с Цукуси. Юным покинул родные края, поднялся на гору Хиэй, стал 

монахом, принял и выучил «Сутру о Цветке Закона», днём и ночью читал 
её. А ещё служил почитаемому Фудо, вершил трудные дела. 

Он ушёл в горы Кацураги, отказался от еды, дважды семь дней читал 
«Сутру о Цветке Закона». Во сне ему явились восемь отроков с тройными и 

пятерными жезлами, колокольчиками и посохами, соединили ладони и 
восхвалили его: 

 

奉仕修行者 Подвижник, служащий буддам 

猶如薄伽鑁 Сам подобен Бхагавану-Победителю! 

得上三摩地 Он обретёт наивысшее созерцание-самадхи, 

与諸菩薩倶 Сравняется со всеми просветлёнными! 

 

И стали слушать, как он читает «Сутру о Цветке Закона». Тёэн 
проснулся и раз так, чтил её безмерно. 

А как-то раз в реке вода замёрзла, не понять, где глубоко, где мелко, 
переправиться нельзя. Он тогда, сетуя, один стоял на берегу, и вдруг из 

горной глуши явился огромный бык, перешёл реку несколько раз туда и 
обратно, и под ним лёд не проломился. Потом бык исчез, будто растаял. 

Тогда Тёэн перешёл реку и понял: это защитник Закона преобразился в 
быка и указал мне путь! 

А как-то раз Тёэн из Кумано шёл через Ооминэ, направлялся в горы 
Митакэ, заблудился в горной глуши, не понимал, откуда и куда он идёт. 

Тогда он от всего сердца стал читать «Сутру о Цветке Закона» и молиться. 
Во сне ему явился отрок, молвил: «Дети богов будут служить ему» – и 

показал дорогу. Тёэн проснулся, теперь он понял, куда идти, и вышел к 
горам Кимпусэн. 

А ещё как-то раз он всю ночь читал «Сутру о Цветке Закона» перед 

палатами Государя хранилища, и перед рассветом Тёэну во сне явился 
человек, по обличью – старик-мирянин. Весьма величавый, не похож на 

жителей наших краёв. Как посмотришь – точно бог! Он держал в руках 
именную табличку, вручил её Тёэну и сказал: 
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– Я из свиты Мондзю с гор Утайшань. А зовут меня царь Удэн. Такова 

глубина заслуг твоих, о учитель, чтец «Цветка Закона», что я, дабы 

завязать с тобой связь, преподношу тебе свою именную табличку. В этой 
жизни и в будущей я стану защищать тебя и помогать тебе! 

Тёэн это увидел и проснулся. Залился слезами, почтил чудесную силу 
«Цветка Закона» безмерно. 

А как-то раз он пришёл в Киёмидзу, весь день читал «Цветок Закона», 
и во сне прекрасная женщина, весьма величавая, в чудесном наряде, 

явилась, обратилась к нему, соединив ладони, и прочла: 
 

三昧宝螺声 Голос того, кто вошёл в созерцание-самадхи, 

                         подобно звуку раковины хорагаи, 

遍至三千界 Повсюду оглашает три тысячи миров! 

一乗妙法音 Звуки чудесного Закона Единой колесницы 

聴更無飽期 Хочу я слушать, не наслушаюсь! 

 
И ещё многие чудеса ему являлись, все знаменья трудно перечислить. 

Воистину, таковы сила сутры, таковы чудеса светлого государя Фудо! 
Тёэн скончался в годы Тёку [1040-е гг.] – так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–92), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (9). 

Монах Тё:эн 長円 известен только по этой истории. Цукуси – остров Кюсю. 

Тройные и пятерные жезлы – ваджры с тремя и пятью лепестками, применяются в 

«таинствах». Четверостишие, которое читают отроки, встречается в нескольких текстах 

буддийского канона, восходит, вероятно, к «Сутре заклятий великого дракона Крикалы, 

сокрушающего иноверцев» (佛説倶利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經 , «Буссэцу Курикара 

дайрю: сё:гайдо фуку дарани-кё», ТСД 21, № 1206, 38a); дракон Курикара (Крикала) 

почитается вместе со Светлым государем Фудо (Ачаланатхой). «Бхагаван» («Победитель» – 

величание Сякамуни и других будд.  

«Дети богов будут служить ему» – цитата из Лотосовой сутры, см. рассказ 13–1. 

Государь хранилища 蔵王 , Дзао:, – бог-покровитель горного подвижничества, 

особенно его почитают в горах Кимпусэн (Митакэ). Царь Удэн 于闐王  (Удаяна) – 

современник Будды, по преданию, он первым велел изготовить статую Просветлённого; в 

Китае на горах Утайшань почитается как один из четверых спутников бодхисаттвы Мондзю 

(Манджушри). «Именная табличка» 名符, мё:бу, здесь – дощечка с именем, которую человек 

держит в руках, когда представляется вышестоящим (правителю, наставнику). 

Источник четверостишия, прозвучавшего в Киёмидзу, найти не удалось. 

 

 

13–22. Рассказ о том, как монах Рэнсё из края Тикудзэн отдал 
себя на съедение насекомым 

巻 13 第 22 話 筑前国僧蓮照身令食諸虫語 第廿二 

В стародавние времена в краю Тикудзэн жил монах по имени Рэнсё. 
Смолоду он принял и выучил «Сутру о Цветке Закона», день и ночь читал 

её, не думая ни о чём другом. А ещё помыслы о Пути у него были глубоки, 
сострадание другим – широко. Если видел раздетого, отдавал ему свою 

одежду и не сетовал на холод, если видел голодного, отдавал ему свою еду 
и не искал, чего поесть самому. 
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А ещё он жалел всех букашек, собирал блох и вшей, кормил их на 

своём теле. И москитов, и оводов не отгонял. Не противился, когда его 

жалили пиявки и осы, позволял им пожирать его тело. 
Однажды отшельник Рэнсё нарочно зашёл в горы, где много было 

оводов и скорпионов, и чтобы отдать им свою кровь и плоть, разделся и 
лёг неподвижно, один среди гор. Тотчас собрались оводы и скорпионы, без 

числа впились в его тело. Пока они его пожирали, он страдал нестерпимо, 
но не противился. 

И вот, в его теле во множестве вывелись личинки оводов. Он ушёл с 
горы, а потом следы от укусов на его теле распухли, страдал он и мучился 

безмерно. Кто-то стал его учить: надо, мол, скорее очистить раны и 
прижечь, а ещё, если смазать их снадобьем, личинки погибнут, и ты 

вылечишься! Отшельник отвечал:  
– Не буду очищать! Если очищу, погибнет множество личинок оводов. 

От этой боли я не так страдаю, чтобы умереть. Да и смертного пути в конце 
концов избежать нельзя. Зачем же я буду губить потомство оводов?  

И не стал лечиться, терпел муки, только и делал, что читал «Сутру о 

Цветке Закона». Во сне отшельнику явился почтенный, величавый монах и 
восхвалил его:  

– Достойно! У тебя, о отшельник, милосердные помыслы широки, ты 
жалеешь всех живых и никого не губишь!  

Коснулся рукой его опухолей – и тут Рэнсё проснулся. 
После этого тело его больше не болело, опухоли открылись, из них 

вышли сотни и тысячи молодых оводов и улетели. И Рэнсё выздоровел, 
больше не болел. 

В сердце отшельника помыслы о Пути проснулись с новой силой, он 
так и умер, неустанно читая «Сутру о Цветке Закона». Так передают этот 

рассказ.  
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–88), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (9). 

Монах Рэнсё: 蓮照 известен только по этой истории. Здесь перечислены оводы 虻, 

абу; осы蠆, хати; блохи 蚤, номи; вши虱, сирами; москиты 蚊, ка; пиявки 蛭, хиру. 

 

 
13–23. Рассказ о том, как святой Буцурэн читал «Сутру о 

Цветке Закона» и защитники Закона служили ему 
巻 13 第 23 話 仏蓮聖人誦法花順護法語 第廿三 

В стародавние времена жил отшельник по имени Буцурэн. Поначалу 

он был монахом храма Ансёдзи. В юные годы принял и выучил «Сутру о 
Цветке Закона», днём и ночью читал её, подвижничал на Пути Будды. В 

расцвете лет перебрался в край Этиго в уезд Коси古志 в горы Кугами 国上 и 

поселился там, читал «Цветок Закона», молился, всецело желая лишь 

просветления в будущем веке. 

Он каждый день непременно три раза совершал омовение. Так он 
делал постоянно. А потому служившие ему младшие монашки все устали 

таскать для него воду и покинули его. 
Тогда сами собой явились два отрока. Обличьем красавцы. Говорят 

отшельнику: 
– Мы двое последуем за тобой, хотим служить тебе! 
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Отшельник говорит: 

– Откуда вы? И почему хотите мне служить? И как вас зовут? 

Отроки отвечают: 
– Мы чтим тебя, учитель, за то, как ревностно ты читаешь «Сутру от 

Цветке Закона», вот и хотим тебе служить. А зовут нас – Чёрные Зубы и 
Зубы-Цветы.  

Отшельник услышал и засомневался: ведь это имена двух из десяти 
дев-ракшаси! Неужто ракшаси изменили обличье и явились сюда? Но 

разрешил этим двоим служить ему, и отроки старались изо всех сил, от 
всего сердца: носили дрова, грели воду, каждый день готовили баню для 

отшельника. А ещё постоянно собирали плоды и преподносили ему. Так 
они то выходили в деревню, то возвращались в горы, беззаветно служили 

отшельнику. А потому отшельник не думал о мирских делах, нимало не 
сердился, только читал «Сутру о Цветке Закона». 

Меж тем отшельник постепенно состарился, пришёл ему срок уходить 
в нирвану; двое отроков не покидали его, днём и ночью служили ему. И в 

итоге, когда отшельник умер, отроки со слезами и сетованьями похоронили 

его. А потом семижды семь дней справляли поминальные обряды, а когда 
минул сорок девятый день, оба исчезли, будто растаяли. 

Потом этих отроков искали, но так и не узнали, кто они. Люди 
подозревали: это стражи Закона служили отшельнику. Похоже на то! Так 

передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–79), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (11). 

Монах Буцурэн 仏蓮  известен только по этой истории; храма Ансё:дзи 安祥寺 

находится в местности Удзи. О девах-ракшаси см. рассказ 13–4. 

 

 
13–24. Рассказ о том, как отшельник Гёку, гость на одну ночь, 

читал «Сутру о Цветке Закона» 

巻 13 第 24 話 一宿聖人行空誦法花語 第廿四 

В стародавние времена жил монах, его прозвали отшельником – 

гостем на одну ночь. Имя же его было Гёку. Смолоду он принял и выучил 
«Сутру о Цветке Закона», неустанно читал ее каждый день по двенадцать 

раз: шесть раз днём и шесть раз ночью. 
С тех пор как ушёл в монахи, он постоянного жилья не имел и нигде 

не проводил две ночи подряд. А уж хижины себе точно не построил. 
Потому его и прозвали гостем на одну ночь.  

Даже трёх одеяний и одной чаши у него не было, и уж точно никаких 

других вещей. Всё имущество – «Сутра о Цветке Закона». В пяти областях 
вокруг столицы и на семи дорогах не было такого места, где он не побывал, 

из шестидесяти с лишним краёв – не было такого, какого он не повидал. 
Так он странствовал, и если сбивался с дороги, сам собою появлялся 

неведомый отрок и указывал путь. Если попадал в безводные места, сама 
собою появлялась неведомая дева и приносила воды. А когда у Гёку не 

бывало еды – какие-то люди сами собой приносили еду. 
А ещё силою сутры во сне ему являлись величавые, почтенные 

монахи и всегда говорили с ним, а ещё являлись знатные миряне и 
сопровождали его. Таких чудес было много. 
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И вот под старость он оказался в Западных краях, было ему уже 

девяносто лет, «Сутру о Цветке Закона» он прочёл больше трёхсот тысяч 

раз. Когда жизнь его подошла к концу, отшельник сказал:  
– Явились Всеобъемлющая Мудрость и Мондзю. 

И достойно скончался. Так передают этот рассказ.  
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–68), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (11). 

«Отшельник-гость на одну ночь» 一宿の聖人, иссюку-но сё:нин, он же Гё:ку:, 行空, 

известен только по этой истории. «пять областей вокруг столицы и семь дорог» 五畿七道, 

гоки ситидо, – обозначение всей Японии; здесь пять областей – края Ямато, Ямасиро, Сэтцу, 

Идзуми и Кавати, они окружают столицы Нара и Хэйан в середине острова Хонсю и часто 

называются «столичной округой», 機内, Кинай. Четыре дороги расходятся оттуда на восток 

и на запад Хонсю по побережьям, обращённым к океану или к материку; пятая дорога ведёт 

на восток по горам, шестая, южная, захватывает полуостров Кии и остров Сикоку; седьмая 

пролегает по острову Кюсю. «Шестьдесят с лишним» краёв Японии насчитывается по 

административному делению разных времён; в пору составления «Кондзяку» их было 

шестьдесят шесть.  

 
 

13–25. Рассказ о том, как святой отшельник Кито из края Суо 
читал «Сутру о Цветке Закона» 

巻 13 第 25 話 周防国基灯聖人誦法花経語 第廿五 

В стародавние времена в краю Суо в уезде Оосима жил святой 
отшельник по имени Кито. В юности он принял и усвоил «Сутру о Цветке 

Закона», дни и ночи читал ее про себя и вслух, не жалея своей жизни, 
каждый день прочитывал книгу вслух по тридцать и больше раз, неустанно 

и неотступно. 
Он дожил до ста сорока с лишним лет, но спина его не согнулась, 

двигался легко, выглядел очень молодо – лет на сорок, не больше. Взор 
ясный, без труда видел всё, что вдали. Слух острый, без помех слышал 

отдаленные звуки. Люди говорили про него: отшельник достиг чистоты 
«шести корней». 

А еще милосердие в сердце его было глубоко, мудрость обширна. 
Даже касаясь травы и деревьев, он их почитал, и уж конечно, встречая 

кого живого, всем кланялся, словно буддам. Хотя и дожил до старости, на 
вид не одряхлел, только сожалел о непостоянстве миров, печалился обо 

всех, кто рождается и гибнет, читал «Сутру о Цветке Закона» и желал 

возродиться в Чистой земле. 
Думается, раз в нынешней жизни он прожил так долго и телом не 

страдал, это далось ему чудесной силою чтения «Сутры о Цветке Закона». 
А значит, и в будущем веке он возродился в Чистой земле, сомнений нет! 

Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–69) похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (11). 

Отшельник Кито: 基灯 известен только по этой истории. Почтение ко всем живым 

существам сближает его с бодхисаттвой Никогда Не Презирающим из XX главы сутры. Его 

слова, как считается, кратко выражают основную мысль сутры: «Я глубоко почитаю вас и не 

могу относиться к вам с презрением. Почему? Потому что вы все будете следовать Пути 

бодхисаттвы и станете буддами!» (我深敬汝等不敢輕慢 所以者何 汝等皆行菩薩道當得作佛, 

ТСД 9, № 262, 50c) [Лотосовая сутра 1998, 265]. «Шесть корней» – пять чувств и ум. 



35 

 

 

 

13–26. Рассказ о том, как в краю Тикудзэн женщина читала 
«Сутру о Цветке Закона» и исцелилась от слепоты 

巻 13 第 26 話 筑前国女誦法花開盲語 第廿六 

В стародавние времена в краю Тикудзэн служил чиновник. Его жена 

ослепла на оба глаза, ничего не видела. А потому она постоянно 
проливала слёзы, горевала и сетовала безмерно. В сердце её пробудилась 

вера, она решила: из-за воздаяния за дела прежних жизней я ослепла на 
оба глаза. В этот раз тело у меня [всё равно что] не человеческое. Так нет 

же! Стану печься лишь о делах будущей жизни, буду только читать «Сутру 

о Цветке Закона»! Договорилась с человеком, кто много лет хранил «Сутру 
о Цветке Закона», он помог ей выучить сутру. С тех пор женщина день и 

ночь читала сутру, так прошло четыре года или пять лет. 
И вот, слепой женщине во сне явился величавый монах и молвил: 

– Тебе воздалось за прежние деяния, ты ослепла на оба глаза, 
однако теперь твоё сердце пробудилось, ты читаешь «Сутру о Цветке 

Закона», а потому сейчас ты сможешь открыть глаза! 
Он коснулся рукой её глаз, и тут она проснулась. 

После этого оба её глаза открылись, она стала видеть так же ясно, 
как прежде. Женщина залилась слезами, плакала, причитала, поняла: 

такова чудесная сила «Сутры о Цветке Закона»! И с почтением 
поклонилась сутре. Муж, дети и вся родня радовались безмерно. А жители 

того края, из ближних и дальних мест, прослышали о том и стали чтить её 
безмерно. 

Женщина эта ещё больше укреплялась в вере, взяла за правило днём 

и ночью неустанно читать «Сутру о Цветке Закона»! А ещё она переписала 
сутру и с почтением поднесла общине. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–122). 

 

 
13–27. Рассказ о том, как монах Гэндзё с горы Хиэй читал 

четыре самых важных главы из «Сутры о Цветке Закона» 
巻 13 第 27 話 比叡山僧玄常誦法花四要品語 第廿七 

В стародавние времена на горе Хиэй жил монах по имени Гэндзё. 
Родом он был из столицы. В юности поднялся на гору Хиэй, стал монахом, 

вслед за учителем освоил Путь во вратах Закона, был разумен, обрел 

обширные познания о значениях его и основах. А ещё принял и выучил 
«Сутру о Цветке Закона», в сердце своём думал: в «Сутре о Цветке 

Закона» главными считаются четыре главы – «Уловки», «Спокойные и 
радостные деяния», «Продолжительность жизни Татхагаты», «Открытые 

для всех врата». Он это понял, назвал их четырьмя важнейшими главами и 
решил их хранить особенно, день и ночь читал их и не ленился. 

А ещё Гэндзё вёл себя не как обычный человек. Одевался в 
бумажное платье и древесную кору. А шёлковых и конопляных одежд 

никогда не надевал. Если в пути надо было переправиться через реку, 
полы одежд не подбирал. И в дождливые дни, и в солнечные – шляпы 

никогда не носил. И в дальнюю дорогу, и в ближнюю – никогда не 
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обувался. А ещё он всю жизнь соблюдал заповеди, постоянно постился. И с 

женщинами дела не имел. Когда видел монахов или мирян, почтенных или 

презренных – не разбирая, почтительно кланялся; видел кого живого, 
птицу или зверя – не различая, [жалел?] их. Люди, глядя на него, 

сомневались: не безумен ли? 
И вот, он ушёл с горы Хиэй, перебрался в край Харима [?], поселился 

на горе Юкихико 雪 彦 . Затворился там в спокойном месте, усердно 

подвижничал. На девяносто летних дней ему хватало сотни каштанов, а за 

три зимних месяца он съедал лишь сотню мандаринов. Те горы совсем 
безлюдны, а потому кабаны, олени, медведи, волки и прочие звери всегда 

приходили к отшельнику, радовались ему и не боялись. А отшельник 

полностью понимал, что на сердце у людей, мог сказать, кто о чём думает, 
и не ошибался. И видя тех, кто приходит на обряды, толковал для них 

благие и дурные знаки их судьбы и не бывало такого, чтоб его слова не 
сбылись. А потому люди говорили, что отшельник – [будда или бог] в 

изменённом обличье. 
Когда настал его последний срок, он вышел в деревню, обошёл 

знакомых монахов и мирян, печалясь о расставании, говорил им: 
– В этой жизни вижусь с вами в последний раз. Завтра или 

послезавтра я отбуду в пределы Чистой земли. В следующий раз надеюсь 
встретиться с вами в мире истинной сути! 真如の界 

Вернулся на гору Юкихико, сел среди высоких скал, без смятения в 

мыслях скончался, читая «Сутру о Цветке Закона». Так передают этот 
рассказ.   

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–74), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (11). 

Монах Гэндзё: 玄常 известен только по этой истории, в «Хоккэ гэнки» сказано, что 

родом он был из столицы и принадлежал к роду Тайра. Четыре самых важных главы 

«Лотосовой сутры» 四要品 , сиё:бон, выделяет традиция школы Тяньтай/Тэндай, это 

«Уловки» (глава II), «Спокойные и радостные деяния» (глава XIV), «Продолжительность 

жизни Татхагаты» (глава XVI) и «Открытые для всех врата» (глава XXV). «Безумный» здесь 

– 狂気, о:кэ; некто «в изменённом обличье» (будда или бог в теле человека) – 権化の者, 

гонкэ-но моно. 

 

 

13–28. Рассказ о том, как Рэнтё, хранитель сутры, читал 
«Сутру о Цветке Закона» и обрёл защиту 

巻 13 第 28 話 蓮長持経者誦法花得加護語 第廿八 

В стародавние времена жил монах по имени Рэнтё. В старину он 

подвижничал вместе с отшельником Тёэном из Сакураи 桜井. В молодости 

принял и выучил «Сутру о Цветке Закона», день и ночь читал её, не 
ленился. А ещё ходил в Митакэ, Кумано, Хасэдэра и другие святые места, 

славные чудесами, и всюду перед священными палатами непременно читал 
«Сутру о Цветке Закона» по тысяче раз. 

А ещё этот хранитель сутры умел говорить очень быстро, за месяц 
непременно прочитывал сутру тысячу раз. А потому с юности до старости 

прочёл сутру очень много раз, нельзя и сосчитать. Один человек 
сомневался, что хранитель сутры так быстро читает и может за месяц 

прочесть сутру тысячу раз. Во сне этому человеку явились четверо 
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величавых мужей невиданного обличья, все в доспехах и небесных 

одеяниях. У каждого в руке – копьё или меч. Они стояли справа и слева от 

Рэнтё, впереди и позади него, ни на миг его не покидали. Когда проснулся, 
тот человек навсегда отбросил сомнения, раскаялся, был тронут и почтил 

Рэнтё. 
Когда настал его смертный час, в руке у хранителя сутры появился 

свежий цветок белого лотоса. Люди удивились, спрашивают: сейчас не 
время цвести лотосам, где ты взял этот свежий лотос? А хранитель сутры 

отвечает: это Цветок Лотоса Чудесного Закона! – и тотчас умер. А потом 
цветок из его руки вдруг исчез, хоть никто и не видел, чтобы кто-нибудь 

его забрал. 
Кто видел это и слышал, говорили: чудо! И кланялись с почтением. 

Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–60), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (11). 

Монахи Рэнтё: 蓮長 и Тё:эн 長延 известны только по этой истории. Рэнтё читает 

сутру перед «священными палатами», 宝前, то есть перед храмами будд и святилищами 

богов. Цветок Лотоса Чудесного Закона 妙法蓮花  – четыре из пяти знаков заглавия 

«Лотосовой сутры». 

 

 
13–29. Рассказ о том, как монах Мёсю с горы Хиэй после 

смерти читал «Сутру о Цветке Закона» 
巻 13 第 29 話 比叡山僧明秀骸誦法花経語 第廿九 

В стародавние времена на горе Хиэй при Западной пагоде жил монах 
по имени Мёсю. Он был учеником главы школы Тэндай, общинного главы 

Сэнга. Ещё юным взошёл на гору, стал монахом, следуя за учителем, 
принял и усвоил «Сутру о Цветке Закона», дни и ночи читал её про себя и 

вслух. А ещё он принял тайное учение Истинных слов, каждый день 
неустанно творил обряды. В болезни, в заботах ли – каждый день читал 

всю «Сутру о Цветке Закона», не пропуская ни дня.  

И вот, когда ему исполнилось сорок лет, у него пробудились помыслы 
о Пути, он спустился в долину к северу от Западной пагоды, место то 

зовётся Куродани. Там Мёсю затворился, в тишине читал «Сутру о Цветке 
Закона», трижды в день неустанно творил обряды, усердно подвижничал – 

и занемог. Его лечили снадобьями, но болезнь не отступила, ему стало 
хуже, и наконец он умер. 

Лёжа при смерти, Мёсю, держа в руках «Сутру о Цветке Закона», дал 
клятву: 

– С безначальных времён я погряз в грехах, и в нынешней жизни 
вовсе не свершил таких деяний, что вели бы к нирване. По какой причине 

я смог бы возродиться в Чистой земле? Да, я читал «Сутру о Цветке 
Закона», но смятенные мои помыслы не были сообразны Закону. И всё же 

пусть корни блага, что я взрастил, станут для меня добрыми друзьями, и 
после смерти, когда от меня останутся мёртвое тело да неприкаянный дух, 

я так и буду читать «Цветок Закона»! И между смертью и жизнью, и в 

новой жизни всё равно буду читать «Цветок Закона», и сойду ли я на 
дурные пути, возрожусь ли в благих местах, всегда буду читать эту сутру, 

и даже если обрету плод будды, стану лишь читать эту сутру! 
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Так он поклялся и тотчас умер. 

Его похоронили, а потом кто-то сказал: каждую ночь у его могилы 

слышится голос, читает «Сутру о Цветке Закона». Его товарищи о том 
прослышали, ночью тайно пришли на могилу, слушают – никого нет, но из 

зарослей голос читает «Сутру о Цветке Закона». Прислушались 
хорошенько – похоже на то, как Мёсю читал, когда был жив. Товарищи и 

обрадовались, и опечалились, вернулись в молельню и рассказали другим. 
Все, кто жил в той молельне, ходили слушать – и всем слышался тот же 

голос. Так и сталось, как он поклялся в сметный час! Весьма достойно! – 
говорили люди. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит «Хоккэ гэнки» (2–63). 

Монах Мё:сю: 明秀 известен только по этой истории; его учителем был Сэнга 暹賀 

(914–998), 22-й глава школы Тэндай. «Мёртвое тело да неприкаянный дух» 屍骸魂魄 , 

синикабанэ тамасии. 

 

 
13–30. Рассказ о том, как череп монаха Косё с горы Хиэй 

читал «Сутру о Цветке Закона» 
巻 13 第 30 話 比叡山僧広清髑髏誦法花語 第三十 

В стародавние времена на горе Хиэй при Восточной пагоде была 

молельня Сэндзюин. Там жил монах по имени Косё. Юным поднялся на 
гору, следуя за учителем, стал монахом, принял и выучил «Сутру о Цветке 

Закона», постиг её значения и путеводные основы, постоянно читал её про 
себя и вслух. А ещё помышлял о Пути, в сердце своём всегда страшился 

будущего века. Дела его сложились так, что он свернул опять на мирскую 
дорогу, но помышлял лишь о том, чтобы сокрыться от мира. Дни и ночи 

читал «Сутру о Цветке Закона», молился: хочу, чтобы эти корни блага 
дали плоды-заслуги, и обращаю их к просветлению-бодхи! 

Однажды он отправился в Срединный зал, всю ночь читал «Сутру о 
Цветке Закона», молился о делах будущего века – и заснул. Во сне он 

увидел восьмерых бодхисаттв. У всех тела золотые. Великолепие их 
облика умом не постичь! Косё их увидел, со страхом и почтением 

поклонился. А один из бодхисаттв чудесным голосом говорит ему: 
– Ты хранишь «Сутру о Цветке Закона» и хочешь, чтобы эти корни 

блага тебе помогли отдалиться от рождений и смертей, достичь 

просветления. Не сомневайся же, храни «Сутру о Цветке Закона» ещё 
неустаннее! И тогда мы ввосьмером придём, проводим тебя в мир Высшей 

Радости! 
Так он молвил и исчез из виду, а Косё проснулся. 

Потом он в слезах с радостью и почтением поклонился. И ещё 
усерднее стал читать «Сутру о Цветке Закона», никогда не ленился. 

Теперь он всегда полагался сердцем на ту весть, что слышал во сне, не 
забывал о ней и с надеждой ждал будущего века. 

Потом по делам он спустился с горы в столицу, остановился в каком-
то храме к северу от Первой линии. Шли дни, Косё там заболел, страдал и 

мучился, но всё усерднее читал «Сутру о Цветке Закона», веря в то, что 
было ему сказано во сне. 



39 

 

И вот он так и не выздоровел, умер. Ученики похоронили его 

недалеко от того храма. И кто-то им сказал: 

– Близ его могилы каждую ночь слышится голос, читает «Сутру о 
Цветке Закона»! Непременно прочитывает всю её целиком! 

Ученики достали из могилы череп учителя, отнесли в горы, выбрали 
чистое место и оставили там. И в горах тоже слышали голос, читавший 

«Сутру о Цветке Закона». Удивительное дело! Так передают этот рассказ.   
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–64), похожие рассказы есть в «Сю:и о:дзё:дэн» 

(1–26) и «Кокон тё:мондзю:» (15–484). 

Ко:сё: 広清 известен только по этой истории. «Значения и основа» сутры – 義理, гири, 

постигая их, человек понимает, как толковать текст сутры и как жить по её наставлениям. 

Срединный зал храма Энрякудзи – главный зал на горе Хиэй. О каких восьми 

бодхисаттвах здесь идёт речь, неясно; на мандалах «Лотосовой сутры» 法華曼荼羅, Хоккэ-

мандара, на восьми лепестках лотоса располагаются бодхисаттвы  Манджушри 文殊 , 

Мондзю; Чудесный Звук 妙音, Мё:он, санскр. Гадгадасвара; Неисчерпаемые Мысли 無盡意, 

яп. Мудзинни, санскр. Акшаямати; Всеобъемлющая Мудрость 普賢 , яп. Фугэн, санскр. 

Самантабхадра; Майтрейя 彌勒 , яп. Мироку; Царь Врачевания 薬王 , яп. Якуо:, санскр. 

Бхайшаджьяраджа;  Всегда Продвигающийся В Совершенствовании 常精進, яп. Дзё:сё:син; 

санскр. Нитьодьюкта;  Внимающий Звукам Мира 観 世 音 , яп. Кандзэон, санскр. 

Авалокитешвара. Все они действуют в сутре. 

 

 
13–31. Рассказ о том, как житель края Бидзэн стал монахом и 

читал «Сутру о Цветке Закона» 
巻 13 第 31 話 備前国人出家誦法花経語 第卅一 

В стародавние времена в краю Бидзэн был один послушник. Много 

лет он жил в том краю, с женой и детьми проводил свой век, и вдруг  что-
то ему пришло на ум: он покинул жену и детей, ушёл из того края, 

поднялся на гору Хиэй и принял заповеди. Оттуда он отправился в храм 
Миидэра, стал там монахом, дни и ночи читал «Сутру о Цветке Закона» 

наизусть, за десять с лишним лет прочёл её больше двадцати тысяч раз. 
Все в храме, высшие, средние и низшие, глядя на это, чтили и хвалили его 

безмерно. 
И вот, этот монах почему-то передумал: вернулся в родной край, 

поселился дома, стал жить, как прежде. А потому «Сутру о Цветке Закона», 
хранимую им, надолго совсем забыл. С женой и детьми жил самой 

нераскаянной жизнью.  
И вот, монах состарился. Заболел, много дней мучился, настало 

время умирать. Тут к нему пришли знакомые, говорят: 

– Тебе в этой жизни уже надеяться не на что. Стремись лишь к тому, 
что поможет в будущей жизни! Ты ведь много лет хранил «Сутру о Цветке 

Закона»: прочти её, а ещё возгласи имя будды Амиды, думай о 
возрождении в краю Высшей Радости! 

Монах эти слова услышал, но не поверил, покачал головой, молитву 
не возгласил, «Цветка Закона» читать не стал. 

Так прошли дни, ему вроде бы немного полегчало, и тогда монах 
почему-то вдруг поднялся, омылся, очистился, надел чистую одежду, 

соединил ладони и обратился к Трём Сокровищам: 
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– Я давно принял «Сутру о Цветке Закона», много раз прочёл её, но 

демоны меня смутили, и я на долгие годы забросил «Сутру о Цветке 

Закона», поддался ложным взглядам. И теперь вдруг удостоился помощи и 
защиты Всеобъемлющей Мудрости, вернулся к прежним помыслам. В 

старину я за десять с лишним лет прочёл сутру больше двадцати тысяч раз, 
и если ещё не потерял её, если она и сейчас в моём сердце, то ныне, в 

свой смертный час, я хочу, как раньше, прочесть её наизусть! 
Так он поклялся и попросил тех, кто был рядом: начните читать 

«Сутры о Цветке Лотоса Чудесного Закона главу первую, Введение»! И 
вслед за их голосами подхватил: «Так я сам слышал…» – а потом от всего 

сердца громким голосом прочёл сутру до конца, поклонился и умер. 
Кто видел это и слышал, почтили его. Так передают этот рассказ.  
 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–62). 

«Так я слышал» 如是我聞, Нёдзэ гамон, – начальные слова большинства сутр, в том 

числе и «Лотосовой». Герой рассказа перед ними говорит ещё раз 我れ, варэ, «я», видимо, 

стараясь укрепить свою связь с сутрой, подчёркивая, что и он – один из тех, для кого она 

была проповедана. 

 

 
13–32. Рассказ о том, как монах Ходзю с горы Хиэй, живший 

при Западной пагоде, читал «Сутру о Цветке Закона» 
巻 13 第 32 話 比叡山西塔僧法寿誦法花経語 第卅二 

В стародавние времена на горе Хиэй при Западной пагоде жил монах 

по имени Ходзю. Он был родом из столицы. Учился он у главы школы 
Тэндай, общинного старейшины Сэнга. Сердцем был прям, поведения 

достойного. В юности поднялся на гору, стал монахом, следуя за учителем, 
принял и выучил «Сутру о Цветке Закона», каждый день непременно 

прочитывал её целиком. Так он прожил всю жизнь. А ещё изучил книги 
Закона, был мудр, понимал их суть. 

И вот однажды ночью он от всего сердца читал «Сутру о Цветке 
Закона», под утро ненадолго задремал и во сне увидел: «Сутра о Цветке 

Закона», которую он хранил много лет, взлетела в небо и скрылась в 
западной стороне. Во сне он подумал: сутра, хранимая мною много лет, 

исчезла! Ходзю опечалился, а рядом стоял старик-монах в багряном 
облачении. Он сказал: 

– Не печалься, что сутра исчезла! Хранимая тобою сутра прежде тебя 

отправилась в край Высшей Радости. И ты через два или три месяца 
возродишься в краю Высшей Радости! Поскорее соверши омовение, 

приготовься и жди, когда за тобой придут! 
Так он сказал, и Ходзю проснулся. 

После этого он сразу продал свои одеяния и чашу, чтобы заказать 
нарисовать образ будды Амиды, переписал «Сутру о Цветке Закона», 

созвал мудрых монахов и поднёс им дары. А все вещи из своей кельи 
раздал ученикам. Покинул своё столичное жилище, навсегда затворился в 

горах, только и делал, что читал «Сутру о Цветке Закона» да возносил 
молитву, памятуя об Амиде. А ещё вдобавок с почтением раскрывал «Сутру 

о нирване» и «Сутру о созерцании будды по имени Неизмеримое 
Долголетие», прилежно изучал «Прекращение неведения и постижение 
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сути» и «Толкование по строкам», желая, чтобы их благая сила помогла 

ему возродиться в краю Высшей Радости, увидеть будду Амиду.  

И не прошло много времени, как он заболел. Однако не отступал от 
правильных мыслей, читал «Сутру о Цветке Закона», молился, памятуя о 

будде, и так скончался. Кто видел это и слышал, почтили его. Так 
передают этот рассказ.   

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–50). 

Монах Хо:дзю 法寿 известен в основном по этой истории; он или его соименник 

упоминается в «Гон-ки» под 1002 г. О его наставнике Сэнга см. рассказ 13–29. 

«Приготовься» – соверши  精進, сэйсин, сосредоточься на будущем возрождении, оставив 

прочие помыслы. 

«Сутру о нирване» обычно изучали вместе с «Лотосовой сутрой», см. свиток 12-й. 

«Сутра о созерцании будды по имени Неизмеримое Долголетие» – одна из трёх сутр, на 

который основано учение о «Чистой земле», см. свиток 15-й. «Прекращение неведения и 

постижение сути» и «Толкование по строкам» – два сочинения Тянь-тая Чжи-и (538–597), 

основоположника учения Тэндай: 摩訶止観, «Мохэ чжигуань», яп. «Мака сикан», ТСД 46, № 

1911, и  法華文句, «Фахуа вэньцзюй», яп. «Хоккэ монку», ТСД 34, № 1718. Первое учит 

основам подвижничества, второе подробно комментирует «Лотосовую сутру». 

 

 
13–33. Рассказ о том, как дракон услышал, как хранитель 

сутры читает «Сутру о Цветке Закона», пролил дождь и умер 
巻 13 第 33 話 竜聞法花読誦依持者語降雨死語 第卅三 

В стародавние времена, при государе [?], в Наре к югу от храма 

Дайандзи был храм Рюэндзи. В том храме жил один монах. Много лет он 
читал «Сутру о Цветке Закона». А ещё он изучил и постиг значение каждой 

строки в сутре, каждый день толковал одну из глав и читал её строку за 
строкой. Таковы были его каждодневные труды. 

А в ту пору жил один дракон. Он проникся почтением к тому, как 
монах толкует и читает сутру, стал принимать обличье человека, 

приходить в сад, где монах толковал сутру, каждый день слушать его. 
Монах тогда спросил: 

– Ты постоянно приходишь и внимаешь Закону. Кто ты? 

Дракон ответил, рассказал о своих исконных помыслах. Монах понял 
помыслы дракона, и завязалась между ними крепкая дружба. Дракон 

также чтил Закон, а потому следовал помыслам монаха.  
И вот, слухи об этом разошлись широко. В ту пору в поднебесной 

случилась засуха, дожди не выпадали, пять злаков все высохли и погибли. 
Все люди, и знатные, и простые, печалились о том, горевали безмерно. И 

вот, кто-то доложил государю: 
– К югу от Дайандзи есть храм, в том храме живёт монах. Он много 

лет знается с драконом, завязал с ним крепкую дружбу. Раз так, нужно 
вызвать этого монаха ко двору и приказать ему: скажи дракону, чтоб 

вызвал дождь! 
Государь это выслушал, отдал приказ, монаха вызвали ко двору. 

Монах прибыл по высочайшему велению. Государь сказал ему: 
– Говорят, ты много лет толкуешь «Сутру о Цветке Закона», и к тебе 

постоянно приходит дракон, внимает Закону. Ходят слухи, что этот дракон 

с тобой крепко сдружился. А в последнее время в поднебесной засуха, 
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пять злаков все высохли. Надо как-нибудь справиться с этим горем для 

страны! Поскорее начни толкование «Сутры о Цветке Закона», твой дракон 

непременно придёт послушать Закон, а ты скажи ему, чтобы он вызвал 
дождь. Если не подчинишься, я тебя отправлю в изгнание, не дам тебе 

жить в стране Японии!  
Монах принял приказ, весьма опечалился, вернулся в храм, позвал к 

себе дракона и рассказал ему об этом. Дракон выслушал и говорит: 
– Много лет я слушал «Сутру о Цветке Закона», избавился от мук 

дурных деяний, обрёл радости благих корней. Хочу отбросить это тело, 
думаю, как воздать за милость тебе, святой отшельник. Но дожди не в 

моём ведении. Это небесные боги во главе с великим царём Бонтэном не 
дают пролиться дождю, прекратиться бедствиям в стране. И если я пойду и 

открою двери дождю, мне тотчас срубят голову. И всё же я отдам жизнь 
как приношение «Сутре о Цветке Закона», и в будущем веке не обрету 

воздаяния на трёх дурных путях! Так я решил. Так что в три дня я вызову 
дождь. А после этого меня непременно убьют. Хочу, о святой отшельник, 

чтобы ты нашёл мои останки и похоронил, а над ними построил храмы! 

Место для них – у озера, что в горах к западу от уезда Хэгури 平群. Ищи же 

там! Кости мои будут разбросаны в четырёх местах, и ты у каждого построй 

храм Будды!  
Монах это слушал, горевал и сетовал, но страшился государева 

веления, а потому принял все наказы дракона и в слезах расстался с ним. 
Потом монах обо всём доложил государю, государь выслушал, 

обрадовался, стал ждать, когда прольётся дождь. И вот настал день, 
обещанный драконом, вдруг небо потемнело, ударили молнии, загремел 

гром, сильный дождь шёл три дня и три ночи. И всюду в мире воды стало 

полно, пять злаков пошли в рост, дела в поднебесной наладились, 
государь был тронут, а сановники, чиновники и весь народ радовались 

безмерно. 
Потом отшельник, исполняя последний наказ дракона, отправился на 

западные горы, посмотрел – а там на высоте в самом деле есть пруд. Вода 
в нём красного цвета. В пруд побросали останки растерзанного дракона, 

кровь его наполнила пруд, вот вода и стала казаться красной. Отшельник 
это увидел, заплакал, похоронил останки, построил над ними храм, назвал 

его храмам Рюкайдзи. В этом храме ради дракона он устроил толкование 
«Сутры о Цветке Закона», а потом, как завещал дракон, построил храмы 

ещё в трёх местах. Обо всем этом он доложил государю и получил 
высочайшую помощь. Храмы называются Рюсиндзи, Рютэндзи и Рюодзи. 

Отшельник весь остаток жизни бывал в тех храмах, читал «Сутру о 
Цветке Закона», молился о будущей жизни дракона. Храмы эти стоят и 

поныне – так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–67), см.: [Легенды 1984, 115], похожие рассказы 

есть в «Гэнко: сякусё» (4) и «Дзо:дансю:» (9). 

Обычно подателями дождя считаются сами драконы, но здесь они подчинены 

небесному богу Бонтэну (Брахме). Названия храмов – Рю:эндзи 龍菀寺, Рю:кайдзи 龍海寺

Рю:синдзи龍心寺, Рю:тэндзи 龍天寺 и Рю:о:дзи 龍王寺 (соответственно, храмы драконова 

сада, моря, сердца, неба и царя-дракона). Храмы с такими названиями известны в Японии в 

разных местах, в том числе и к югу от города Нара, но не связаны каким-либо общим 
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культом – помимо молений о дожде, проводимых также и во многих других местах. Какие 

храмы имеются в виду здесь, неясно. 

 

 

13–34. Рассказ о том, как монах Доко из храма Тэннодзи 
прочёл «Сутру о Цветке Закона» и спас придорожного бога 

巻 13 第 34 話 天王寺僧道公誦法花救道祖語 第卅四 

В стародавние времена жил один монах из храма Тэннодзи. Звали его 

Доко. Много лет он читал «Сутру о Цветке Закона», подвижничал на Пути 
Будды. Постоянно ходил паломником в Кумано и там затворялся на лето. 

Однажды он покинул Кумано и возвращался в свой храм, в краю Кии 
в уезде Минабэ 美奈部шёл по берегу моря – и тут настал вечер. Монах там 

и заночевал под большим деревом. 

Около полуночи прискакали два или три десятка всадников, 
остановились возле дерева. Кто они? – думает Доко. А один всадник 

окликает: 
– Старик, ты тут, под деревом? 

Кто-то из-под дерева отвечает: 
– Я тут. 

Доко это услышал, удивился, устрашился. Думает: под деревом ещё 
кто-то есть? А всадник снова говорит: 

– Скорее выходи, поедешь с нами! 
Из-под дерева кто-то отвечает: 

– Этой ночью не смогу поехать. Вот почему: лошадь моя повредила 

ногу, захромала, ехать нельзя. До завтра я или вылечу ногу лошади, или 
найду другую лошадь и поеду. Я стар годами, пешком не поспею! 

Всадники это выслушали и поехали дальше – так слышал монах. 
Когда рассвело, Доко в великом удивлении и страхе осмотрел всё под 

деревом – никого нет. Только стоит образ придорожного бога. Образ 
старый, ветхий, похоже, изготовлен много лет назад. Образ бога есть, а 

образа богини нет. А перед образом дощечка, на ней нарисована лошадь. 
И там, где у лошади нога, доска расколота. Доко это увидел, подумал: 

ночью говорил этот придорожный бог! Удивился ещё больше, отколотую 
ногу лошади привязал нитками и положил на место. Решил: посмотрю-ка, 

что будет нынче ночью! И остался на день под тем деревом. 
В полночь, как и прошлой ночью, прискакало множество всадников. 

Придорожный бог тоже сел на лошадь и отправился вместе с ними. На 
рассвете монах услышал: бог вернулся. Появился древний старец, кто он – 

неведомо. Он обратился к Доко и с поклоном сказал: 

– Ты, странник, вчера вылечил ногу моей лошади, я смог исполнить 
свою службу. Трудно воздать мне за твою милость! Я придорожный бог, 

живу под этим деревом. А те всадники – странствующие моровые боги. Они 
рыщут по всей стране и непременно берут меня проводником. Если я 

отказываюсь ехать с ними, меня бьют, обзывают бранными словами. Эти 
муки трудно вынести! И вот я хочу теперь избавиться от ничтожного и 

низкого обличья бога, поскорее обрести тело заслуг высшего уровня 
возрождения! Полагаюсь в этом на твои силы, странник! 

Доко отвечает: 
– Чудесно то, что ты говоришь, но моих сил не хватит!  



44 

 

– О странник! – говорит придорожный бог. – Останься здесь под 

деревом ещё на день, прочти «Сутру о Цветке Закона», когда я её услышу, 

то сила «Цветка Закона» поможет мне отбросить тело страдающее и 
возродиться в местах радости!  

Так он сказал и исчез, будто растаял. 
Доко последовал словам придорожного бога, остался в том месте на 

три дня и три ночи, от всего сердца читал «Сутру о Цветке Закона». На 
четвёртый день тот же старец явился снова. Поклонился монаху и сказал: 

– Милосердие твоё, о странник, помогло мне, теперь я отбросил 
прежнее тело и уже скоро обрету достойное тело. Мне предстоит 

возродиться на горе Фудараку, стать одним из спутников Внимающего 
Звукам, возвыситься до уровня бодхисаттвы. И всё это лишь потому, что я 

услышал «Цветок Закона»! Если, о странник, ты захочешь узнать, правда 
это или нет, сооруди из травы и веток небольшую лодочку, помести в неё 

моё деревянное изваяние и отпусти в море. Ты увидишь итог твоего 
обряда!  

И исчез, будто растаял. 

После этого Доко последовал словам придорожного бога, сразу 
сделал из веток лодочку, поместил в неё образ придорожного бога, пошёл 

к берегу моря и пустил лодочку плыть по волнам. Ветра не было, море 
было спокойно, а лодочка понеслась к югу и исчезла. Доко на неё смотрел, 

и пока лодочка не скрылась из виду, плакал и кланялся, а потом вернулся 
восвояси. 

А ещё в том уезде жил один человек преклонных лет. Ему во сне 
явился придорожный бог из-под того дерева, уже в обличье бодхисаттвы, 

излучал свет, озарял сиянием всё вокруг, играла музыка, а он вдруг 
взлетел и направился к югу. Доко этому глубоко поверил, вернулся в свой 

храм, ещё усерднее стал читать «Сутру о Цветке Закона» и никогда не 
плошал. 

Кто слышал самого Доко, те с почтением так передают его рассказ.  
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–128), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (9). 

Монах До:ко: 道公 известен только по этой истории; о храме Тэнно:дзи см. ГДЕ. 

Придорожные божества-предки 道祖の神 . До:со-но ками, обычно изображаются в виде 

старика и старухи, иногда их изваяния имеют вид условных образов мужского и женского 

начал. Здесь монах находит только изваяние мужского божества. Возле изваяния лежит 絵馬, 

эма, – глиняная или деревянная табличка с изображением лошади, поднесённая богу кем-то, 

кто молился о благополучном путешествии. В рассказе отражён старинный взгляд на эма как 

на замену настоящего коня. (В наши дни словом эма называют любые подобные таблички, 

подносимые в храмы и святилища, рисунок на них может изображать что угодно, о чём 

молятся прихожане: части тела, нуждающиеся в исцелении, и т.п.; на эма путешественников 

можно видеть автомобили, самолёты и пр.). «Моровые боги» 行疫神, гё:якудзин, – божества 

эпидемий. Слова бога о «высшем уровне возрождения» можно понять так, что он стремится 

в Чистую землю будды Амиды. Однако возрождается он на Фудараку, острове бодхисаттвы 

Каннон, видимо, становясь одним из помощников этого бодхисаттвы как защитника всех 

путников (см. свиток 16-й). Остров Фудараку, как считается, находится в море к югу от 

Японии.   
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13–35. Рассказ о том, как монах Гэнсон побывал на Тёмной 

дороге, прочёл «Сутру о Цветке Закона» и вернулся 

巻 13 第 35 話 僧源尊行冥途誦法花活語 第卅五 

В стародавние времена жил монах по имени Гэнсон. С детских лет 

расстался он с отцом и матерью, принял и усвоил «Сутру о Цветке Закона», 
днём и ночью читал её. Хотел выучить наизусть, но ещё не выучил. В 

расцвете юных лет он тяжело заболел и через несколько дней умер. 
А через один день и одну ночь он вернулся к жизни и рассказал: 

– Когда я умер, меня схватили и привели в палаты царя Эмма. Там 
были все служители Тёмной дороги, кто в венцах, а кто в доспехах. Одни 

держат копья, другие глядят в записи, сверяются с табличками, ведут учёт 

добрых и злых дел грешников. Глядеть на этот суд воистину страшно! А 
поодаль стоит почтенный, величавый монах. У него в руке посох с 

кольцами. А ещё он держит ларчик с сутрами и говорит царю Эмма:  
– Шрамана Гэнсон много лет усердно читал «Цветок Закона», нужно 

скорее усадить его!  
И вынул из ларчика сутру, велел мне прочесть «Сутру о Цветке 

Закона» от первого свитка до восьмого. Тогда царь Эмма, а за ним и все 
служители Тёмной дороги соединили ладони и слушали. А потом монах 

вывел меня оттуда и отправил в родные края. Я удивился, присмотрелся к 
монаху – а он явил обличье Внимающего Звукам! И тотчас дал мне 

наставление:  
– Возвращайся в родные края, хорошенько читай эту сутру! Я помогу 

тебе выучить её наизусть, как ты хотел!  
Так он сказал, и тут я ожил. 

Люди это слушали с безмерным почтением. 

Потом Гэнсон выздоровел и всю сутру выучил наизусть. Каждый день 
прочитывал её трижды: два раза – ради живых существ на шести путях, а 

один раз – ради того, чтобы самому избежать дурной дороги и возродиться 
в Чистой земле.  

Прошло много лет, настал его последний час, он страдал, но тяжко не 
болел. Помыслы его не переменились, он скончался, читая «Сутру о 

Цветке Закона». Силою «Сутры о Цветке Закона» он на Тёмной дороге 
обрёл помощь и защиту Внимающего Звукам. Гэнсон точно отдалился от 

дурных путей и возродился в благом месте! – говорили люди с почтением. 
Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–28), похожие рассказы есть в «Каннон риякусю:» 

(Канадзава-бон, 26) и в «Гэнко: сякусё» (19). 

Монах Гэнсон 源尊 известен в основном по этой истории; монах с таким же именем 

упоминается в документах рубежа X–XI вв., но тот же это Гэнсон или другой, неизвестно. О 

бодхисаттве Внимающем Звукам, Каннон, см. свиток 16-й. 

 

 
13–36. Рассказ о том, как женщина читала «Сутру о Цветке 

Закона» и увидела Чистую землю 
巻 13 第 36 話 女人誦法花経見浄土語 第卅六 

В стародавние времена жил человек по имени Канэдзуми, прежний 
наместник края Кага. У него была дочь. Сердцем смиренна и почтительна, 
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смолоду обратила помыслы к Пути Будды, приняла и выучила «Сутру о 

Цветке Закона», день и ночь читала её, и так прошло много лет. Но «Сутру 

о бесчисленных значениях» и «Сутру о всеобъемлющей мудрости» она не 
приняла и не выучила. 

Однажды она вдруг заболела и через несколько дней умерла. Но той 
же ночью вернулась к жизни и рассказала тем, кто был рядом: 

– Когда я умерла, вдруг явилось четверо или пятеро силачей, 
подхватили меня, понесли далеко через горы и долины, к большому храму. 

И внесли меня в храм. За воротами я смотрю – а там главный зал, зал для 
чтений, книгохранилище, звонница, кельи, надвратная башня, очень много 

разных построек и все прекрасны, воистину чудесны! И в них небожители 
с венцами на головах, бодхисаттвы в ожерельях, неведомо сколько, а ещё 

множество пожилых почтенных монахов-отшельников. Я глядела и думала: 
неужто это край Высшей Радости? А может, небо Тосоцу? И тут один монах 

мне говорит:  
– Как ты, женщина, очутилась в нашем храме? Ты много раз прочла 

«Сутру о Цветке Закона» и должна однажды явиться сюда. Но срок для 

тебя настанет ещё нескоро! А в этот раз немедля возвращайся домой!  
Я его выслушала, заглянула в один из залов – а там сложено 

множество свитков «Сутры о Цветке Закона». Монах спрашивает: 
– Знаешь ли ты, что это за «Сутры о Цветке Закона»?  

Я ответила, что не знаю. А монах молвит:  
– Эти сутры – те, что ты прочла за много лет. Ты взрастила корни 

блага, и они тебе помогут возродиться здесь, обрести радость!  
Я услышала это, сердцем возрадовалась безмерно. А ещё я там 

видела одно высокое здание, в нём пребывал Будда, сиял, излучал золотой 
свет. Но лицо его было закрыто краем монашеского плаща. Так что 

поклониться лику его я не могла. Раздался чудесный голос, молвил мне:  
– Ты читала «Сутру о Цветке Закона», и я позволил тебе увидеть моё 

тело, услышать мой голос. Скорее возвращайся в родные края, хорошенько 
читай «Сутру о Цветке Закона» снова и снова! И прочти также «Сутру о 

бесчисленных значениях» и «Сутру о Всеобъемлющей Мудрости». Эти три 

сутры нужно принять и хранить все вместе. Тогда я не стану скрывать свой 
лик, дам тебе увидеть его. Я – Сяка, Прошедший свой Путь!  

Так он молвил, и двое небесных отроков пошли провожать меня. 
Вместе с отроками и пришла сюда, вошла в дом – так мне казалось, и тут я 

ожила. 

Потом недуг её отступил, она снова от всего сердца стала читать 

«Сутру о Цветке Закона» вместе с «Сутрой о бесчисленных значениях» и 
«Сутрой о Всеобъемлющей Мудрости». 

 Думается, после того как Сяка, Прошедший свой Путь, ушёл в 
нирвану, он перед живыми существами выстраивает разные чистые земли. 

Но тем, кто читает «Цветок Закона», он, чтобы придать им сил, даёт 
увидеть свою Священную орлиную гору. А ещё – «Сутру о бесчисленных 

значениях» непременно надо читать вместе с «Сутрой о Цветке Закона». 
Так учит сам Будда. Кто слышал это, те пересказали другим, и так 

передают этот рассказ. 
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Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–118); похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» 

(18). 

Минамото-но Канэдзуми 源兼澄 (даты жизни неизвестны) был поэтом, его песни есть 

в «Изборнике» («Сю:исю:»). Его дочь поначалу читает «Лотосовую сутру» без вводной и 

заключительной сутр. Повествователь указывает, что Будда «создаёт», «выстраивает» 建立, 

кэнрю:, разные «чистые земли»; видимо, под «созданием» имеется в виду создание их 

образов в проповедях, вошедших в разные сутры. Почитатели «Лотосовой сутры» могут 

увидеть ту «чистую землю», где Будда пребывает сам, которую он выстроил не только для 

других, но и для себя, когда проповедовал «Лотосовую сутру».  

 
 

13–37. Рассказ о том, как бесстыдный монах, нарушитель 
заповедей, читал главу «Продолжительность жизни» из «Сутры о 

Цветке Закона» 
巻 13 第 37 話 無慚破戒僧誦法花寿量一品語 第卅七 

В стародавние времена к востоку от храма Ниннадзи был храм, 

звался он Корюдзи. В этом храме жил монах по имени Дзёсю, общинный 
глава. У него был ученик, монах лишь по обличью: в Три Сокровища не 

верил, причин и плодов не понимал, поведением не отличался от обычного 
мирянина. В руках носил лук и стрелы, у пояса меч, любил всяческие 

недобрые, злые дела. А ещё, как увидит птицу или зверя, непременно 
застрелит насмерть. Как увидит рыбу или мясо, всё съест. В сердце его 

глубоко засела похоть, постоянно стремился заполучить женщину. А 
потому ни чёток в руках его не было, ни на плече не носил он монашеского 

плаща. Воистину бесстыдный человек! 
Однако этот монах принял главу «Продолжительность жизни» из 

«Сутры о Цветке Закона», и хотя телом был нечист, каждый день по 

одному разу её непременно прочитывал. И вот, этот монах покинул храм 
Корюдзи, стал учеником общинного главы Гэнсина из храма Хоссёдзи, 

поселился у него в сарае, где стоял возок. Служил общинному главе, потом 
тяжело заболел, несколько дней промучился, наставник пожалел его и 

вручил ему заповеди. 
Монах всем сердцем принял заповеди, а потом сел, омыл уста, от 

всего сердца стал читать главу «Продолжительность жизни». Дошёл до 
слов «…как мне побудить живых существ вступить на непревзойдённый 

Путь, чтобы они смогли быстро обрести тело будды!» – и со спокойным 
сердцем умер. 

Много лет жил он бесстыдно, но в последний час завязал связь, 
принял заповеди, умер, читая «Сутру о Цветке Закона», а потому 

непременно отдалился от дурных путей! – так все, кто видел и слышал его, 
почтили его. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–76). 

«Бесстыдный» здесь – 無慚, мудзан, тж. «нераскаянный». Общинный глава Дзё:сю: 定

修僧都 по другим источникам не известен, в «Хоккэ гэнки» учитель героя – общинный глава 

Дзё:тё: 定澄 (935–1015). Храм Ко:рю:дзи 香隆寺 считался отделением крупного столичного 

храма Ниннадзи 仁和寺 . Оттуда герой рассказа переходит в храм Хоссё:дзи 法性寺  к 

общинному главе Гэнсину 源心僧都 (971–1053, не путать с Гэнсином/Эсином из рассказа 

12–32). Перед смертью герой читает строки, которые уже звучали в рассказе 13–14. 
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Наставник «вручает заповеди», то есть заново даёт герою посвящение, которое он уже, 

вероятно, проходил, когда принимал монашество; само по себе принятие заповедей 

считается дающим заслуги, пусть даже человек не сможет соблюдать эти заповеди. 

 

 

13–38. Рассказ о том, как вор читал четыре важных главы 
«Сутры о Цветке Закона» и избежал беды 

巻 13 第 38 話 盗人誦法花四要品免難語 第卅八 

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

глава Левой стражи ворот. У него было имение в краю Синано, и Масаиэ 
туда часто ездил. И вот, как-то раз он выехал в Синано и нанял слугу, 

столичного простолюдина. 
По дороге у Масаиэ украли коня. Тогда один из свитских сказал: 

должно быть, этот новый слуга сговорился с конокрадом! Свитский с 
самого начала этого слугу невзлюбил, вот и стал на него наговаривать 

господину.  

Масаиэ выслушал, тотчас велел связать слугу, а свитскому приказал: 
следи, чтоб не сбежал! Свитский давно уже в сердце своём питал злобу – и 

уж расстарался! Связал слугу по рукам и ногам, на ноги надел колодку, а 
за руки подвесил к ветке высокого дерева, да ещё и за волосы к дереву 

привязал, а нескольких человек приставил стеречь. 
Слуга, без вины терпя такие муки, горюет, сетует, поделать ничего 

не может. Но издавна он хранил четыре самых важных главы «Сутры о 
Цветке Закона», и ночью стал читать эти главы. Кто слышал, говорили: 

жаль беднягу! А сторожа тем временем не то чтобы заснули, но их словно 
бы кто-то околдовал. Связанный слуга сторожей окликает: эй, эй! Те 

очнулись, глядят – колодка свалилась, ветка сломалась, слуга сидит прямо. 
Сторожа на него глядят и говорят: как же так? Хорошо хоть не сбежал! 

Подвесили его обратно. Ночь была темная, сторожа никому ничего не 
сказали. 

Прошло несколько дней, и каждую ночь слуга опять неведомо как 

освобождался от колодок и верёвок. Сторожа думают: странно! А сын 
Масаиэ по имени Сукэмори, распорядитель Школы чиновников 大学の允, 

был тогда ещё юн, жил дома, и ночью услышал, как чей-то голос читает 
сутру. Кто это читает? – вышел он посмотреть, а там слуга, подвешенный 

на дерево, возглашает сутру. Жаль его! – подумал Сукэмори.  
Когда рассвело, свитский пришёл к Масаиэ и доложил: 

– Вора уже несколько дней слугу стерегут как следует, сторожа 
ночью не спят, никто к нему не подходит, но он как-то выбирается из пут и 

колодок, каждую ночь освобождается. А сбежать не пытается. Хотел бы 

сбежать –  бы уже тут не было.  
Масаиэ выслушал, думает: странно! Говорит: надо немедля вызвать 

слугу и допросить. Вызвал, стал допрашивать, слуга говорит: 
– Я ничего сам не делал! Просто я смолоду храню четыре самых 

важных главы «Сутры о Цветке Закона», вот и решил: если погибну, они 
мне помогут в будущей жизни! и стал день за днём их читать. И явилось 

чудо, словно наваждение: отрок белым жезлом тронул мои путы и колодки 
– они свалились, так я освободился. Потом отрок молвил: уходи скорее! Но 
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зачем же мне бежать, если я не виноват? Раз он мне помог, я подумал: 

теперь-то меня и так освободят! Вот почему я будил сторожей.  

Масаиэ выслушал с почтением, раскаялся и немедля отпустил его. 
Кто слышал об этом, все проливали слёзы, все уверовали в чудесную 

силу «Сутры о Цветке Закона». Даже в последнем веке тем, кто её хранит, 
она являет вот такие чудеса. Масаиэ вернулся в столицу, рассказывал об 

этом, а кто слышал, те так и передают его рассказ. 
 
Рассказ не встречается в других источниках. 

Тайра-но Масаиэ 平正家  (ум. 1073) был наместником края Синано, его стихи 

сохранились в антологиях. Даты жизни его сына Сукэмори 資盛 неизвестны. 

 

 
13–39. О двух хранителях сутр из края Идзумо: «Сутры 

цветочного убранства» и «Сутры о Цветке Закона» 
巻 13 第 39 話 出雲国花厳法花二人持経者語 第卅九 

В стародавние времена в краю Идзумо жили двое отшельников. Один 
хранил «Сутру цветочного убранства», звали его Хогон. Другой хранил 

«Сутру о Цветке Закона», его звали Рэндзо. Оба раньше были монахами 

храма Дайандзи. И так случилось, что оба покинули свой храм и 
поселились в этом краю. Оба были прямы сердцем и чисты телом. 

Однажды, когда отшельник Хогон читал «Сутру цветочного 
убранства» уже двадцать лет, он посетовал, что ему всякий раз не хватает 

пропитания на день, той еды, что ему по сердцу. Тогда добрый бог, 
защитник Закона, принял обличье человека, явился ему и сказал: 

– Я стану твоим прихожанином-дарителем, каждый день буду 
приносить тебе, что нужно. Так что отныне не сетуй насчёт дневного 

пропитания, а только подвижничай [по правилам] Великой колесницы! 
Отшельник услышал, обрадовался, каждый день стал принимать от 

бога дары и больше не сетовал. Прошли дни, и отшельник Хогон сказал 
доброму богу: 

– Прошу, завтра утром доставь еды на двоих. Я приглашу к себе 
хранителя «Цветка Закона» и угощу его.  

Бог согласился, обещал назавтра утром доставить угощение на двоих. 

И вот Хогон позвал к себе отшельника Рэндзо. Рэндзо тотчас явился. 
Ждал, когда подадут угощенье, – а его не видно, время прошло, настал 

вечер, Рэндзо вернулся восвояси. Тут добрый бог принёс еду и говорит 
Хогону: 

– Как ты сказал вчера, я хотел с утра пораньше принести еду, а вся 
толпа святых защитников «Цветка Закона», боги Брахма и Индра, четверо 

небесных государей обступили хранителя сутры со всех сторон. Поэтому 
даже приблизиться к нему было трудно. А вплотную подойти – нечего и 

говорить! Вот почему я с утра и до нынешнего часа не мог явиться с 
подношениями. Только теперь, когда отшельник «Цветка Закона» удалился 

и толпа защитников Закона ушла вместе с ним, я смог подойти сюда. 
Хогон это услышал, удивился: чудо! И почтил хранителя сутры, сам 

взял подношения, пошёл к отшельнику Рэндзо, вручил их и поклонился. 



50 

 

Тогда Хогон понял, что заслуги «Цветка Закона» превосходны, сам 

стал беззаветно хранить и читать «Сутру о Цветке Закона» и искать 

прибежища у Рэндзо. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–33), см.: [Легенды 1984, 108–109]; похожий 

рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (12). 

Монахов зовут в честь сутр: Хо:гон 法厳 – «Убранство Закона»; Рэндзо:  蓮蔵 – 

«Хранилище Лотоса». «Прихожанин-даритель» – 檀那, данна, от санскр. дана.  

 

 

13–40. Рассказ о двух хранителях сутр из края Муцу: «Сутры о 
Цветке Закона» и «Всепобеждающей сутры» 

巻 13 第 40 話 陸奥国法花最勝二人持者語 第四十 

В стародавние времена в краю Митиноку жили два монаха. Один 

хранил «Всепобеждающую царственную сутру», звали его Косё. Другой 
хранил «Цветок Закона», звали его Хорэн. [Косё прежде был монахом 

храма Гангодзи, а Хорэн – ] храма Кофукудзи. Оба родом были из 
Митиноку, и однажды покинули те храмы, переселились в родной край. У 

обоих отшельников помыслы были прямы, тела чисты, они хранили 
«Цветок Закона» и «Всепобеждающую сутру», являли чудеса. А потому 

местные жители их обоих восхваляли и почитали безмерно. 

И вот, отшельник Косё стал побуждать отшельника Хорэна: 
– Брось «Цветок Закона», прими «Всепобеждающую сутру»! Почему? 

А потому, что «Всепобеждающая» весьма глубока, превосходит остальные 
сутры, оттого её и зовут «Всепобеждающей царственной сутрой». Вот и 

при дворе в начале каждого года устраивают её чтения, называют их 
«Собранием Высочайшей постной трапезы». И в каждой из земель в 

поземельных храмах устраивают чтения этой сутры, называют их 
«Высочайшим обетом богине Китидзё». А ещё государь повелел проводить 

чтения этой сутры в храме Якусидзи, их называют «Собранием 
Всепобеждающей сутры». Так что и в государственных, и в частных 

обрядах эту сутру ценят больше всех! 
Хорэн это выслушал и сказал: 

– Среди проповедей Будды нет такой, какую не почитали бы! Я вот в 
прежних жизнях создал себе причины хранить «Сутру о Цветке Закона», 

что и делаю много лет. Как же я вдруг отброшу «Цветок Закона» и стану 

хранить «Всепобеждающую сутру»? 
Косё перестал его уговаривать, замолчал. 

Потом Косё, полагаясь на чудесную силу «Всепобеждающей сутры», 
при каждом удобном случае подкалывал Хорэна с его «Цветком Закона», 

но Хорэн не отвечал.  
Однажды Косё сказал: 

– Надо выяснить, какая из двух сутр победит другую. Если чудеса 
«Цветка Закона» окажутся сильнее, я брошу «Всепобеждающую», 

последую за «Цветком Закона». Если же сильнее окажутся чудеса 
«Всепобеждающей», тогда ты, Хорэн брось «Цветок Закона» и прими 

«Всепобеждающую»! 
Но хотя он так и сказал, Хорэн вовсе не откликнулся. Косё снова 

говорит: 



51 

 

– Раз так, давай мы с тобой возделаем каждый своё поле, посмотрим, 

чей урожай окажется лучше, и узнаем, у которой из двух сутр чудеса 

сильнее! 
Люди в селении это услышали и выделили двум отшельникам два 

одинаковых поля, каждое в один тё: [1 га]. 
Косё залил своё поле водой, от всего сердца говорил, взывая ко 

«Всепобеждающей»:  
– Если полагаться на силу сутры, но не сеять семена, не взращивать 

всходы, урожая не получишь! 
Он с молитвой возделывал поле, и ростки на его поле в один тё 

взошли дружно, разрослись как нигде. Прошли дни, миновали месяцы, и 
собрал он превосходный урожай. А отшельник Хорэн своё поле не 

обрабатывал, и никто из его сторонников туда не ходил, поле заросло 
сорной травой. А потому кони и волы, как хотели, ходили на то поле 

пастись. Все жители края, от высших до низших, глядя на это, восхваляли 
отшельника Косё, а отшельника Хорэна презирали. 

И вот, в первой трети седьмого месяца посреди поля отшельника 

Хорэна вырос один тыквенный куст. Глядь – вскоре эта тыква выпустила 
плети на все стороны, листья её покрыли поле целиком. И для высоких 

сорных трав места не осталось. Прошли дни, тыква расцвела и дала плоды, 
посмотришь – каждая тыковка размером с большой горшок, лежат рядами, 

так что просвета нет. Но даже те, кто их видел, всё равно хвалили 
отшельника Косё. А отшельник Хорэн поглядел на тыквы в поле, думает: 

странно! Сорвал одну, разрезал, заглянул внутрь – а она полна 
очищенного риса! Зёрна крупные и белые, как снег. Отшельник их увидел, 

думает: чудо! Взял мерку, стал мерить – в одну тыкву поместилось пять 
мерок белого риса. Разрезал другие тыквы, посмотрел – все они точно 

такие же. 
Тогда отшельник Хорэн позвал людей из деревни, показал им тыквы. 

А потом сначала поднёс белого риса в дар Будде и сутре, созвал монахов и 
накормил их. А одну тыкву послал в келью отшельника Косё. Тот увидел – 

и хоть возникла в его сердце зависть, но был он тронут, видя чудесную 

силу «Цветка Закона», почтил его, пожалел, что презирал отшельника 
Хорэна, и последовал за ним. Тотчас пошёл, поклонился ему и покаялся. 

А отшельник Хорэн зерно из тыкв раздавал по всему краю: монахам и 
мирянам, мужчинам и женщинам. Все брали и уносили, сколько хотели. А 

тыква вплоть до двенадцатого месяца давала новые плоды, сколько их ни 
срывай, вырастало ещё больше. Кто видел это и слышал, поняли, что 

чудеса «Сутры о Цветке Закона» – сильнее всех, и искали прибежища у 
отшельника Хорэна. Так передают этот рассказ.  

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–48), см.: [Легенды 1984, 110–112]; похожий 

рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (12). 

Монахов зовут в честь сутр: Ко:сё: 光勝 – «Светлая победа», Хо:рэн 法蓮 – «Лотос 

Закона», в переводе А.Н. Мещерякова, соответственно, Златоблеск и Мудроцвет. Монахи 

учились в храмах города Нара (пропуск в тексте «Кондзяку» восстановлен по «Хоккэ гэнки»). 

Об обрядах по «Сутре золотого света» при дворе и в храме Якусидзи см. рассказы 12–4 и 12–

5. «Мерка» риса здесь – 斗, то:, около 18 л. 
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13–41. Рассказ о хранителях двух сутр: «Сутры о Цветке 

Закона» и «Алмазной сутры о запредельной премудрости» 

巻 13 第 41 話 法花経金剛般若経二人持者語 第四十一 

В стародавние времена в горном храме жили два отшельника. Один 

хранил «Сутру о Цветке Закона», его звали Дзихо. Другой хранил 
«Алмазную сутру о запредельной премудрости». Его звали Дзикон. Эти два 

отшельника поселились на одной горе, построили себе хижины на 
расстоянии в два или три тё: [200–300 м] друг от друга. 

У обоих отшельников пробудились помыслы о Пути, оба отринули мир 
и стали подвижничать на Пути Будды. Отшельник Дзикон являл чудеса 

премудрости, еда у него возникала сама собой, и жил он, не думая о 

пропитании. Отшельник Дзихо всецело полагался на подаяние мирян и 
достатка не имел. А потому Дзикон в сердце своём возгордился, думал: 

хранимая мною сутра имеет великую силу, а дела мои превосходны, и 
потому небожители, защитники Закона, снабжают меня едой, днём и ночью 

оберегают меня. А у того отшельника «Цветка Закона» и сутра слабее, и 
заслуги мельче. Вот защитники Закона и не подносят ему даров! 

Так он постоянно хулил соседа, и вот однажды отрок отшельника 
Дзихо пришёл в келью к отшельнику Дзикону, и Дзикон стал ему говорить 

о превосходстве своих чудесных заслуг. Спросил: 
– А у твоего учителя какие заслуги? 

Ученик отвечает: 
– У моего учителя нет особых чудесных сил. Он живёт подаянием. 

Отрок вернулся в келью к учителю и пересказал ему этот разговор. 
Учитель сказал: 

– Это истинная правда. 

Но миновали дни, и мудрому Дзикону перестали приносить еду. Два 
или три дня – не приносят! Ближе к вечеру Дзикон, не евши, всю свою 

великую досаду обратил на Субхути из сутр о запредельной премудрости, 
без конца пенял ему. Той же ночью Дзикону во сне явился старик-монах с 

открытым правым плечом и молвил: 
– Я Субхути. Ты хранишь «Алмазную сутру о запредельной 

премудрости», но истина этой премудрости тебе ещё не открылась. А 
потому небожители не подносят тебе даров. С чего бы тебе, постороннему, 

досадовать на них? 
Дзикон это услышал и спрашивает: 

– Много лет мне подносили дары! Кто же тогда мне их посылал? 
Старик-монах отвечает: 

– Ту еду тебе посылал хранитель «Цветка Закона». Его мудрое 
сердце полно сострадания, вот он и пожалел тебя, отправил к тебе десять 

дев-ракшаси, и они каждый день тебе доставляли еду, какую пожелаешь. 

А ты, глупец, возгордился и постоянно хулил того мудреца. Сейчас же иди 
к нему и покайся!  

Так он сказал, и Дзикон проснулся. 
Потом он раскаялся, пожалел, что много лет смотрел на соседа 

свысока, пришёл к нему в хижину, поклонился и сказал: 
– По глупости я хулил тебя, отшельник! Прошу, прости мне мою вину! 

И ещё скажи: почему ты каждый день присылал мне еду, а в эти два или 
три дня не прислал? 
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Мудрый Дзихо улыбнулся и говорит: 

– Я забыл, не собрал еды и не сказал десяти девам-ракшаси. 

Тут тотчас явились отроки, поднесли в дар еду. И когда Дзикон 
вернулся к себе в хижину, ему стали приносить еду, как раньше. 

Дзикон потом навсегда отбросил горделивые помыслы, последовал за 
мудрым Дзихо. И когда обоим отшельникам пришла пора умирать, явилась 

толпа святых и проводила их в Чистую землю.  
Так что горделивые помыслы надо отбросить! – так передают этот 

рассказ.    
 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–17), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» (12). 

Монахов зовут в честь сутр: Дзихо: 持法 – «Хранитель Закона», Дзикон  持金 – 

«Хранитель алмаза». Об «Алмазной сутре» см. свиток 7-й. «Истина» здесь – 理, котовари,  

тот «принцип», выраженный в сутре, и/или тот способ обращения с нею, который даёт 

доступ к чудесам. Не зная этой истины, отшельник остаётся «посторонним», видит сутру 

лишь «сбоку» 横様, ёкодзама-ни. Субхути 須菩提, Сюбодай, – один из учеников Будды, его 

собеседник в «Алмазной сутре». В «Кондзяку» в рассказе 1–27 говорится, что Субхути 

больше других преуспел в созерцании «пустоты», относительности всякого опыта, 

доступного людям. Дзикону во сне является, вероятно, сам Сюбодай. «С открытым правым 

плечом – то есть одетый по индийскому обычаю, а не по японскому, когда под монашеский 

плащ (перекидываемый через левое плечо) надевается рубаха косодэ. О девах-ракшаси см. 

рассказ 13–4, здесь они являются в обличьях отроков-служек. 

 
 

13–42. Рассказ о том, как монах Косэн из храма Рокухара 
услышал проповедь «Сутры о Цветке Закона» и обрёл благо 

巻 13 第 42 話 六波羅僧講仙聞説法花得益語 第四十二 

В стародавние времена к востоку от столицы был храм под названием 
Рокухарамицу. Там много лет жил монах по имени Косэн. Жители столицы 

в том храме устраивали чтения сутр. 
Косэн на этих чтениях каждый раз выступал как чтец. А потому 

больше десяти лет постоянно имел дело с выдающимися мудрецами – с 
горы Хиэй, из храма Миидэра, из Нары – слушал, как они толкуют Закон, 

беседуют о толковании сутр. Принимая их у себя в храме, Косэн постоянно 
слушал их, и порой у него пробуждались помыслы о Пути. 

Стало быть, он страшился и [?] будущего века, но мирские дела 
трудно отбросить, и он не покидал своего храма, так и состарился. И вот, в 

последний час, не связавшись ни с чем дурным, умер, и кто видел это и 
слышал, думали: Косэн скончался с правильными мыслями, наверняка 

отправился в край Высшей Радости, возродился на небесах! Но прошли дни 

и месяцы, и дух его возвестил устами одного человека: 
– Я Косэн, я жил в этом храме и постоянно выступал как чтец сутр. 

Много лет тут толковали «Сутру о Цветке Закона», я всегда слушал её, и 
порой у меня пробуждались помыслы о Пути, я стремился в край Высшей 

Радости и не ленился памятовать о будде, с надеждой думал о будущем 
веке – но теперь из-за мелочных, ничтожных дел я обрёл тело маленькой 

змейки. Причина вот в чём: пока был жив, я посадил перед своей кельей 
мандариновое деревце, много лет следил, как оно постепенно росло, 

выпускало новые ветки, покрывалось пышной листвой, расцветало, 
завязывало плоды, а я утром и вечером ухаживал за ним, от первых двух 
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листочков и до поры, когда оно плодоносило, всегда оберегал и любил его. 

Хоть это и не тяжкий грех, за любовь к нему мне воздалось вот так: я 

получил тело змейки, живу под корнями этого дерева. Прошу: перепишите 
для меня «Сутру о Цветке Закона» и поднесите общине, чтобы я избавился 

от этих мук, обрёл рождение в лучшем месте! 
Монахи из его храма услышали это, сначала пошли к его келье, 

заглянули под дерево – а там змейка длиной в три сяку [90 см], живёт, 
обвившись вокруг корня дерева. Увидели её монахи, думают: значит, 

правда! Все стали горевать, сожалеть безмерно. И вскоре монахи храма 
Рокухарамицу, мысля все заодно, объединили усилия, собрали 

пожертвования мудрых друзей, переписали «Сутру о Цветке Закона» и 
поднесли общине.  

После этого одному монаху из храма во сне явился Косэн в 
прекрасном одеянии Закона, с улыбкой на устах. Он поклонился братии и 

молвил: 
– Вы, мудрые друзья, взрастили корни блага, и их сила тотчас 

вызволила меня со змеиного пути, я обрёл рождение в Чистой земле! 

Монах проснулся и рассказал свой сон остальной братии, все пошли к 
мандариновому дереву, что росло перед кельей Косэна, посмотрели под 

ним – а змейка уже умерла. Монахи это увидели, заплакали, жалея собрата, 
а чудесную силу «Сутры о Цветке Закона» почтили безмерно. 

Думается, если возникает любовь к вещам ненужным, за неё 
воздаётся вот так. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–37), похожие рассказы есть в «Сю:и о:дзё:дэн» 

(2–2), в «Хоссинсю:» (1–8) и в «Гэнко: сякусё» (19). 

Монах Ко:сэн 講仙 (тж. 康仙, 幸仙, даты жизни неизвестны) известен только по этой 

истории. Он жил в храме Рокухарамицу-дзи 六波羅密寺 на восточной окраине столицы; 

славу этому храму принёс монах Куя (во второй половине X в.; см. предисловие к свитку 15-

му и 19–3); вероятно, действие рассказа относится к этому времени или чуть более позднему. 

В храме на «чтениях сутр» 講 , ко:, выступают знаменитые монахи столичной округи и 

города Нара; они толкуют сутры, тогда как сам Косэн выступает «чтецом», 読師, докуси, то 

есть только зачитывает тексты сутр вслух. 

«Мандариновое дерево» – 橘, татибана, Citrus tachibana.  

 
 

13–43. Рассказ о том, как женщина после смерти возродилась 
змеёй, но услышала проповедь «Сутры о Цветке Закона» и обрела 

благо 
巻 13 第 43 話 女子死受蛇身聞説法花得脱語 第四十三 

В стародавние времена в столице жил человек не из простых. У него 

была дочь. Девочка – обличьем красавица, сердцем мягкая, отец и мать 
любили её и берегли безмерно. Уже в десять лет она превосходила других 

в искусстве письма, стихи слагала несравненные. Понимала и в музыке, 
научилась прекрасно играть на цитре. 

Усадьба у них была большая, несколько зданий под крышами из 
кипарисовика, вся отделка весьма роскошная. Красивый водоём, в саду и 

весной, и осенью было чем полюбоваться. 
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Итак, родители дочку любили, а ей ни до чего не было дела, кроме 

красоты весенних цветов, богатства осенних листьев. Есть из чего 

выбирать: вишни в цвету мерцают сквозь дымку, зелёные ветви ивы 
колышутся на ветру, осенняя листва ложится парчовым узором! А кустыи 

хаги в каплях росы, а хризантемы всех оттенков возле изгороди! Все 
прекрасны по-своему, но девочке на сердце запали красные цветы сливы, 

их она полюбила особенно. 
Сливу посадили возле восточного крыльца, и в пору цветенья 

девочка поднимала решётчатые ставни, одна смотрела на цветы, ни о чём 
другом не помышляя. До самой ночи слива благоухала прекрасно, и 

девочка не уходила в дом; возле дерева ни траве не давала расти, ни 
птицам садиться, а когда приходила пора цветам опадать, собирала с 

земли лепестки, складывала в лаковый ларчик – так любила их аромат. В 
ветренные дни расстилала под деревом циновку, чтобы лепестки не 

разлетелись, собирала их и складывала. Так их любила, что когда 
лепестки засыхали, сжигала их в курильнице и вдыхала дым. Посадила 

ещё маленькое сливовое деревце, глядела, как оно расцвело, – и 

радовалась, не помня ни о чём другом. 
И вот девочка неведомо отчего занемогла, никаких примет недуга не 

было видно, но она мучилась несколько дней. И день ото дня ей делалось 
всё хуже, родители горевали безмерно, но девочка угасала неизвестно от 

чего. Отец и мать без конца плакали и сетовали, жалели её, но всё было 
кончено. После похорон люди разошлись – а родители всё глядели на 

сливовые деревья, горевали и сетовали безмерно. 
И тут под деревьями появилась змейка длиной в один сяку [30 см]. 

Люди думали: это просто змейка. Но на следующий год весной змейка 
снова приползла под деревья, обвилась вокруг ствола и не уползала, а 

когда цветы раскрылись и стали опадать, змейка пастью собирала 
лепестки и складывала все в одном месте. Родители видят это, думают: а 

ведь этой змейкой, должно быть, стала та, кого больше нет! Как жалко, как 
горько! Они печалились и сетовали, что дочери достался такой 

отвратительный облик, пригласили Сэйхана, Гонкю и других знаменитых 

монахов, и те под деревьями устроили чтения «Сутры о Цветке Закона», 
провели восемь собраний. И змейка каждый день выползала из-под дерева, 

слушала чтения.   
В день, когда читался пятый свиток сутры, наставником-чтецом был 

Сэйхан. Он проповедовал о том, как дева-дракон стала буддой, и кто 
слушал его, все проливали слёзы, все были тронуты. А змейка под 

деревьями умерла в час этой проповеди. Отец и мать, а за ними и 
остальные увидели это – и залились слезами, жалели её безмерно. 

А потом отцу во сне явилась покойная дочь, одетая в грязные 
лохмотья, видно было, что сердце её страдает. Тут пришёл величавый 

монах, велел ей снять это рубище – и кожа её стала золотистой, 
засветилась. Монах велел ей надеть чудесный наряд и монашеский плащ, 

сам повёл её, усадил на багряное облако, и она улетела. Тут отец 
проснулся. 

Воистину, всё сделалось так одной лишь силою «Цветка Закона»! 

Хоть и стала девочка змеёй, но умерла там, где толковали «Сутру о Цветке 
Закона», и несомненно: заслуга от слушания «Цветка Закона» помогла ей 
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избавиться от змеиного тела и возродиться в Чистой земле! Так с 

почтением говорили люди. И конечно, когда слышали, что она умерла в 

день, когда толкуют пятый свиток, где дева-дракон стала буддой, все были 
тронуты и восхищены. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ не встречается в других источниках. 

Сэйхан 清範 (ум. 999) принадлежал к общине храма Кофукудзи в Нара, славился как 

проповедник и мастер диспута, выступал и в столичных храмах, прозывался «учителем 

устава из храма Киёмидзу» 清水律師, Киёмидзу-рисси. Гонкю: 厳久 (ум. 1007) исполнял 

обязанности общинного главы в школе Тэндай и также проповедовал во многих храмах, его 

прозывали «общинным главой из Ханаяма» 華山僧都 , Ханаяма-со:дзу. Эти наставники 

упомянуты в «Макура-но со:си», «Эйга-моногатари» и других памятниках, где описана 

жизнь государева двора на рубеже X–XI вв. 

В рассказе речь идёт о «восьмеричных чтениях Лотосовой сутры» 法華八講, Хоккэ 

хакко:. При таких чтениях сутру прочитывают и толкуют за четыре дня, каждый день 

вмещает два заседания, утреннее и вечернее. Обычно толкователи, они же «наставники-

чтецы», выступают по очереди. В пятом свитке сутры в главе XII, «Девадатта», есть 

знаменитый эпизод: юная дочь царя драконов приходит почтить Будду – и сама становится 

буддой, хотя в других буддийских книгах и говорится, что существо незрелого возраста, 

женского пола и рождённое не в мире людей не может обрести просветления.  

 
 

13–44. Рассказ о том, как распорядитель храма Дзёходзи 
услышал проповедь по «Сутре о Цветке Закона» и обрёл благо 

巻 13 第 44 話 定法寺別当聞説法花得益語 第四十四 

В стародавние времена к югу от храма Хоссёдзи был храм под 
названием Дзёходзи. В том храме был монах-распорядитель. По обличью 

монах, он, однако, не чтил Три Сокровища, не понимал причин и 
последствий, любил играть в облавные шашки и в «двойные шестёрки», 

собирал у себя людей этого пути и постоянно развлекался с ними. А ещё 
приглашал всяких весёлых девиц, певичек и скоморохов, только и делал, 

что тешился их пеньем. Понапрасну принимал и тратил подношения 
буддам, не исполнял никаких правил, каждый день ел мясо и пил сакэ. 

И был у него приятель, такой же монах. Однажды в восемнадцатый 
день месяца он сказал:  

– Я сегодня иду в Киёмидзу. Хочу пойти вместе с тобой. Что 
скажешь? 

Распорядитель туда не собирался, но не захотел отказывать этому 

монаху, сказал, что сходит с ним, и они вместе отправились в путь. 
На обратном пути монах говорит: 

– Сегодня в храме Рокухара чтения. Не зайти ли нам послушать? 
И распорядитель послушался монаха, вошёл в храм, стали они 

слушать чтения «Сутры о Цветке Закона». Распорядитель услышал, как 
толкуют Закон, на миг подумал: достойно! И вернулся к себе. Больше за 

всю свою жизнь этот распорядитель никаких корней блага не взрастил. 
И вот, прошли месяцы и годы, распорядитель заболел и умер. А 

потом через какое-то время его жена сделалась одержима злым духом. 
Рыдая и заливаясь слезами, дух говорил: 
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– Я твой муж. В прежней жизни любил я одни лишь дурные дела, 

корней блага не растил. Из-за этого я получил тело большой ядовитой 

змеи, страдаю безмерно. Весь я горю, будто в огне. А ещё множество 
ядовитых насекомых поселилось в моей чешуе, грызут кожу, пожирают 

плоть, трудно терпеть! А ещё я ищу воды и пищи, но очень трудно их 
найти, постоянно не хватает. Все эти муки невозможно описать! Но один-

единственный корень блага мне всё-таки порой приносит радость. Когда 
был жив, я с приятелем однажды пошёл в Киёмидзу, а на обратном пути 

мы зашли в храм Рокухара, послушали чтения «Сутры о Цветке Закона», и 
я на миг подумал: достойно! За эту заслугу в нынешнем теле на меня 

каждый день в час Овцы [c часа до трёх пополудни] налетает прохладный 
ветер со стороны Рокухары, овевает меня, и муки от жара тотчас 

прекращаются, ядовитые насекомые меня не жалят, а через час я 
поднимаю голову, бью хвостом, лью кровавые слёзы, сожалею и досадую, 

что родился таким. Хоть и не накопил я заслуг, однажды услышал, как 
читают «Сутру о Цветке Закона», подумал – достойно! – и за это на многие 

годы обрёл вот такое благо. Что уж и говорить! Если бы я всю жизнь копил 

заслуги – разве обрёл бы такие страдания?! Разве не возродился бы в 
краю Высшей Радости? Но вот чего я хочу. Заслуги «Сутры Цветка Закона» 

безмерны. Вы, чтобы спасти меня от страданий, перепишите «Сутру о 
Цветке Закона», помогите мне! Чтобы указать на это, я и вещал твоими 

устами! 

Жена это услышала, стала плакать и горевать, собрала и отдала 

немалые средства, от всего сердца переписала «Сутру о Цветке Закона» и 
поднесла в дар общине. 

А потом злой дух снова явился и объявил её устами: 
– Сила «Сутры о Цветке Закона», что вы переписали и поднесли в 

дар общине, помогла мне избавиться от многих страданий. Я рад! За такую 
милость невозможно отблагодарить! 

Думается, если кто понапрасну тратит имущество будд, не 
накапливает заслуги, не возмещает истраченное, тот весьма глуп. И может 

вот так сойти на три дурных пути, досадовать и горевать! Кто понимает 

суть, те пусть это усвоят, усердно копят заслуги и навсегда отдалятся от 
грехов-препятствий! Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–29), см.: [Легенды 1984, 136–137]. 

Хоссё:дзи 法性寺 на Девятой линии столицы основал в 925 г. Фудзивара-но Накахира; 

о храме Дзёходзи 定法寺  ничего не известно. «Облавные шашки» – игра го, «двойные 

шестёрки» – игра сугороку; обе запретны для монахов. Об играх как особом «пути» ср. 

рассказы свитка 24-го. «Певички» – 遊女 , асоби-онна, «скоморохи» – 傀儡 , кугуцу, ср. 

рассказ 28–27. 

Монахи отправляются на восточную окраину столицы в храм Киёмидзу-дэра и по 

пути обратно в город заходят в храм Рокухарамицу-дзи (см. рассказ 13–42); часто сам этот 

храм и местность вокруг него сокращённо обозначаются как Рокухара. 


