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Собрание стародавних повестей 

Свиток 4. Индия после Будды 
 

О наследии Великой колесницы (大乗, Дайдзё:, санскр. махаяна) речь уже заходила 

раньше в свитке 3-м; теперь оно становится главной темой свитка 4-го. Повествование 

начинается с первого «собора», когда вскоре после ухода Будды в нирвану  был составлен 

буддийский канон, и доходит до конца первого тысячелетия после ухода Будды. Здесь 

упомянуты самые знаменитые благочестивые правители Индии, Ашока и Канишка, самые 

чтимые наставники махаяны: Нагарджуна, Арьядева, Асанга и Васубандху. Здесь же 

говорится о почитании других будд кроме Шакьямуни и будущего будды Майтрейи: это 

Амитабха и Бхайшаджьягуру, властители «Чистых земель» на Западе и на Востоке, 

созданных великой силой их обетов. В этих землях могут возродиться даже грешники, 

невежды и те, кому бедность или болезни не дают творить добрые дела. Учение о «передаче 

заслуг», о том, что лучшую участь человеку может обеспечить будда, добавив к его 

заслугам свои, оказывается для японского рассказчика не менее важным, чем 

основополагающие махаянские учения – о «пустоте», относительности любых суждений, и 

об «одном лишь сознании», вне которого для сознающего существа ничего нет. Кроме будд 

здесь впервые появляются бодхисаттва Авалокитешвара и «Лотосовая сутра», чья 

спасительная сила сравнима с силой будд.  
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4–1. Рассказ о том, как Ананда вошёл в зал собраний Закона 

巻 4 第 1 話 阿難入法集堂語 第一 

В стародавние времена в Индии после ухода Будды в нирвану 

собралась тысяча архатов во главе с почитаемым Кашьяпой, сели сводить 
воедино сутры Великой и Малой колесниц. 

Среди архатов был Ананда, за ним числилось много ошибок. Тогда 
Кашьяпа учинил ему допрос: 

– Ты первым заговорил с Буддой о Гаутами, помог ей уйти из дому, 
вручил ей заповеди. Из-за этого Правильный Закон не продержится 

больше пятисот лет. Чем объяснишь эту свою ошибку? 

Ананда ответил: 
– И пока Будда пребывал в здешнем мире, и после его ухода община 

непременно должна состоять из четырёх частей: монахов, монахинь, 
мирян и мирянок. 

Кашьяпа спросил опять: 
– Когда Будда уходил в нирвану, ты не подал ему воды. Каковы твои 

оправдания? 
– В тот час через реку переправлялось пятьсот повозок. Вот почему 

я не смог набрать воды и подать Будде, – отвечал Ананда  
И снова Кашьяпа спросил: 

– Будда спрашивал тебя: «Прожить ли мне одну кальпу, прожить ли 
много кальп?», а ты трижды не ответил. Чем оправдаешься за это? 

Ананда ответил: 
– Демоны-мары и иноверцы обратили бы нам во вред мой ответ. Вот 

почему я не отвечал. 

И ещё Кашьяпа спросил: 
– Когда Будда ушёл в нирвану, госпожа Майя издалека, с неба 

Тридцати трёх богов, протянула руки, ухватилась за ноги Будды и 
проливала слёзы. Ты, родич и ученик Будды, не остановил её, позволил 

рукам небожительницы коснуться тела Будды. Чем оправдаешься? 
Ананда ответил: 

– Пусть те, кто будет жить в последнем веке, знают, как глубоки 
чувства родителей к детям! Пусть помнят о милостях родителей и воздают 

им добром! 
Так Ананда доказал, что нет на нём никакой вины, и Кашьяпа 

больше уже не спрашивал. 
А когда тысяча архатов прибыли на Святую Орлиную гору и вошли 

в зал собрания Закона, Кашьяпа сказал: 
– Среди тысячи архатов девятьсот девяносто девять мудры, но не 

учёны. Только ты, Ананда, учён. Но сердце твоё часто тянется к женщинам. 

Да и опыта тебе пока недостаёт. Сейчас же выйди из зала! 
Выгнал его и запер ворота. 

Тогда Ананда, стоя за воротами, сказал Кашьяпе: 
– Учёность мне нужна лишь затем, чтобы четырьмя сиддхантами 

принести пользу всем живым. А в моих делах с женщинами нет и мысли о 
любовной страсти. Позволь мне войти и сесть! 

Кашьяпа ему: 
– Всё же опыта тебе недостаёт. Если сейчас докажешь, что обрёл тот 

плод, какой не достигается ученьем, я разрешу тебе войти и сесть.  
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Ананда говорит: 

– Я уже доказал, что обрёл плод, недостижимый на пути ученья. 
Впусти меня! 

Кашьяпа ему: 
– Если ты доказал, что обрёл плод, недостижимый на пути ученья, 

то чудесной силой сможешь войти, не открывая дверей! 
Тогда Ананда вошёл через замочную скважину и сел среди толпы. 

Вся толпа решила: чудо! И тогда Ананду назначили старшим в собрании 
Закона.  

Тогда Ананда поднялся на возвышение и сказал: 
– Так я слышал…   

В тот час всему великому собранию показалось: неужто наш 
Великий учитель, Шакьямуни, прошедший свой Путь, вернулся к нам и 

снова проповедует Закон?! И в один голос они произнесли стихи: 
  

面如浄満月 Лик подобен чистой полной луне, 

目若青蓮花 Глаза – как голубые лотосы, 

仏法大海水 Воды великого моря, Закона Будды 

流入阿難心 Влились в твоё сердце, Ананда! 

 
Так они без конца восхваляли его. А потом свели воедино сутры 

Великой и Малой колесниц, все – со слов Ананды.  
Итак, среди учеников будды почитаемый Ананда был лучшим, и все 

это поняли. Так передают этот рассказ. 
   
Похожий рассказ есть в «Дайтидо-рон» (TСД 25, № 1509, 84a) и в «Хо:он дзюрин». 

Речь идёт о первом буддийском «Соборе», когда был составлен канон. Важно, что в 

рассказе монахи собирают «сутры Великой и Малой колесниц», махаяны и хинаяны, то есть 

махаянский канон возникает тогда же, когда и хинаянский. Здесь собор проходит на горе 

Гридхракуте в «Зале собрания Закона» 法集堂, Хо:сю:до:. 

По другим преданиям, сутры махаяны (все или их часть), хотя и содержат 

наставления Будды, но открыты были позже, когда люди усвоили более простое учение – 

или когда времена изменились, и людям стала нужна более действенная проповедь. О более 

позднем открытии наставлений махаяны см. рассказ 4–27. 

Здесь Кашьяпа ссылается на то предсказание Будды, согласно которому эпоха 

«Правильного Закона» продлится пятьсот лет. О том, как тётка Будды, Махапраджапати 

Гаутами, просила принять её в общину и Ананда поддержал её просьбу, см. 1–19. Тем 

самым было положено начало женскому монашеству. Четыре части общины называются: 

бхикшу, бхикшуни, упасака, упасика 比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷 , бику, бикуни, 

убасоку, убаи. Следующие два обвинения (Ананда, родич и ближайший ученик, не подал 

Будде воды и не умолял его отсрочить уход) восходят к эпизодам из предания об уходе 

Будды, не вошедшим в «Кондзяку»; оба они показывают, что уход был неизбежен. Упрекая 

Ананду в том, что он допустил Майю к телу сына, архаты исходят из самого строгого 

толкования устава: будто бы запрет соприкасаться с женщинами распространяется даже на 

мёртвых и даже на мать и сына. «Плод, недостижимый на пути учёности» 無学の果, мугаку-

но кэ, – плод собственных подвижнических усилий монаха. Как видно из предыдущих 

рассказов, люди порой обретают плод внезапно, слыша наставления Будды, здесь же от 

Ананды требуется доказать, что он подвижник, а не только прилежный слушатель. Четыре 

сиддханты 四悉檀, си сицудан, – четыре способа проповеди: 1) на языке, принятом в кругу 
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мирян; 2) на языке, приспособленном для каждого отдельного слушателя; 3) на языке, 

способном разрушить помрачения слушателя; 4) на языке, соразмерном истине как таковой. 

Со слов «Так я слышал…» 如是我聞, Нёдзэ га мон, начинаются почти все сутры. 

  

   
4–2. Рассказ о том, как царь Прасенаджит призвал к себе 

Рахулу 
巻 4 第 2 話 波斯匿王請羅睺羅語 第二 

В стародавние времена в Индии после ухода Будды в нирвану царь 

Прасенаджит призвал к себе Рахулу и преподнёс ему всевозможные 
кушанья. Великий царь и царица собственноручно одарили его. Рахула 

принял дары, едва притронулся палочками к еде – и залился слезами, 
разрыдался, как малое дитя. 

Тут царь и все чиновники, глядя не него, удивились, спрашивают 
Рахулу: мы от всего сердца поднесли тебе дары, отчего же ты плачешь? 

Скорее скажи, в чём причина! 
– Будда ушёл в нирвану ещё не так давно, – отвечает Рахула, – а 

вкус еды уже испортился. Какая же еда достанется тем, кому предстоит 
жить в последнем веке! Об этом я подумал и от жалости заплакал. 

И всё рыдал, не переставая. 
А потом на виду у царя Рахула протянул руку, достал из-под земли 

одно зёрнышко риса и говорит: 
– Это рис тех времён, когда Будда жил в здешнем мире. Вот пища 

святых мудрецов, отсекших страсти! Сравни этот рис с тем, что поднёс мне 

сегодня!  
Царь взял зёрнышко, попробовал – вкус непостижимый! Нынешний 

рис из подношений рядом с этим – как яд в сравнении со сладкой росой! 
Тогда Рахула сказал: 

– Мудрецы ушли из мира. Для кого же этот рис? Вкус его сокрыт под 
землёю на глубине пятисот йоджан, у богини земли Притхиви.  

– Раз так – спрашивает царь – когда же этот подземный вкус явится 
снова? 

Рахула отвечает: 
– Когда в последнем веке устроят чтения «Сутры о человеколюбивых 

царях», этот подземный вкус непременно явится! 
Стало быть, тем, кто живёт в последнем веке, особенно важно 

растить корни блага, читая «Сутру о человеколюбивых государях»! Так 
передают этот рассказ. 

 
Рассказ, вероятно, восходит к «Дайто: сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 177]; правда, 

там Рахулу угощает не Прасенаджит, а некий брахман, и действие происходит, когда Рахула 

уже старик. 

Богиню земли Притхиви 堅牢地神 ,  Кэнро:-дзидзин, почитают как защитницу 

Закона и свидетельницу тех клятв, которые давал Будда. «Сутра о человеколюбивых царях» 

仁王経, «Нинно:кё:» (ТСД 8, № 245) в Японии почитается как одна из сутр для защиты 

страны. В ней речь идёт о том, как правителю следует чтить Будду, Закон и Общину, в 

частности, описан обряд, когда сто монахов устраивают «чтения» 講, ко:, самой этой сутры, 

а правитель подносит им угощение. По словам Рахулы, вкус пищи на этом пиру таков, как 

во времена Будды. См. о сутре: 6–9, 7–11, 7–12, 14–35. 



169 
 

 

 

4–3. Рассказ о том, как царь Ашока убил своих жён и возвёл 
восемьдесят четыре тысячи пагод 

巻 4 第 3 話 阿育王殺后立八万四千塔語 第三 

В стародавние времена, через сто лет после ухода Будды в нирвану, 

в Индии явился мудрый царь, вращатель железного колеса. Звали его 
Ашокой. У этого царя было восемьдесят четыре тысячи жён. А детей не 

было. Он горевал, молился – и вот, его вторая жена, самая любимая, 
понесла дитя. Тогда царь в безмерной радости призвал гадателя и 

спросил: кого носит царица – мальчика или девочку? Гадатель погадал и 

ответил: родится мальчик, окружённый золотым сиянием. Тогда царь 
обрадовался ещё больше, дорожил царицей безмерно. 

Все ждали, когда она родит, а первая жена царя прослышала о том 
и думает: если в самом деле она родит сына, я точно стану ниже второй 

царицы. Значит, как-нибудь надо этого будущего младенца уничтожить! 
И замыслила вот что: наша свинья скоро принесёт приплод. Надо будет 

царского золотистого младенца подменить, сказать, что царица родила 
поросёнка, а царевича закопать! Первая царица обо всём сговорилась с 

кормилицей второй царицы, стали ждать родов, и вот, срок настал, вторая 
царица почуяла боли в животе, доверилась повитухам, рожает – а 

кормилица ей говорит: когда рожаешь, не надо смотреть, если укроешься 
одеждой, легче родишь! И царица послушалась её совета, укрылась 

одеждой и не видела, как рожала. 
Младенец благополучно родился. Царица поглядела – и вправду 

мальчик, излучает золотое сияние! Но, как было договорено, кормилица 

подменила дитя поросёнком. Царю сказали: родился поросёнок. Царь 
услышал, говорит: странное дело, непостижимое! И изгнал вторую царицу 

в чужие страны. А первая царица радовалась безмерно, что замысел её 
удался. 

Потом прошли месяцы, царь выехал в другое царство и по пути 
остановился отдохнуть. Гулял по саду, а там среди деревьев – женщина. 

Похоже, знакомая! Подозвал её, глядь – а это его изгнанная вторая жена. 
И тут же сердце царя заболело тоской о прошлом, он стал расспрашивать 

о той поре, когда жена его родила поросёнка. А царица думает: я ни в чём 
не виновата, расскажу, как было дело! Радовалась, что царь спрашивает 

без посредников, и рассказала всё как было. Царь выслушал и понял: я 
без вины наказал царицу! А новорожденный, мой золотой ребёнок был 

убит по замыслу другой царицы! Снова призвал вторую жену к себе, 
вернулся во дворец. И стал с ней жить, как раньше. А остальных жён, 

восемьдесят четыре тысячи без одной, виновную и невиновных, всех в 

гневе приказал казнить. 
А потом задумался: как же тяжек этот грех! Как мне избежать 

воздаяния в подземных темницах? Думал, печалился, а был у него 
ближний советник, монах-архат. Царь спросил его, архат говорит: твой 

грех в самом деле тяжёл, трудно будет избежать кары! Но возведи 
восемьдесят четыре тысячи пагод, по одной для каждой царицы. Только 

это тебя избавит от мук в подземных темницах! Заслуги от постройки 
пагод непостижимы, даже если кто-то в шутку складывает их из камешков, 
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вырезает из дерева. Что уж и говорить о том, кто по всем правилам 

построит столько пагод! Это избавит тебя от греха, сомнений нет! 
Тогда царь разослал по всему царству указ, велел одновременно 

построить на Джамбудвипе восемьдесят четыре тысячи пагод. Он 
печалился, что не может в каждую положить останки Будды, но тут один 

сановник ему сказал: когда после ухода Будды делили его останки, твой 
отец, о великий царь, мог бы получить свою долю, но явился царь 

драконов Нанда, забрал её и унёс во дворец драконов. Нужно теперь её 
найти, забрать и поместить в наши пагоды! 

Тогда царь подумал: я созову богов и демонов, а с ними и якшей, 
железными сетями выловлю со дна моря всех драконов, и тогда точно 

получу останки Будды! Созвал богов, демонов и якшей, поручил им это 
дело, демоны и боги тотчас соорудили железные сети, закинули в море – 

и тогда царь драконов в великом страхе явился царю Ашоке во сне и 
пригласил его к себе в драконий дворец. 

Царь Ашока вместе с царём-драконом взошёл на корабль и со свитой 

из множества богов и демонов отправился во дворец драконов. Драконий 
царь ему говорит: когда делили останки Будды, собрались цари восьми 

царств. Четыре толпы договорились между собой, и чтобы не вышло греха, 
разделили останки: вот твоя доля. Но если, о великий царь, ты не будешь 

их чтить так же, как я, точно будешь наказан! Я для них построил пагоду 
из хрусталя и весьма их почитал!  

Царь Ашока взял останки Будды, вернулся в своё царство и поместил 
их в восемьдесят четыре тысячи пагод. Когда царь поклонялся им, останки 

излучали свет. Так передают этот рассказ. 
 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Царь Ашока 阿育, Аику, правил державой Маурьев в 273–232 гг. до н.э. и много 

сделал для распространения буддизма. «Вращатель железного колеса» 鉄輪聖王, Тэцурин 

сё:о:, – праведный правитель, чакравартин, на материке Джамбудвипе (на других материках 

такие правители вращают медное, серебряное и золотое колёса). Об огромном числе пагод 

царя Ашоки, как и о его покаянных надписях, сохранившихся в Индии, в Японии было 

известно; из причин его раскаяния называли и семейные (как здесь), и военные (скорбь о 

врагах, убитых на войне). Архат в этом рассказе – видимо, Упагупта, наставник царя Ашоки 

во многих текстах; о нём см. 4–6, 4–7, 4–8.   

 

 

4–4. Рассказ о том, как царевич Кунала лишился глаз и силою 

Закона вновь обрёл зрение 
巻 4 第 4 話 拘拏羅太子抉眼依法力得眼語 第四 

В стародавние времена в Индии жил великий царь Ашока. У него был 
наследник, царевич Кунала. Собою красавец, сердцем по природе честен 

и прям, во всём превосходил других. А потому великий царь любил его 

безмерно. Кунала был сыном прежней царицы. А новая царица была ему 
мачехой. И вот, глядя на царевича, она к нему воспылала любовной 

страстью, ни о чём другом и думать не могла. Царицу звали Тишьяракшита. 
Не в силах вынести любви и печали, она в итоге улучила время, когда 

поблизости никого не было, тайно пришла к царевичу, ухватилась за него, 
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хотела уже обнять. Но царевич ни о чём таком не помышлял, испугался и 

убежал от неё.  
Царица в великом гневе при удобном случае говорит царю: царевич 

в меня влюблён, скорее, о великий царь, пойми его помыслы и уйми его! 
Царь услышал и думает: наверняка это козни царицы! Тайно вызвал к 

себе царевича и объявил:  
– Если мы с тобой останемся жить в одном дворце, помимо нашей 

воли случится беда. Я уделю тебе одно из малых царств. Отправляйся туда, 
живи там и следуй моим приказам. И если получишь приказ, но на нём не 

будет моей печати, не исполняй его!  
И отправил царевича в дальнее царство Такшашилу. 

Царевич поселился в том царстве, а царица-мачеха всё томилась 
страстью, не могла уняться и вот что придумала: напоила великого царя 

допьяна, и пока он лежал пьяный, тайно взяла у него печать. А потом 
отправила в Такшашилу, где жил царевич, гонца с поддельным приказом: 

немедля выколоть царевичу глаза, а самого изгнать за пределы царства!  

Гонец прибыл на место, вручил приказ. Царевич читает – а там 
сказано: выколоть ему глаза, а самого его изгнать. И царская печать ясно 

видна, сомневаться не приходится. Царевич в сердце своём глубоко 
огорчился, опечалился, но сказал: ослушаться царского приказа я не могу. 

И тотчас вызвал чандалу, и тот в слезах выколол царевичу оба глаза. А 
весь народ в городе это видел, и не было никого, кто не рыдал бы и не 

сетовал.   
Потом царевич вышел из дворца, побрёл по дороге. С ним была его 

супруга вместо поводыря, шли они, сами не зная, куда. Больше с ними 
никого не было. А царь-отец ни о чём не знал. 

И вот, случилось так, что царевич пришёл к отцовскому дворцу. Не 
зная, куда забрёл, остановился возле слоновника, люди смотрят – какая-

то женщина ведёт слепого. Изгнанники измождены, вид жалостный, 
дворцовые служители царевича не узнали и поселили его в слоновнике. 

Ближе к ночи царевич заиграл на цитре. А царь-отец с высокой 

башни издалека услышал звуки цитры – похоже, будто звучит цитра его 
сына, царевича Куналы. А потому царь послал гонца узнать: что за цитра 

и кто играет? Гонец ищет, пришёл к слоновнику, глядь – а там слепой. 
Играет на цитре, а рядом его жена. Гонец спрашивает: кто ты? Слепец 

отвечает: я сын великого царя Ашоки, царевич Кунала. Когда я жил в 
царстве Такшашаила, по приказу царя-отца мне выкололи оба глаза и 

изгнали из царства, вот я и скитаюсь… Гонец удивился, поспешил к царю, 
доложил. Царь услышал – и нутро перевернулось, сердце замерло! Вызвал 

к себе слепого, расспросил, как было дело, Кунала всё по порядку 
рассказал. Тут великий царь понял: это всё царица-мачеха! И тотчас хотел 

покарать царицу, но царевич горячо просил за неё, и царь простил её грех. 
Царь рыдал, сетовал, а в храме близ дерева бодхи жил один архат.  

Звали его – великий архат Гхоша. Он обладал тремя видами ясновидения 
и всеми шестью чудесными умениями, трудился на пользу людям, подобно 

Будде. Царь пригласил к себе этого архата и говорит:  

– Прошу, о святой мудрец, будь милосерден, верни глаза моему сыну, 
царевичу Кунале!  

Так он умолял, рыдая, а архат молвил:  
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– Я проповедаю чудесный Закон. Пусть все жители царства придут 

послушать. И пусть каждый возьмёт с собой горшок. Когда, с почтением 
внимая Закону, люди станут плакать, пусть собирают свои слёзы в горшки, 

а потом я этими слезами промою глазницы царевича и верну ему глаза! 
Царь отдал приказ, жители царства собрались. Люди из ближних и 

дальних мест толпились тучами.   
Тогда архат стал проповедовать Закон двенадцати причин. Вся толпа 

людей его слушала с почтением, никто не удержался – все заплакали. 
Слёзы собрали в горшки, поставили на золотые подносы, и архат произнёс 

клятву:  
– Закон, что я проповедую, – предельная истина всех будд! Если эту 

истину я передаю неверно, если слова мои лживы, чудо не свершится. А 
если слова мои верны – то прошу: пусть, когда я омою слезами всей толпы 

глазницы этого слепого, он сможет видеть, как прежде!  
Так сказал архат, а договорив, слезами промыл глазницы слепого – 

и тот снова обрёл глаза, стал видеть, как раньше! Тогда царь склонил 

голову перед архатом, рад был безмерно. А потом созвал сановников и 
чиновников, одних повысил в должности, другим простил их вину, третьих 

выслал в чужие страны, а четвёртых казнил. 
То место, где царевичу вернулось зрение, лежит за пределами 

страны Такшашилы, к юго-востоку в горы и оттуда на север. Там 
построили ступу, её высота десять дзё [30,3 м] с лишним. Если в той 

стране кто ослепнет, он молится у этой ступы и прозревает, видит, как 
прежде. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Дайто: сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 95–97], похожие рассказы 

есть в «Хо:он дзюрин», «Кё:рицу исо:», «Сэндзю хякуэн-гё:» и других источниках. 

Имя Кунала пишется 拘拏羅, Кунара, Тишьяракшита – 帝尸羅叉, Тэйсирая, Гхоша 

– 窶沙, Куся. Область Такшашила 徳叉尸羅, Токусясира в западной части царства Ашоки 

позже станет средоточием буддийской учёности, о ней рассказывают Сюань-цзан и другие 

китайские паломники. Инструмент, на котором играет царевич, – скорее всего, индийская 

вина, больше похожая на лютню, но здесь она названа словом 琴, кото, «цитра».  

 

 
4–5. Рассказ о том, как царь Ашока устроил подземную 

темницу и бросал туда грешников 

巻 4 第 5 話 阿育王造地獄堕罪人語 第五 

В стародавние времена в Индии жил царь Ашока. Он устроил 

подземную темницу и бросал туда преступников из своего царства. Кто 
проходил мимо этой темницы, назад не возвращался, его непременно в 

сажали в ту же темницу. 
В ту пору жил знаменитый мудрец. Звали его [?]. Чтобы посмотреть 

на темницу, он к ней подошёл, тюремщик его схватил, собрался бросить в 
темницу, а мудрец говорит: я ни в чём не виноват, за что же меня бросать 

в темницу? А тюремщик отвечает: царь отдал приказ, если кто подойдёт к 
темнице, знатный или простой, старший или младший, монах или мирянин 

– не важно, всех бросать в темницу! Такой приказ я получил, вот и 

бросаю! – Взял и бросил мудреца в темницу, в самую середину котла. 
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Но тут на месте подземной темницы явился пруд с чистыми лотосами. 

Тюремщик его увидел, удивился, доложил царю. Царь выслушал с 
удивлением и почтением, сам пришёл к темнице и поклонился мудрецу.  

Тогда тюремщик говорит царю: по твоему прежнему приказу всех, 
кто подойдёт к темнице, не разбирая высших и низших, надо в неё бросать. 

Так? А царь отвечает: когда я издал приказ, в нём не говорилось: «всех, 
кроме царя». Так что будь по-твоему. Но ведь не сказано и «кроме 

тюремщика»! Так что сначала я брошу тебя.  
Сказал так, бросил тюремщика в темницу и вернулся восвояси. А 

потом решил, что от темницы толку нет, и разрушил её. Так передают этот 
рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Дайто: сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 203–204], похожий 

рассказ есть в «Кё:рицу исо:». 

Царь Ашока создаёт на земле подобие «подземных темниц», нарака, с кипящими 

котлами. 

 

 

4–6. Рассказ о том, как в Индии Упагупта испытывал ученика 

巻 4 第 6 話 天竺優婆崛多試弟子語 第六 

В стародавние времена в Индии через сто лет после ухода Будды в 

нирвану жил архат: он обрёл плод и доказал это, а звали его Упагупта. 
У него был ученик, монах-бхикшу. Чтобы посмотреть, каковы его 

помыслы, архат постоянно увещевал его: никогда не приближайся к 
женщинам! Сблизишься с женщиной – и затянет тебя в круговорот 

рождений и смертей, как в колесо повозки! Так он говорил по любому 
поводу. Ученик его спрашивал:  

– Почему ты, наставник, смотришь на меня так? Я уже и сам доказал, 
что обрёл плод архата, от тяги к женщинам избавился навсегда!  

Так он говорил со всем почтением. И другие ученики думали: 
странно, зачем такому достойному человеку учитель говорит именно это? 

А учитель всё увещевал его. И вот, этот ученик, монах, однажды 

куда-то отправился ненадолго, по пути переправлялся через большую 
реку – а там на переправе молодая женщина. Она на глубоком месте вдруг 

стала тонуть, её подхватило течение. Женщина кричит: о монах, помоги 
мне! А бхикшу решил: не стану слушать. Но вдруг так жалко ему стало, 

что она утонет, он приблизился, подал женщине руку и вытащил на берег. 
А рука женщины напитана благоуханием, монах уже на берегу всё 

держал её, не отпускал. Женщина думает: теперь он меня отпустит, я уйду, 
– а монах держит ещё крепче. Женщина испугалась, а монах ей говорит: 

наверно, так и должно было случиться, ты ведь просила пожалеть тебя, и 
я отозвался. А ты выслушаешь, что я скажу? Женщина отвечает: я бы 

утонула, если бы не встретила тебя и ты мне не помог. Что я осталась в 
живых – всецело твоя заслуга. Как же я могу отказать тебе? Монах ей: 

замысел мой вот каков… – и за руку потащил её туда, где пышно разросся 
мискант.  

В зарослях, где никто не увидит, задрал подол ей, и себе задрал 

подол, раздвинул ей ноги, а сам тревожится: вдруг кто увидит? Оглянулся 
– никого нет. Успокоился, повернулся к женщине, глядь – а перед ним 
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вместо неё лежит Упагупта, его учитель! Обхватил ученика ногами, не 

отпускает. 
Монах взглянул ему в лицо – учитель посмеивается и говорит: 

– Отчего же ты воспылал такою страстью к старику-наставнику 
восьмидесяти с лишним лет? Вот почему ты не помышлял о связях с 

женщинами! 
Монах ничего не понимает, хотел было убежать – но учитель его 

крепко держит, не пускает. И говорит: 
– У тебя проснулась любовная страсть – и вот что вышло. Скорее же 

утоли её со мной! А не то не отпущу! Как смеешь меня морочить?! 
Так он бранил ученика во весь голос. Люди на дороге его услышали, 

удивились, подошли и видят: лежит старый монах, а между ног у него 
другой монах. Старик говорит: 

– Этот бхикшу – мой ученик. Решил позабавиться с учителем 
восьмидесяти лет, вот и уволок меня в заросли!  

Люди дивились, потешались без конца. 

А когда толпа людей насмотрелась на это, Упагупта встал, схватил 
ученика и отвёл в большой храм. Ударил в колокол, созвал всю братию. 

Когда монахи собрались, Упагупта им подробно рассказал, что натворил 
его ученик. Братия слушала, хохотала и потешалась без конца. Ученик это 

видел, слышал, стыдился и печалился безмерно. Словно бы его резали на 
части! Глубоко раскаялся, сожалел и вскоре обрёл плод анагамина. 

Упагупта наставлял учеников на Путь в точности как Будда! Так 
передают этот рассказ. 

 

Рассказ, вероятно, восходит к «Сутре о царе Ашоке» 阿育王経, «Аику-кё:» (ТСД 50, 

№ 2043); похожий рассказ есть в «Удзи сю:и» (174). 

Имя Упагупта пишется 優婆崛多, Убакутта.  

 
 

4–7. Рассказ о том, как Упагупта встретился с младшей 
сестрой царя Прасенаджита 

巻 4 第 7 話 優婆崛多会波斯匿王妹語 第七 

В стародавние времена в Индии жил Упагупта, он обрёл плод архата 
и доказал это. Живя в ту пору, когда Будда уже ушёл в нирвану, он с 

тоской размышлял о временах Будды. Живы ли ещё те, кто встречался с 
Буддой? – спрашивал он, и кто-то сказал ему: жива младшая сестра царя 

Прасенаджита, старуха ста десяти с лишним лет. В детстве она встречала 
Будду. А больше никого не осталось! Упагупта, узнав об этом, обрадовался, 

отправился к этой старой монахине. Пришёл, попросил передать, что 
хотел бы с нею увидеться. Монахиня его пригласила к себе, а возле двери 

поставила горшочек с маслом. Упагупта на радостях поспешил войти и 
подолом задел горшочек, немного масла пролилось. 

Монахиня, встречая Упагупту, спрашивает: зачем ты пришёл? Он 
отвечает: очень хочу узнать, как всё было во времена Будды, вот и 

пришёл расспросить тебя! Монахиня ему:  
– Увы! После ухода Будды в нирвану минуло всего-то около ста лет. 

Но упадок Закона Будды за это время зашёл так далеко! При Будде жил 

один ученик, вёл себя очень дурно, словно безумец. Звали его – бхикшу 
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鹿群, РОКУГУН. Будда долго его увещевал, но в итоге изгнал из общины. А 

ты такой почтенный монах, что и сказать нельзя, соблюдаешь заповеди, 
исполняешь правила – и всё же задел подолом горшочек у дверей и 

пролил масло. В те времена даже безумный, буйный ученик нипочём так 
не сделал бы! Вот и пойми, насколько нынешний век хуже века Будды: во 

всём остальном – точно так же!  
Упагупта выслушал её, весьма устыдился, будто тело его рвали на 

части. А потом монахиня ещё сказала: 
– Будда однажды посетил моих родителей. И тотчас ушёл. Я тогда 

была мала, вдруг потеряла свой золотой венец. Искала, но найти не могла. 

Будда отбыл восвояси, прошло семь дней – и только тогда я нашла венец 
у изголовья своей постели. Удивилась, спросила – и оказалось: золотое 

сияние Будды держалось семь дней, и в этом сиянии венец был не виден. 
А утром восьмого дня сияние померкло, и я увидела венец. Стало быть, 

где бывал Будда, там его свет сиял ещё семь дней! Вот такие мелочи я 
помню, а больше ничего не запомнила – ведь я тогда была мала!    

Упагупта слушал её, заливаясь слезами, ничего не сказал и в печали 
ушёл к себе. Так передают этот рассказ. 

 
Похожий эпизод есть в «Дайтидо:рон» (?). 

«Венец» здесь – 簪, кандзаси, санскр. канката. 

 

 

4–8. Рассказ о том, как Упагупта свёл демоницу с неба 
巻 4 第 8 話 優婆崛多降天魔語 第八 

В стародавние времена в Индии жил архат Упагупта, обрёл плод 
архата и доказал это. Он трудился на пользу людям, подобно Будде. А ещё 

он проповедовал Закон, всех обращал к учению. Люди той поры 
приходили к нему, внимали Закону, все обретали пользу, избавлялись от 

грехов. А потому люди без конца стекались к нему. 
И вот однажды в сад к нему явилась женщина. Собою красавица, 

держится с изяществом несравненным. Все, кто слушал Закон, 
загляделись на красоту этой женщины, в сердцах у них вдруг пробудилась 

любовная страсть – и стала мешать им внимать Закону. Упагупта на 

женщину посмотрел и говорит: 
– Это небесная демоница, чтобы помешать людям обрести пользу от 

слушанья Закона, обернулась красавицей и явилась сюда! 
Подозвал её поближе, она подошла, а Упагупта надел ей на шею 

венок из цветов. Женщина думает: венок! Встала, отошла, глядь – а на 
шее у неё ожерелье из нечистых костей, человечьих, конских и бычьих. 

И запах отвратительный безмерно! 
Тогда демоница приняла свой настоящий облик, пытается снять 

ожерелье – не может! Мечется туда-сюда – ничего не получается! Все, кто 
внимал Закону,  видят это, думают: чудо!  

Демоница полетела искать подмоги у главы всех демонов, Великого 
бога Свободного. Просит жалобно: сними с меня это ожерелье! Свободный 

посмотрел и говорит: не иначе, это работа ученика Будды, трудно мне 
будет снять! Кто надел тебе это, того и попроси, чтобы снял. Демоница 

послушалась, снова слетела с неба к Упагупте, заломила руки и говорит: 
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– Я по глупости хотела помешать людям слушать Закон, обернулась 

женщиной и пришла сюда, о чём сожалею и раскаиваюсь! Никогда больше 
помышлять о таком не стану! Прошу, о святой мудрец, сними с меня это!  

А Упагупта ей:  
– Отныне никогда не мешай никому слушать Закон! Сейчас сниму, – 

и снял с неё ожерелье. 
Демоница обрадовалась, говорит:  

– Как мне отблагодарить тебя?  
Упагупта ей:  

– Ты видела, каков был Будда?  
– Видела.  

– Мне очень дорог облик Будды. Раз он тебе знаком, покажи его мне! 
– Да, он хорошо мне знаком, – отвечает демоница. – Только если ты 

его увидишь и поклонишься, для меня это обернётся невыносимой мукой!  
Упагупта ей:  

– Не буду я кланяться! Покажи, каким ты его помнишь!  

Так он обещал, демоница повторила: смотри, нипочём не кланяйся! 
И ушла в рощу, скрылась из виду. 

Через какое-то время выходит из рощи, глядь – рост в один дзё и 
шесть сяку [4, 8 м], волосы иссиня-чёрные, как индиго, тело золотистое, 

сияет, точно солнце на рассвете! Упагупта увидел – и хоть не собирался 
кланяться, невольно залился слезами, упал на землю, зарыдал в голос. 

Тут демоница приняла свой настоящий облик – а на шее у неё ожерелье 
из костей. Ах, так?! – говорит в досаде. 

Стало быть, Упагупта одолел демоницу, приносил пользу всем 
живым, в точности как Будда. Так передают этот рассказ. 

 

Похожий эпизод есть в «Кэнгу:кё:»; похожий рассказ есть в «Дзиккинсё:» (1–8). 

 
 

4–9. Рассказ о том, как наставник Дхарма странствовал по 
Индии и смотрел, как подвижничают монахи 

巻 4 第 9 話 天竺陀楼摩和尚行所々見僧行語 第九 

В стародавние времена в Индии жил святой мудрец, наставник 
Дхарма. Он обошёл все пять частей Индии, ни одной не миновал, 

посмотрел, где какие дела вершат монахи-бхикшу, и рассказал всему 
свету. 

Был один храм. Наставник туда вошёл, стал смотреть и 
расспрашивать, что делают монахи, – а монахов там жило много. В одних 

кельях преподносят Будде цветы и благовония, в других читают сутры 
вслух и про себя. Без конца вершат всевозможные достойные дела. Но 

есть там келья, на вид нежилая. Заросла травой, покрылась пылью. 
Наставник зашёл, глядь – а там двое старых монахов, лет восьмидесяти, 

играют в шашки. И не видно у них ни образа Будды, ни книг Закона. 

Похоже, только и делают, что играют. Дхарма на них поглядел и вышел 
вон. 

Встретился с одним из монахов, говорит: я зашёл в такую-то келью, 
там двое старых бхикшу играют в шашки, а больше ничего не делают! 

Монах отвечает:  
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– Эти два древних старика смолоду ничем не занимались кроме 

шашечной игры. Не знают, как обходиться с Буддой и Законом. Поэтому 
монахи нашего храма не любят их, не садятся вместе с ними. Эти двое 

лишь попусту проедают подаяние, месяцы и годы проводят, ничего не 
делая, только играют в шашки. Они всё равно что иноверцы. Ты уж лучше 

вовсе к ним не подходи! 
Наставник Дхарма думает: и всё же, почему эти двое так живут? 

Вернулся, зашёл в келью, где играют в шашки, сел рядом со стариками 
возле доски, смотрит – они доиграли, один старик встал, вышел, а другой 

остался сидеть. Через какое-то время этот старик исчез, будто растаял. 
Странно! – думает наставник. Тут вернулся второй старик и тоже исчез. А 

какое-то время спустя появился. 
Видя такое, Дхарма думает: чудеса! Монахи в храме этих двоих 

презирают, избегают за то, что они только и делают, что играют в шашки, 
и кажется, это большая ошибка! На самом деле эти двое – святые мудрецы. 

И всё же расспрошу об их делах! Так Дхарма решил и спрашивает у 

стариков:  
 – Как же так? Я слышал, будто вы годы и месяцы проводите за 

шашечной игрой, но если хорошенько приглядеться, что вы делаете, – 
похоже, вы обрели плод и доказали это! В чём же дело? 

Старцы ему отвечают: 
– Мы много лет ничего не делаем, только играем в шашки. Но когда 

выигрывают чёрные – в наших телах возрастают заблуждения и страсти, 
а когда побеждают белые – в наших сердцах возрастает просветленность. 

Ударяя по чёрным, страстям, мы укрепляем белых – просветленность, так 
мы думаем. Тем самым мы в самих себе созерцаем непостоянство, и 

заслуги от этого сейчас явили, представ в таких телах, что доказывают: 
мы обрели плод!  

Наставник слушал – и слёзы лились дождём, тронут был безмерно. 
Говорит: так вы годами скрывали своё подвижничество и заслуги, никто 

ни о чём не знал, вы держались так, чтобы люди в храме думали о вас как 

о никчёмных бездельниках, сколь же достойны ваши помыслы! Ещё и ещё 
раз поклонился им, вышел из кельи, встретился с другими монахами. Всё 

им рассказал, и монахи, слушая его, почтили стариков безмерно. Стали 
каяться и сожалеть, что по глупости много лет не узнавали в них архатов, 

обретших плод и доказавших это, презирали и не ценили их. 
А наставник Дхарма ушёл из этого храма, пошёл к подножию гор, в 

деревню, и там заночевал. Ночью слышит: кто-то зовёт. Кричит во весь 
голос:  

– Напали разбойники! Убивают! Отнимают всё нажитое за много лет! 
Люди, помогите!  

Люди в деревне тоже услышали, вышли с факелами. Спрашивают: 
откуда кричат? Кто-то сказал: с востока, там в роще живёт святой мудрец, 

это его голос. Идёмте, проверим там! Каждый из сельчан взял лук и стрелы, 
пошли с факелами, подняли большой шум. Убивают святого мудреца, что 

ж это делается?! – думает Дхарма с жалостью, пошёл с сельчанами вместе, 

глядь – в роще хижина, похожая на шляпу. Открыли плетёную дверь, 
заглянули – внутри сидит монах лет восьмидесяти. Из одежды на нём 

только лоскутный плащ, а из утвари только подлокотник. Не похоже, 
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чтобы разбойникам тут было что красть. Самих разбойников тоже не видно. 

Увидев, что люди пришли, мудрец зарыдал безутешно. 
Люди спрашивают: не видно в хижине у тебя ничего, что могли бы 

украсть разбойники. Что же ты кричал? А мудрец отвечает: 
– Что за вопрос?! Много лет в мою хижину не входил разбойник, 

именуемый Сном, а сегодня перед рассветом явился. Я собрал семь 
сокровищ мудреца, он их мог похитить, а я не отдавал, боролся с ним, вот 

и кричал! – говорит, а сам рыдает без конца. Наставник Дхарма думает: 
все люди спокойно спят, а этот мудрец много лет не спит, и когда враг его, 

сон, приходит, вот так бранит его! Завязал крепкую связь с мудрецом, дав 
с ним вместе клятву, и ушёл. Сельчане тоже все разошлись по домам. 

Наставник пошёл в другую деревню, глядь – а там в роще монах. 
Сидел – и вдруг встал. Встал – и вдруг побежал. Побежал куда-то – и 

вдруг повернул обратно. Вернулся – и вдруг лёг. Лёг – и вдруг встал. 
Носится туда-сюда, то хохочет, то гневается, то гневается, то рыдает, как 

безумец.  

Наставник подошёл, спрашивает: что с тобой? Безумный монах 
отвечает:  

– Человек родится на небесах, смотришь – а он уже родился 
человеком. Родился человеком – и вдруг сходит в подземные темницы. 

Сошёл в подземные темницы – и вдруг сходит на путь голодных духов. 
Сошёл на путь голодных духов – и вдруг становится асурой. Стал асурой 

– и вдруг сходит на путь животных, так и мечется. Три мира неспокойны, 
как и мой обычай. Кто увидит, как это дурно, тот поймёт непостоянство 

трёх миров, вот чего я хочу и вот почему много лет бегаю, как 
сумасшедший!  

Наставник решил: это не обычный человек! Поклонился ему и ушёл. 
Так наставник странствовал и смотрел, как ведут себя достойные 

монахи. Так передают этот рассказ. 
 
Похожие эпизоды есть в «Кэнгу:-кё:» и «Кё:рицу исо:». 

Имя наставника пишется 陀楼摩和尚, Даро:ма; возможно, его следует отождествить 

с Бодхидхармой, основателем традиции чань в Китае (VI в., см. 6–3), но в таком случае 

рассказ выбивается из хронологии. «Шашки» здесь – 碁 го. Старики-монахи мыслят игру 

как противостояние «заблуждений и страстей» 煩悩, бонно:, и «просветления» 菩提, бодай; 

подобно тому как для игры нужны шашки двух цветов, в жизни заблуждение и 

просветление невозможны одно без другого.  

 

 

4–10. Рассказ о том, как в Индии монах СОТАКУ постиг 
природу вещей и возродился в Чистой земле 

巻 4 第 10 話 天竺比丘僧沢観法性生浄土語 第十 

В стародавние времена в средней части Индии жил один монах-

бхикшу. Звали его СОТАКУ 僧沢. Был он сердцем ленив, изначально глуп. 

Хоть и принял обличье монаха, никакого подвижничества не соблюдал. 
Не учил ни сутры, ни мантры, много лет жил в одном храме, ни за что 

принимал подношения, попусту грешил все дни и ночи. Не стыдился, не 
думал о делах будущего века. А потому монахи, товарищи по храму, этого 
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СОТАКУ презирали, гнушались им, не садились с ним вместе и даже хотели 

изгнать его из храма. 
Но немного мудрости у СОТАКУ всё же было, он сердцем положился 

на тот благой образ трёх тел будды, что пребывает в нашем собственном 
теле, и неустанно, дни и ночи постоянно помнил о нём. И в таком 

созерцании его заслуги сами собою выявились. В сердце своём он всегда 
в созерцал природу вещей и ни о чём другом не помышлял.  

Так он провёл месяцы и годы, состарился, одряхлел, заболел и слёг. 
В храме монахи, старшие и младшие, ещё больше стали сторониться его, 

хулили без конца. 
Когда подошёл срок его кончины, будды и бодхисаттвы толпой 

явились к СОТАКУ, проповедали Закон, обратили СОТАКУ к учению. И от 
таких помыслов вид его стал бодрее, старик сел, помолился буддам и 

скончался, созерцая природу вещей.  
И тотчас возродился во внутренней молельне на небе Тушита. В тот 

час засиял свет, храм наполнился благоуханием. Все монахи в храме 

увидели это, пошли к СОТАКУ, смотрят – он словно бы помолодел, сидит 
прямо, сложив ладони, а сам уже умер. Келья же его полна благоуханием, 

озарена светом. Видя это, монахи удивились и почтили его, раскаялись, 
сожалели безмерно, что много лет гнушались им и пренебрегали. А потом 

узнали, каким он был подвижником.  
Значит, даже нерадивого, бесстыдного монаха не надо презирать – 

ведь он может оказаться вот таким. Так передают этот рассказ. 
 

Источник рассказа неизвестен; похожий рассказ есть в «Хо:буцу-сю:» (6). 

Мантры здесь – 真言, сингон, «истинные слова»; это те же «заклятия», о которых 

шла речь в предыдущих свитках, но, видимо, уже  Монах созерцает «природу дхарм» 法性, 

хо:сё:, истинную природу тех единиц, из которых состоит познавательный опыт, – она же 

истинная природа «вещей», которые мы привычно считаем существующими отдельно от 

нашего опыта.   

 

 
4–11. Рассказ о том, как индийский монах-архат встретил 

горца, а тот избивал своего сына 
巻 4 第 11 話 天竺羅漢比丘値山人打子語 第十一 

В стародавние времена в Индии жил один монах-бхикшу, архат. В 
пути он встретил жителя гор. Тот был не один, а с малым ребёнком: стегал 

его хворостиной, так что ребёнок плакал. 
Архат увидел это и спрашивает у горца: зачем ты бьёшь дитя и 

заставляешь плакать? Это твой ребёнок? А горец отвечает:  

– Да, это мой сын. Я с ним разучиваю строки «Шабдавидьи», 
[сочинения Панини], он никак не запомнит, затем и бью его – науки ради. 

Тут архат засмеялся. Горец спрашивает: ты что смеёшься? А архат 
говорит: 

– Ты не знаешь деяний прежней жизни, вот и бьёшь дитя. Те строки, 
что ты с ним разучиваешь, в древности твой сын сам же и сочинил: он 

тогда был человеком, жил в горах. Он сложил эти строки, они разошлись 
по свету, кажутся теперь мудрыми, но ему в следующей жизни никакой 

пользы не принесли: обрёл он вот такое тело глупца, не помнит прежней 
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своей жизни, не может запомнить строки, им самим сочинённые. А вот 

Закон Будды не таков: хоть и кажется, будто сейчас от него толку нет, но 
в последнем веке он поможет вспомнить прошлые дела так ясно, будто 

видишь их воочию, заранее узнать о делах будущих. Вот почему 
непременно нужно освоить Закон Будды! А ещё я тебе расскажу о 

прошлых делах, слушай же хорошенько и запоминай! 
В древности вдоль берега южного моря шли толпой путники, а на 

берегу стояло большое засохшее дерево. Люди замёрзли на холодном 
ветру и сели под деревом отдохнуть. Развели костёр, сидят рядком, дело 

к ночи. А в дупле дерева жило пять сотен летучих мышей. Они 
надышались дымом, думали уже: помираем! Но под утро один из 

торговцев стал читать книгу, зовётся она «Абхидхармой». Летучие мыши 
от дыма были едва живы – но слушали, как читается книга Закона, и с 

почтением терпели, не вылетали из дупла. Огонь разгорался, пламя 
поднималось всё выше, летучие мыши от жара все погибли. Ни одной в 

живых не осталось. Оттого что внимали Закону, все они после смерти 

возродились в мире людей. Все ушли из дому, сделались монахами. 
Постигли Закон, стали архатами. Один из этих архатов – я. Вот почему 

нужно следовать Закону Будды! Разреши своему сыну уйти из дому и 
изучать Закон! 

Горец тоже сказал: нужно следовать Закону Будды! И разрешил 
сыну уйти в монахи. Сам горец тоже последовал Закону. А архат после 

этого исчез, будто растаял. Тогда горец удивился, почтил его и уверовал 
в Закон Будды ещё глубже, безмерно. Это случилось через сто с лишним 

лет после ухода Будды в нирвану. Так передают этот рассказ.  
 
Рассказ восходит к «Дайто: сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 82–83]. 

У Сюань-цзана архат встречает брахмачарина, человека на том этапе жизненного 

пути, когда главная цель – пройти обучение; действие происходит в горах Гандхары. 

«Шабдавидья» 声問明 , «Сё:моммё:» – наука о языке, грамматика, здесь – сочинение 

индийского мыслителя Панини (V в до н.э.?) по грамматике санскрита, обычно называемое 

«Восьмикнижием» («Аштадхьяи»). У Сюань-цзана речь идёт о посмертной судьбе Панини. 

«Абхидхарма» 阿毗達磨 , «Абидацума» – одно из сочинений того раздела буддийского 

канона, куда входят толкования к сутрам и уставам. 

 

 
4–12. Рассказ о том, как в Индии монах-бхикшу предсказал 

царю смерть наследника 
巻 4 第 12 話 羅漢比丘教国王太子死語 第十二 

В стародавние времена в Индии было одно малое царство. В том 

царстве изначально верили только в богов, а в Закон Будды не верили. 
У тамошнего царя был наследник, а других детей не было. Царь сына 

любил, как сокровище. Когда царевичу исполнилось десять лет, он тяжело 
заболел. Врачи лечили его снадобьями, но без толку. Обращались к 

Тёмному и Светлому началам, но чуда не явилось. И потому царь-отец дни 
и ночи горевал, сетовал, проходили месяцы и годы, а царевичу делалось 

всё хуже, болезнь не проходила. 
В той стране было божество, издревле особенно чтимое. В горьких 

думах царь  отправился к нему, сам молился, привёз всяческих сокровищ 
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– целые горы, кони, коровы и овцы заполнили всю долину. Исцели 

царевича от недуга! – просил царь. Жрецы и жрицы набрали себе 
подношений полные охапки, кто сколько хотел. 

А что делать, не знают. И вот, один жрец вошёл в одержимость, 
явился из святилища и вещал: царевич исцелится от недуга, как только 

царь вернётся во дворец! Унаследует царство, успокоит народ, весь мир 
умиротворит, и поднебесную, и свою страну приведёт к счастью! Царь это 

услышал, обрадовался безмерно. Не сдерживая чувств, пожаловал жрецу 
меч, что носил при себе, и много других драгоценностей. 

А потом пустился в обратный путь и по дороге встретил монаха-
бхикшу. Царь увидел монаха и спрашивает: кто это? Обличьем не похож 

на человека, одет не по-людски! Кто-то отвечает: таких зовут шраманами, 
это ученики Будды. Они бреют головы. Царь молвит: раз так, наверняка 

это человек сведущий! Остановил носилки, велел: позовите этого 
шраману сюда! Позвали, шрамана предстал перед царём. 

Царь ему говорит:  

– У меня есть наследник. Он много месяцев болел, никакие 
лекарства не помогали. Молились, но чуда не было. Пока не ясно, будет 

он жить или умрёт. Что скажешь? 
Шрамана отвечает: 

– Твой сын непременно умрёт. Помочь ему ничем нельзя. Причина – 
гневный дух [прежнего] государя. Царевич не доживёт до твоего 

возвращения во дворец.     
Царь не может понять: двое говорят разное, кто же прав?  

– Жрец сказал: недуг пройдёт, царевич проживёт сто лет и больше. 
А этот шрамана говорит вот что. Кому же верить? 

Шрамана говорит: 
– Чтобы на полчаса успокоить твоё сердце, жрец тебе сказал, чего 

не знает. Люди в миру говорят не то, что думают. Как можно полагаться 
на их слова?  

Сказал, как отрезал! Царь прибыл во дворец и сразу спросил: ну, 

что? А ему отвечают: царевич вчера скончался. Царь велел: ни в коем 
случае никто не должен узнать об этом! И вызвал к себе того жреца 神主. 

Через два дня жрец явился. Царь говорит ему: 
– Недуг царевича ещё не отступил. Что же делать? Я в сомнениях, 

вот и вызвал тебя. 
Жрец опять вошёл в одержимость и вещает от имени бога: 

– Что же ты сомневаешься в моих словах?! Я поклялся милосердно 
опекать всех живых, как отец и мать, не отворачиваться от их горестей! И 

уж конечно, несчастья царя я не могу считать за пустяк! Я тебе не солгал. 

Если солгал – можешь больше не чтить меня, не почитать моих 
служителей! – и так далее, говорил всё, что на язык придёт. 

Царь его слушал, слушал, а потом велел жреца схватить. 
– Вы много лет морочили людей. Обманывали весь свет, забирали у 

людей  сокровища, в одержимости лживыми богами, смущали умы всех 
людей, от царя до простого народа, вымогали их имущество. Вы великие 

воры! Немедленно обезглавить его, казнить! 
Так велел царь, и жрецу на глазах у него срубили голову. А ещё царь 

послал войско разгромить святилище того бога, сбросить в большую реку 
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[?]. Служителей святилища, от высших до низших, казнили, множеству 

людей срубили головы и бросили [без погребения]. А богатства тысячные 
и десятитысячные, накопленные вымогательством за много лет, все 

забрали в казну. 
Потом царь вызвал к себе шраману, тот явился. Царь сам вышел его 

встретить, проводил во дворец, усадил на высокий помост, поклонился и 
молвил: 

– Меня много лет обманывали боги и люди, Закона Будды я не знал, 
монахов-бхикшу не чтил. Отныне же никогда не стану верить лживым 

людским речам! 
Монах проповедал для него, дал ему услышать Закон. Царь, а за ним 

и остальные, услышали и почтили его, кланялись без конца. И вскоре 
построили храм, возвели пагоду, поселили в храме того монаха и ещё 

множество монахов, стали подносить им дары. 
В том храме есть изумительная вещь. Над буддой висит небесный 

зонт, чудесно украшенный драгоценными камнями. Этот огромный зонт 

подвешен к потолку, и когда люди входят в храм, он сам собой начинает 
вращаться: люди обходят Будду по кругу – и зонт поворачивается следом 

за ними! А если люди остановятся, то и зонт перестаёт вращаться. Люди 
нашего века не знают, в чём тут дело. Быть может, это непостижимая сила 

Будды? А может, редкостное искусство строителей? – так говорят. 
Со времён того царя в его царстве жрецов больше нет. Так передают 

этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Дайто: сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 324–325]. 

«Жрец и жрицы» здесь – 宮司・巫, гу:си-камунаги, так же обозначаются служители 

и служительницы богов ками в японских святилищах. Шрамана, говоря, что царевича 

спасти невозможно, добавляет: 此れ天皇の御霊の所為也, корэ тэнно:-но горё:-но сёи нари; 

у Сюань-цзана – 王先霊可起愛子難濟 , «Царь может призвать духов предков, но его 

любимого сына трудно спасти» (TСД 51 № 2087, 941a, пер. Н.В. Александровой). В рассказе 

монах, во-первых, вместо «царь» 王 , о:, говорит «государь» 天皇 , тэнно:, то есть 

использует титул японских правителей. Во-вторых, он именует духов словом 御霊, горё:, 

которое у японских авторов обозначает «гневных духов» – сановников или родичей 

государя, несправедливо ввергнутых в опалу и после смерти вершащих возмездие. Таким 

образом, вероятно, в рассказе вся ситуация мыслится исходя из японских представлений о 

том, как можно истолковать болезнь царского сына, и речь идёт о причине этой болезни, а 

не о предполагаемом способе исцеления.  
 

 

4–13. Рассказ о том, как на море люди встретили злого 
дракона, но наставление монаха избавило их от беды 

巻 4 第 13 話 天竺人於海中値悪竜人依比丘教免害語 第十三 

В стародавние времена в Индии, когда люди отправлялись в путь, 

непременно брали с собой монаха – для защиты. 

В древности жил один человек. Он по торговым делам сел на корабль, 
вышел в море. Вдруг налетел злой ветер, корабль пошёл ко дну. Тогда 

один из гребцов взглянул с корабля вниз – а там мирянин-упасака. Гребец 
говорит: ты кто? Упасака отвечает: я царь драконов! Хочу ваш корабль 
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затянуть на дно морское! Гребец ему: почему ты вдруг решил нас 

погубить? Царь-дракон отвечает:  
– У вас на корабле есть монах-бхикшу. В прошлой жизни, когда я 

был человеком, этот монах жил у меня в доме. С утра до вечера принимал 
мои подношения, так прошло много лет, но он никогда меня не бранил, 

позволял мне творить грешные дела – и теперь я сошёл на змеиный путь! 
Трижды в день меня мечами рубят на части. И во всём виноват этот монах! 

Я зол на него, он меня не жалел – так уж я убью этого монаха! 
Гребец говорит: 

– Ты получил змеиное тело, терпишь три жарких муки, каждый день 
страдаешь от мечей – за те злые дела, что натворил в прежней жизни. До 

чего же глупо – погубить множество людей, умножить плоды воздаяния! 
– Прошлое я помню, – говорит царь-дракон, – а будущего не знаю. 

Монах меня не учил, позволял мне грешить, вот я и творил дурные дела, 
терплю муки – никакой в нём не было жалости ко мне! Потому я и хочу 

убить его. 

– Погоди один день и одну ночь, – говорит гребец. – Я устрою так, 
чтобы ты услышал Закон и избавился от мук змеиного пути. 

Сказал – и царь-дракон дал ему отсрочку на один день и одну ночь. 
Монах прочёл сутру, чтобы царь-дракон послушал. Внимая сутре, царь-

дракон тотчас преобразился, избавился от змеиного тела и родился на 
небе. Так рассказывают.  

Стало быть, людей надо учить снова и снова: усердно растите корни 
блага! Так передают этот рассказ. 

 
К какому источнику восходит рассказ, неясно.  

«Три жарких муки» 三熱, саннэцу, – от раскалённого песка, от ветра и от птиц-гаруд 

(см. свиток 3-й). 

 

 
4–14. Рассказ о том, как индийский царь в горах встретил 

нагую женщину и впервые сумел одеть её 
巻 4 第 14 話 天竺国王入山見裸女令着衣語 第十四 

В стародавние времена в Индии царь с большой свитой отправился 
в горы на охоту, долго ехали, устали, совсем обессилели, глядь – а среди 

гор огромное дерево. Под ним стоит золотой помост, а на помосте сидит 
нагая женщина. 

Царь удивился, приблизился и спрашивает: кто ты и почему сидишь 

тут? А женщина отвечает: у меня из рук льётся сладкая роса. Царь молвит: 
так скорее налей мне! Тогда женщина протянула руки и налила царю 

сладкой росы. Царь был весьма утомлён, а едва отведал этой росы – 
жажду сразу утолил, возрадовался сердцем. 

А потом снял одно из царских одеяний, подал нагой женщине – и 
вдруг одежда изнутри вспыхнула огнём и сгорела. Это вышло случайно, – 

думает царь, снял другое своё одеяние, подаёт – а оно точно так же 
загорелось. Трижды пытался одарить – трижды одеяния сгорали. 

Тут царь удивился, устрашился и спрашивает у женщины: почему 
вся одежда вот так сгорает и ты не можешь одеться? А она отвечает: 



184 
 

– В прошлой жизни я родилась человеком, была царской женой. 

Царь заготовил изысканные кушанья и преподнёс монахам-шраманам, а 
ещё оделил их одеждой. Я, государыня, еды монахам поднесла, а одежду 

подносить не велела. За это мне и воздаётся, теперь из рук у меня льётся 
сладкая роса, а никакого платья я надеть не могу. 

Царь пожалел её и спрашивает: 
– Если воздалось тебе так, что ты не можешь одеться, как это можно 

изменить? 
– Поднеси одежду в дар шраманам, – говорит она, – и всецело 

сосредоточься на том, что делаешь это ради меня!  
Царь вернулся во дворец, тотчас заготовил изысканные одеяния, 

хотел созвать шраман и одарил их – но в ту пору во всём его царстве не 
оказалось ни одного шраманы, одарить некого. Он раздумывал, 

тревожился, призвал тех мирян-упасак, что соблюдали пять заповедей, 
рассказал им, в чём дело, и велел: возгласите заклятия-пожелания и 

примите эти дары! И оделил из изысканными одеждами. Упасаки, верные 

заповедям, по царскому велению приняли дары и прочли заклятия-
пожелания. 

Тогда царь послал одежду той женщине, велел надеть. И коль скоро 
зерно воздаяния было удалено, женщина без помех смогла одеться. 

Итак, в супружеских парах, если кто-то один подносит дары монахам, 
другой пусть мыслит с ним заодно и не мешает! Так передают этот рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:». 

 

 
4–15. Рассказ о вельможе Разбогатевшем на волосах из 

индийского царства Шравасти 

巻 4 第 15 話 天竺舎衛国髪起長者語 第十五 

В стародавние времена в Индии в царстве Шравасти жил один старик. 

Ему исполнилось восемьдесят лет, и был он очень беден. А потому просил 
подаяния у жителей царства и тем жил, да не один, а с женою. А у жены 

были такие длинные волосы, как ни у кого на свете. Люди на неё глядели 
и сожалели: вот бы такие волосы – да какой-нибудь красавице! А жена 

нищего говорила: вот, из-за волос меня всегда стыдят. 
Шли годы, как-то раз муж и жена лежали вместе и толковали меж 

собой: какие же дела мы сотворили в прежней жизни, если теперь 
родились бедняками? Ведь это оттого, что в прежней жизни мы не 

совершили благих дел! Если и в этой совсем ничего хорошего не сделаем, 
в следующей всё будет так же. Вот бы нам взрастить корни блага, хоть 

немного! Так они думали, печалились – а запасов нет, ни пылинки, ничего 

не придумаешь. Но тут жена говорит: 
– Волосы у меня длинные, а толку от них никакого. Так я их отрежу, 

продам, а на выручку сделаем хоть малое благое дело, будет нам запас 
на будущую жизнь! 

Муж ей: 
– В этой жизни твоё единственное богатство – волосы. Ты волосами 

вся можешь укрыться, как одеянием. Что же ты говоришь: отрежу?! 
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– Это тело непостоянно, – говорит жена. – Даже если я проживу сто 

лет, после смерти никакой пользы мне от него не будет. Эта жизнь скоро 
кончится. А о будущей я думаю с великим страхом! 

И отрезала волосы. 
Продала их за одну мерку риса, старики сварили кашу, добавили 

зелени – вышло две или три мерки – и понесли в обитель Джетавана. 
Зашли в келью бхикшу-настоятеля и говорят: мы принесли две мерки 

каши, хотим преподнести монахам. Бхикшу-настоятель удивился, 
засомневался, спрашивает: откуда у вас рис? Женщина отвечает:  

– Я отрезала свои волосы, продала, на выручку купила риса, со 
всякой зеленью вышло две мерки каши, и вот, хочу поднести её в дар 

твоим ученикам!  
А настоятель ей:  

– В нашем храме никогда ещё не было такого, чтобы угощали 
монахов только в одной келье. Я ударю в колокол, соберу чаши всей 

братии, а вы положите каши каждому. Другого я не признаю!  

И ударил в колокол, велел собрать чаши у трёх тысяч монахов. 
Тут старик и жена его весьма встревожились, засуетились: за такое 

подношение нас здешняя братия, пожалуй, схватит, запрёт, а потом 
накажет! Что же нам делать? А настоятель им: иного не признаю! Тогда 

старик говорит жене: 
– Я придумал! Давай разложим по чашам рис, уж насколько хватит, 

а потом убежим! 
Положили риса в первую чашу, глядь – а в котле осталось, сколько 

было. Думают: наверно, в чашу ничего не попало? Смотрят – а чаша полна, 
её монах уже забрал и уносит. А в котле риса всё столько же. Странно! – 

думают муж с женой, положили риса ещё в одну чашу. И снова в котле 
осталось, сколько было! Так они по очереди оделили рисом три тысячи с 

лишним человек – а каша не кончилась! 
Старик и жена его думают: чудеса! Радуются, пошли было восвояси 

– а тут иноземных торговцев подхватило ветром и занесло в окрестности 

Джетаваны. У них припасы кончились, все от голода обессилели, пришли 
в обитель и говорят: мы слышали, в Джетаване сегодня всю братию 

одаривают. Мы измучены голодом, сил нет, спасите наши жизни! Так они 
попросили еды, а каша ещё осталась – оделили и их.  

Торговцы поели и говорят: как поглядим мы на тех мирян-упасак, 
кто угощает братию, – похоже, они люди простые. Нас накормили той едой, 

что была поднесена монахам, спасли нам жизнь. Если не воздадим за 
такую милость, грех наш будет весьма тяжек! И каждый разделил своё 

золото на три части и одну часть отдал старику. Кто по пятьдесят рё:, кто 
по сотне, а кто и по тысяче – каждый от своей доли одарил старика, вот 

сколько золота набралось!  
Старик золото взял, отнёс домой, сделался богачом. Другого такого 

на свете не было. Прозвали его вельможей Разбогатевшим на волосах. Так 
передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит, вероятно, к «Сутре-хранилищу всевозможных сокровищ» (雑宝蔵

経, «Дзаппо: дзо:кё:», ТСД 4, № 203).  
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Разбогатевший на волосах – 髪起, Камиоки, это же слово значит «поднявшийся 

внезапно». 

 

 
4–16. Рассказ о том, как в Индии в царстве Гандхара образ 

Будды раздвоился ради двух женщин 
巻 4 第 16 話 天竺乾陀羅国絵仏為二人女成半身語 第十六 

В стародавние времена в Индии в царстве Гандхара был великий 

царь, звали его Канишка. Он построил драгоценную пагоду в семь ярусов. 
В одном ри к востоку от неё есть раздвоенный образ Будды. 

Если спросите, почему он раздвоился, то вот почему. В древности в 
том царстве жила бедная женщина. У неё пробудились помыслы о Пути, 

она решила: изготовлю образ Будды! Пошла к художнику, договорилась, 
заказала нарисовать Будду. А по соседству с ней жила другая женщина. 

Я тоже нарисую образ Будды! – решила она, пошла к тому же художнику, 
договорилась, заказала нарисовать Будду. Обе женщины были бедны, 

полную цену заплатить никак не могли. Поэтому художник нарисовал 
только один образ ростом в один дзё и шесть сяку [4,8 м]. 

Прошли дни, первая женщина думает: поклонюсь моему Будде! 
Пришла к художнику, говорит: хочу поклониться Будде! Художник достал 

Будду, глядь – вторая женщина тоже решила поклониться своему Будде, 
пришла и говорит художнику: готов ли Будда? 

Тогда художник про того же самого Будду сказал: вот твой Будда! 

Тут первая женщина говорит:  
– Что? Ты же говорил, это мой Будда! А это, оказывается, чужой? 

И вторая женщина говорит: 
– Этот Будда, значит, не мой? 

И стали женщины между собой спорить, обе в смятении. 
Художник тогда говорит обеим: 

– Золото и киноварь 母金 очень редки. А если хоть одну из примет 

Будде не нарисовать, то и мастер, и заказчик провалятся в подземные 

темницы – так говорят. Вы за ваших будд заплатили вовсе не достаточно, 
и я нарисовал одного Будду. Будда есть Будда, польза от него одинаковая. 

Вы лучше всем сердцем верьте и подносите ему дары! 

И всё же две женщины спорить не перестали. Тогда художник встал 
перед Буддой, ударил в гонг и говорит: 

– У двух моих заказчиц не хватало средств заплатить за Будду, а я 
ни одной из них не обманул! Я нарисовал одного Будду на средства двух 

женщин. Теперь они спорят и винят меня. Я объяснял, увещевал, но 
сердца их не унимаются. А потому, о Почитаемый в Мирах, докажи, что я 

ни в чём не виноват! 
И в тот же день образ Будды выше пояса разделился надвое. А ниже 

пояса остался, как был. Художник рисовал с чистыми помыслами, 
нисколько не обманул заказчиц, и понятно, почему Будда раздвоился. 

Тут обе женщины увидели чудесную силу Будды и стали ещё 
усерднее почитать его и подносить дары. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Дайто: сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 76]. 
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Имя царя Канишка 波斯利迦, Хасирика, обычно пишется как 迦膩色迦, Канисика. 

Этот царь Кушанского царства правил в первой половине II в. н.э. У Сюань-цзана заказчики 

картины – мужчины, а не женщины; в «Кондзяку», возможно, повествователь исходит из 

того, что в Японии его времени рисованные (а не скульптурные) изображения будд чаще 

заказывают женщины. 

 
 

4–17. Рассказ о том, как в Индии Будда наклонился и 
позволил вору забрать драгоценный камень у него со лба 

巻 4 第 17 話 天竺仏為盗人低被取眉間玉語 第十七 

В стародавние времена в Индии в царстве Симхала был небольшой 
храм. В том храме был Будда в человеческий рост. Обитель построил по 

обету прежний царь той страны. Во лбу у Будды между бровей был вделан 
драгоценный камень, ценный безмерно: другого такого не было на свете. 

И жил в ту пору один бедняк. Он подумал: камень между бровей 
Будды бесконечно ценен. Если я его вытащу и кому-нибудь продам, детям 

моим и внукам хватит на веселую богатую жизнь на семь поколений, о 
нужде они позабудут. И вот, в полночь он хотел войти в храм, а с востока 

и запада всё закрыто, у ворот стража не дремлет, спрашивают имя и 
прозванье у каждого, кто входит и выходит, выясняют, куда идёшь – 

никак не пробраться! И всё же вор исхитрился пролезть под воротами и 
тихонько вошёл в храм.  

Приблизился, хотел взять камень со лба у Будды – а Будда 
вырастает всё выше, не достанешь! Вор ищет, на что бы встать, и всё 

равно не достаёт, образ делается всё выше.  Тогда вор думает: изначально 
этот Будда – в рост человека. Он подрастает, потому что жалеет камня! 

Соединил ладони, поклонился и говорит Будде: 

– Ты, о Будда, явился в мир, прошёл путь бодхисаттвы, чтобы 
принести пользу всем живым, таким, как я, и избавить нас от бед. Как 

передают, на пути спасения людей ты не щадил ни тела, ни жизни, 
жертвовал собою. Говорят, ты отдал своё тело ради одной голубки, 

пожертвовал жизнью ради семи тигров, вырвал глаза и отдал брахману, 
пролил кровь свою и напоил брахмана – вот какие редкостные дела ты 

вершил ради других! Что уж и говорить о каком-то камне: конечно, тебе 
его не жалко! А меня только он спасёт от бедности, избавит от людского 

презрения. Без причины– разве кто возьмёт камень со лба Будды! Но я 
маюсь в нужде, век свой провожу в горестях – вот и решился на такой 

безмерный грех! Что же ты растёшь, жалеешь своего камня во лбу? Не 
могу понять! 

Он причитал и плакал, и тут Будда наклонил голову так, что вор 
доставал до нее. Тогда вор понял: Будда отозвался на мои слова, решил: 

забирай, мол, камень! И вытащил камень, вделанный между бровей Будды, 

и убежал. 
Наутро монахи в храме видят: камень со лба Будды куда-то исчез. 

Наверно, его похитил вор! Стали искать, расспрашивать – но кто украл, 
никто не знает. 

А вор потом с тем камнем пошёл на рынок, продаёт – и тут кто-то 
увидел камень, узнал, говорит: этот камень недавно пропал из храма, он 

был вделан между бровей Будды! И того, кто продавал камень, схватили, 
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доставили к царю. Царь вора допрашивает – а тот не запирается, всё 

рассказал, как было. Царь ему не поверил и отправил посланца в храм 
посмотреть на месте.  

Посланец прибыл в храм, глядь – а Будда стоит, наклонив голову! 
Посланец вернулся, доложил. Царь выслушал – и в сердце его проснулась 

жалость, он снова призвал к себе вора, выкупил у него камень за 
огромную цену и вернул в храм, а вора отпустил. 

Если кто в самом деле молится от всего сердца, Будда смилуется 
даже над вором – вот каково его сострадание! Тот Будда до сих пор так и 

стоит, склонив голову. Так передают этот рассказ.  
 
Рассказ восходит к «Дайто: сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 299–300]. 

Симхала 僧迦羅, Со:кара, Львиная страна – Шри-ланка. Повествователь добавляет к 

рассказу подробности, которых не было у Сюань-цзана: во-первых, похититель камня – не 

разбойник, а обычный бедняк, движимый заботами о детях и внуках; во-вторых, укоряя 

Будду, вор припоминает эпизоды из джатак, историй о прежних рождениях Шакьямуни: 

однажды тот отдал кусок своего мяса коршуну, чтобы спасти голубку, а в другой раз 

бросился со скалы, чтобы его могла сожрать голодная тигрица и накормить шестерых 

тигрят. 

 
 

4–18. Рассказ о том, как в Индии царь казнил преступников, 
напуская на них пьяного слона 

巻 4 第 18 話 天竺国王以酔象令殺罪人語 第十八 

В стародавние времена в Индии было царство: если в том царстве 

кто-то из недобрых людей нарушал закон государя, то огромного слона 
поили допьяна и выпускали на преступников. Слон бежал – глаза красные, 

пасть разинута – и затаптывал преступников насмерть. Так ни единого 
лиходея в том царстве в живых не оставалось. А слона ценили как первое 

сокровище царства. И враги в соседних царствах слышали о нём и не 

решались напасть. 
Однажды случился пожар, слоновник сгорел. Пока его отстраивали 

заново, слона привязали возле монашеской кельи. А в ней монах каждую 
ночь напролёт читал «Сутру о Цветке Закона». Так слон послушал сутру 

и к утру совсем приуныл. 
А тут как раз привели шайку преступников. Слона, как и раньше, 

напоили, выпустили – а он лёг на землю, лижет пятки осуждённым и 
никого не хочет топтать. Тогда царь весьма удивился, встревожился, 

говорит слону: 
– Я на тебя полагаюсь, и оттого в нашем царстве мало преступников 

и соседи-враги не нападают. Но если ты, мой слон, теперь так ведёшь 
себя, как я могу на тебя надеяться? 

Тут один мудрый сановник говорит: а где этот слон был привязан 
прошлой ночью? Уж не рядом ли с монашеской кельей? Ему отвечают: да, 

там. Сановник говорит: значит, слон ночью услышал, как монах-бхикшу 

читает сутру, проникся милосердными помыслами, вот и отказывается 
вредить людям. Скорее отведите его туда, где забивают скот, и на ночь 

оставьте там! 
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Послушались его совета, отвели слона к скотобойне и оставили там 

на ночь. Когда рассвело, выпустили на преступников – слон навострил 
бивни, разинул пасть, побежал и тотчас всех затоптал, никого в живых не 

осталось. Тут царь обрадовался безмерно. 
Думается, даже у животных, когда они внимают Закону, дурные 

помыслы прекращаются, а благие помыслы вот так просыпаются. Что уж 
и говорить о людях! У человека есть разум в сердце, и если он услышит 

Закон и почтит его, непременно прекратит помышлять о дурном! Так 
передают этот рассказ.  

 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

«Сутра о Цветке Закона» – она же она же «Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы» 
(妙法蓮華経, «Мё:хо: рэнгэ кё:», санскр. «Саддхармапундарика-сутра», ТСД 9, № 262), она 

же «Лотоствая сутра». Здесь впервые упоминается эта сутра, особенно важная для японской 

буддийской общины и для «Кондзяку»; её чудесам посвящены часть свитка 12-го, весь 

свиток 13-й и часть свитка 14-го. 

 

 

4–19. Рассказ о том, как в Индии на чердаке монашеской 
кельи крысы слушали сутру и им это пошло на пользу 

巻 4 第 19 話 天竺僧房天井鼠聞経得益語 第十九 

В стародавние времена и Индии после ухода Будды в нирвану в 

одной келье жил монах-бхикшу. Он постоянно читал вслух «Сутру о 
Цветке Закона». А на чердаке его кельи жило пятьсот крыс, они каждый 

день и каждую ночь слушали «Сутру о Цветке Закона», так прошло много 
лет. 

И вот, туда явились шестьдесят куниц и сожрали все пять сотен 
старых крыс. Крысы все вместе возродились на небе Тридцати трёх богов. 

А когда их жизнь на небе кончилась, все родились в мире людей. 

Встретились с почитаемым Шарипутрой, обрели плод архата и доказали 
это. В итоге они не сойдут на дурные пути, родятся в пору, когда Майтрейя 

явится в мир, и по предсказанию Будды принесут пользу всем живым. 
Даже крысы, слушая сутру, становятся такими! А люди и подавно, 

если всем сердцем внимают сутре, всем сердцем верят в нее – точно 
достигнут Пути, отдалятся от трёх дурных дорог, сомнений нет! 

А в одной иноверческой книге говорится: белые крысы живут триста 
лет. После первой сотни лет масть их делается белой. После этого они 

могут провидеть счастье и горе на год вперёд, ясно видеть хорошее и 
дурное на расстоянии в тысячу ри! Таких зовут чудесными крысами.  

Стало быть, слушая сутру, можно обрести Путь! Так передают этот 
рассказ.  

 
Рассказ, вероятно, восходит к «Самбо: канно: ё:раку-року:» («Кратким выдержкам 

из сообщений о том, как Три Сокровища откликаются на молитвы» 三寶感應要略錄,  ТСД 

51, № 2084). 

О «Сутре о Цветке Закона» см. 4–18. «Куницы» здесь – 狸, тануки, см. 3–12.  

«Иноверческая книга» 外典, гэтэн, здесь – трактат китайского даосского мыслителя 

Гэ Хуна «Баопу-цзы» (抱朴子, яп. «Хо:боку-си», VI в. н.э.), где сказано: «Крысы живут по 

триста лет. Когда им исполняется сто лет, они седеют и могут с помощью человека-медиума 



190 
 

предсказывать будущее. Тогда их называют “посредниками”. Они знают все радостное и 

горестное, что может произойти в течение года, а также и все происходящее в пределах 

тысячи ли от места их нахождения» (перевод Е.А. Торчинова) [Гэ Хун 1999, 50]. «Чудесные 

крысы» 神鼠, дзинсо, тж. «крысы-божества». 

Гэ Хун 1999 – Гэ Хун. Баопу-цзы. Перевод с китайского, комментарий, предисловие 

Е.А. Торчинова. СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. 

 

 
 

4–20. Рассказ о том, как в Индии царь призвал к себе чужую 
жену, а муж возглашал слова Тройного прибежища и спасся от 

змей 
巻 4 第 20 話 天竺人為国王被召妻人依唱三帰免蛇害語 第二十 

В стародавние времена в Индии в дальнем селении жил один 

человек. У него была красавица-жена. Они много лет прожили в браке, 
клятва любви меж ними была крепка. 

И вот однажды тамошний царь решил: найду красивую женщину у 
себя в царстве и возьму в царицы – не важно, из знатных она или из 

простых! Стали искать, и кто-то сказал: в нашем царстве в таком-то уезде, 
в таком-то селении живёт красавица, каких на свете больше нет! Царь 

услышал, обрадовался, послал было за нею, но тут ещё кто-то сказал:  
– Эта женщина уже много лет замужем. В мире людей супруги дают 

клятву на сто лет. Как же можно их разлучать? Если призовёшь к себе 
жену, муж непременно огорчится, а потому они с женой могут скрыться в 

горах и полях. Так что сначала призови мужа, схвати его, обвини в чём-
нибудь, а потом уж призови и жену!  

Царь говорит: и то верно! И сначала послал за мужем. Посланцы 
прибыли на место, прочли мужу слова царского приказа. Муж говорит: я 

перед властями ни в чём не виноват. Почему меня вызывают? А посланцы 

больше ничего не сказали, взяли мужа и доставили в царский дворец. 
Царь на него поглядел, сразу обвинить его было не в чем, а потому 

решил: отправлю его кое-куда! И молвил: 
– Отправляйся на северо-восток! Там в сорока ри отсюда есть 

большое озеро. В нём расцвели лотосы четырёх родов. Набери тех лотосов 
и за семь дней доставь сюда! Если доставишь, я тебя награжу! 

Муж выслушал приказ и вернулся домой, вид грустный, печальный. 
Жена приготовила еды, подаёт ему – а он не ест, всё горюет и сетует. 

Жена спрашивает: ты почему горюешь и не ешь? Муж ей рассказал про 
царский приказ. А жена в ответ: поешь скорее! Муж её послушался, поел. 

А потом жена говорит: 
– До меня доходили слухи, что на той дороге водится много демонов. 

А в озере среди стеблей лотоса живут ядовитые змеи. Кто пошёл туда – 
ни один не вернулся. О горе! Мы с тобой при жизни должны разлучиться! 

Хоть и дали мы клятву на тысячу лет, вскоре демоны заберут твою жизнь! 

Что пользы мне одной оставаться здесь? Я умру вместе с тобой!  
И плачет. Муж жену утешает, говорит: 

– Я и сам хотел бы всю жизнь прожить с тобой, но вдруг пришла 
беда от царя, нарушила мою волю. Если мы оба погибнем, пользы не будет. 

Так что оставайся!  
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Так он остановил жену. А жена ему даёт такой совет: 

– На той дороге много демонов. Когда они спросят, кто ты, отвечай: 
я ученик Будды Шакьямуни из мира Саха! Они спросят: какие слова 

Закона ты изучил? А ты отвечай: ищу себе прибежища у Будды, слава ему! 
Ищу себе прибежища у Закона, слава ему! Ищу себе прибежища у общины, 

слава ей! Вот какие слова!  
Собрала мужу припасов на семь дней и проводила в путь. Муж 

вышел из дому, идёт, а жена глядит ему вслед, оба о разлуке жалеют 
безмерно. 

На четвёртый день муж пришёл к воротам, а их сторожит демон. 
Демон увидал человека, обрадовался, хотел съесть, но сначала 

спрашивает: ты откуда? Муж отвечает: я ученик Будды Шакьямуни из 
мира Саха. По царскому велению пришёл набрать лотосов четырёх родов! 

Демон говорит:  
– Я до сих пор не слыхал такого имени – Будда. Сейчас впервые 

услышал имя Будды и теперь избавлюсь от мук, демонское моё тело 

преобразится! А потому я тебя отпускаю. К югу отсюда живёт другой 
демон, скажи ему то же самое! – дал такой совет и отпустил.  

Муж идёт дальше – а там ещё один демон. Увидал его, обрадовался, 
хотел съесть, спрашивает: ты кто? Муж отвечает, как в прошлый раз. А 

какие строки Закона ты хранишь? – спрашивает демон. Муж ему прочёл 
строки Закона Тройного прибежища. Тогда демон возрадовался, говорит:  

– В бесчисленных кальпах я до сих пор не слыхал, как кто-нибудь 
читает строки Закона Тройного прибежища! Сегодня по счастью встретил 

тебя, услышал эти строки, и тело моё преобразится, я теперь возрожусь 
на небесах! Если пойдёшь на юг отсюда, там будут огромные змеи. Они не 

знают, что благо, а что зло. Непременно захотят тебя проглотить! Так что 
ты подожди здесь, а я тебе нарву цветов! – сказал так и ушёл.    

И вскоре принес лотосы четырёх родов. Вручил мужу и говорит: 
– Царь велел тебе управиться за семь дней. Сегодня пятый день с 

тех пор как как ты вышел из дому. Осталось мало времени, в семь дней 

уложиться будет трудно. Так что садись-ка ты мне на спину, я тебя 
побыстрее доставлю!  

Посадил мужа себе на спину и в тот же миг перенёсся в царский 
дворец. Муж слез на землю – а демон тотчас исчез. 

И вот, муж преподнёс царю лотосы четырёх родов. Царь удивился, 
расспрашивает, муж ему всё рассказал, как было. Царь выслушал и в 

великой радости молвит:  
– Я хуже демона! Хотел погубить тебя, а жену твою забрать себе. 

Демоны лучше меня! Они тебя пощадили и помогли вернуться. Я твою 
жену навсегда оставлю в покое. Скорее возвращайся домой и храни 

строки Закона Тройного прибежища! 
Муж вернулся домой, всё рассказал жене. Жена тоже обрадовалась, 

и стали они вместе хранить строки Закона Тройного прибежища. Так 
передают этот рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:». 

«Демоны» здесь – 鬼神, кидзин, тж. «демоны и боги». Слова «Тройного прибежища» 

三帰の法文, санки-но хо:мон, пишутся так: 南無帰依仏 南無帰依法 南無帰依僧, Наму киэ 
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Буцу, наму киэ хо:, наму киэ со:, «Ищу себе прибежища у Будды, слава ему! Ищу себе 

прибежища у Закона, слава ему! Ищу себе прибежища у общины, слава ей!». Искренне 

произнеся эти слова, человек вступает в буддийскую общину, так что они служат формулой 

исповедания буддизма; в дальнейшем их повторяют, веря, что это даёт заслуги (см. 4–21).  

 

 
4–21. Рассказ о том, как царь обвинил человека, а тот 

избежал беды, поднеся дары Трём Сокровищам 
巻 4 第 21 話 為国王負過人供養三宝免害語 第廿一 

В стародавние времена в Индии жил один человек. Он совершил 
преступление против царя и был признан виновным. Царь поймал его и 

хотел отрубить ему голову, а человек говорит царю: отпусти меня на семь 
дней! Царь согласился и дал ему отсрочку на семь дней. 

Человек вернулся домой, от всего сердца семь дней подносил дары 
Трём Сокровищам. Прошло семь дней, а на восьмой день утром он явился 

в царский дворец. 

Царь его увидел, обрадовался, собрался уже рубить ему голову – а 
человек вдруг принял обличье Будды. Царь это увидел, не стал рубить 

ему голову, напоил допьяна огромного слона и выпустил, чтобы слон его 
затоптал. А человек излучил золотое сияние, из кончиков пальцев явил 

образы пяти львов. Пьяный слон это увидел и тотчас убежал прочь. 
Тогда царь, видя эти удивительные образы, испугался, устрашился 

и спрашивает: какие же ты имеешь заслуги, если творишь такое? А 
человек говорит:  

– Я вернулся домой и семь дней подносил дары Трём Сокровищам, а 
когда минуло семь дней, явился сюда.  

Тогда царь простил вину этого человека и сам стал без конца искать 
прибежища у Трёх Сокровищ. 

Стало быть, когда подносишь дары Трём Сокровищам, это даёт 
безмерные заслуги! Так передают этот рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:». 

 
 

4–22. Рассказ о том, как житель царства Варанаси вырвал 
глаза своей жене 

巻 4 第 22 話 波羅奈国人抉妻眼語 第廿二 

В стародавние времена в Индии в царстве Варанаси жил один 

человек. Он держался ложных взглядов и не верил в Закон Будды. А жена 
его всецело уверовала в Закон Будды, но слушалась мужа и дел Закона 

Будды не творила. 
И вот как-то раз она нежданно встретила одного монаха-бхикшу, и 

он её тайно научил читать по книге чуть больше десяти строк из «Сутры 

о Цветке Закона». Муж случайно о том прослышал и говорит жене:  
– Ты выучилась читать сутру. Весьма достойно! 

И ушёл. Жена испугалась, устрашилась, а муж вскоре вернулся и 
говорит: 

– Я шёл по улице, а там совсем молодая женщина, в расцвете лет, 
красавица, лежит мёртвая. У неё очень красивые глаза, я их вынул, 
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принёс сюда. У тебя глаза безобразные, никакой в них нет любви. Так я 

их выну и заменю вот на эти! 
Жена услышала, думает: если он мне вырвет глаза, я не останусь 

жива, тотчас умру! Плачет, сетует безмерно. Кормилица ей говорит: вот! 
Не велели тебе читать сутру, а ты не послушалась, в итоге понапрасну 

сама на себя навлекла такое! И тоже зарыдала. А жена говорит: 
– Это тело непостоянно. Хоть и жаль, в итоге оно умрёт. Чем 

понапрасну пропадать, лучше уж умереть ради Закона! 
И зарыдала вместе с кормилицей. 

Тут муж из гостевых покоев客殿гостиной грубым голосом зовёт жену. 

Ей бежать некуда, решила: умру сейчас! Вышла, муж её схватил, положил 
к себе на колени, вырвал ей глаза, а саму её выбросил на улицу. Соседи 

её увидели, пожалели, дали подстилку. И вот она лежит на перекрёстке, 
без глаз, но живая, так прошло тридцать дней. 

Тут приходит монах, спрашивает: кто ты и почему здесь лежишь, и 
почему у тебя нет глаз? Женщина отвечала, как есть. Монах выслушал, 

пожалел её, отвёл в горный храм и девяносто дней заботился о ней. 
В конце лета слепой женщине приснился сон: будто бы два знака, 

«Чудесный Закон» – их она читала – сделались солнцем и луной, 
спустились с неба и вошли в её глазницы. Она проснулась, открыла веки, 

глядь – вверху шесть небес мира желаний, всевозможные чудесные 
радости видны, как на ладони! А внизу на двадцать тысяч йоджан под 

Джамбудвипой: подземные темницы Многих Жизней, Чёрных Верёвок и 
дальше, до самого дна темниц Беспросветных – всё видно, точно в зеркале. 

Женщина возрадовалась и всё рассказала монаху. Вот такой я сон 

видела… Монах выслушал, рад был и тронут, почтил её безмерно. 
Итак, силой десяти с небольшим строк «Сутры о Цветке Закона» она 

обрела небесное око. Что уж и говорить о тех, кто от всего сердца 
постоянно читает всю сутру! Их заслуги неизмеримы. Можно представить, 

каковы! Так передают этот рассказ.    
 
Похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:». 

Обретя «небесное око», то есть ясновидение, женщина видит под землёй несколько 

областей ада: темницы Многих Жизней,  等活, Токацу (санскр. Самджива), Чёрных Верёвок 

黒縄, Кокудзё: (санскр. Каласутра), и наконец, Беспросветную 無間, Мукэн (санскр. Авичи). 

 

 

4–23. Рассказ об индийце Махадеве 
巻 4 第 23 話 天竺大天事語 第廿三 

В стародавние времена в Индии через четыреста лет после ухода 
Будды в нирвану в царстве Матхура, жил человек по имени Махадева. Его 

отец по торговым делам отбыл за море, в чужие страны. Тем временем 
Махадева решил: женюсь на самой красивой женщине на свете! Стал 

искать, не нашёл, вернулся домой – а мать его была красавицей, он видит: 
женщины лучше неё нет на свете! И сошёлся с матерью, сделал её своей 

женой. Много месяцев они так прожили, и вот, отец наконец вернулся, 

подошёл к берегу. Махадева думает: я женился на матери, и отец, когда 
вернётся, точно не похвалит меня за такое 善しと思はじ! И пока отец не 

высадился на берег, Махадева явился к нему и убил. А потом беззаботно 
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жил с матерью, но однажды, когда Махадева куда-то вышел, мать 

ненадолго отлучилась к соседям. Махадева вернулся, думает: она тайком 
ушла к соседям, встречается там с другим мужчиной! И в великом гневе 

схватил мать и убил. 
Так он убил обоих родителей. Махадева стыдился, страшился, ушёл 

из родного дома в дальние края и поселился там. А в родных его местах 
жил один монах, архат. Этот архат пришёл туда, где жил теперь Махадева, 

тот его увидел и думает: я в родном краю убил отца и мать, стыдясь и 
страшась, перебрался жить сюда. И здесь я храню в глубокой тайне то, 

что убил родителей. И вот теперь этот архат сюда явился. Он точно всё 
расскажет людям! Так что убью и архата! И убил архата.  

Так он совершил три тяжких греха. А потом Махадева [?] 
 

Рассказ, возможно, восходит к «Абхидхарма-махавибхаша-шастре» (阿毘達磨大毘

婆沙論, «Абидацума дайбибася-рон», ТСД 27, № 1545, 510c – 512а).  

Название царства Матхура пишется 末度羅, Матора Имя Махадева здесь переведено 

как 大天, Дайтэн, оно же записывается как 摩訶提婆, Макадайба. Продолжение рассказа не 

сохранилось; речь в нём могла бы идти о том, как Махадева ушёл в монахи, стал архатом и 

совершил ещё один тяжкий грех: внёс раскол в общину. Его последователи стали 

называться махасангхиками 大衆部 , дайсю:бу, «большой общиной», а противники – 

стхавиравадинами 上座部 , дзё:дзабу, «старейшинами». Таким образом, речь идёт о 

появлении в буддизме двух направлений: более строгой стхавиравады и более открытой 

махасангхики. Предание о грехах Махадевы воспроизводится не только в традиции 

стхавиравады, но и в махаянских текстах, чтобы 1) доказать, что разделение «буддизма для 

лучших» и «буддизма для всех» произошло при нём, и знаменитые наставники махаяны в 

расколе неповинны; 2) все упрёки, которые можно предъявить махаяне (мягкость 

требований, потакание человеческим порокам и пр.) переадресовать махаскнгхике. 

Разбор преданий о Махадеве, в частности, этого рассказа «Кондзяку», см. в работах: 

[Mair 1986; Silk 2009].  

Mair, Victor (1986) “An Asian Story of the Oedipus Type”, Asian Folklore Studies, Vol. 

45, рр. 19–32.  

Silk, Jonathan A. (2009) Riven by Lust: Incest and Schism in Indian Buddhist Legend and 

Historiography, University of Hawai`i Press, Honolulu.  

 
 

4–24. Рассказ о том, как Нагарджуна, пока был мирянином, 

готовил зелье незримости 
巻 4 第 24 話 龍樹俗時作隠形薬語 第廿四 

В стародавние времена в западной части Индии жил святой мудрец, 
бодхисаттва Нагарджуна. Поначалу, пока был мирянином, он освоил 

учение иноверческих книг. В ту пору их было трое мирян: они сговорились 
и изготовили зелье незримости. Это зелье готовится так: надо отрезать 

ветку омелы длиной в пять сун [15 см], сто дней сушить в тени, из него и 
готовится зелье. Если освоить надобное учение и носить эту ветку в 

причёске, сделаешься незримым, как под плащом-невидимкой, никто тебя 

не увидит. 
И вот эти три мирянина сговорились, применили зелье незримости, 

пробрались в царский дворец и стали приставать к царским жёнам. Жёны 
не видят, кто это к ним подступается, боятся, страшатся, тайком 
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рассказали царю: недавно кто-то незримый стал приходить и домогаться 

нас! 
Царь это услышал, а был он человек мудрый, думает: кто-то 

изготовил зелье незримости и применяет его вот так. Вот что можно 
сделать: всё во дворце осыпать мукой, ведь хотя тот человек и невидим, 

следы от ног его остаются, так мы сразу и узнаем, куда он идёт! Так решил 
царь, велел доставить побольше муки и рассыпать по дворцу. А мука у 

них такая же, как наша рисовая. 
Трое приятелей вошли во дворец, на муке натоптали, и по их следам 

пошли стражники с мечами наголо: где видят следы, там рубят, двоих 
зарубили наповал. 

А третий – это и был бодхисаттва Нагарджуна. Он испугался, что и 
его зарубят, спрятался под подолом у царицы, лежал там, а в сердце своём 

дал множество обетов. Быть может, поэтому, когда двоих зарубили, царь 
молвил: вот они, невидимки! Их было двое! И отозвал стражников. А потом 

Нагарджуна улучил время, когда никого рядом не будет, и сумел сбежать 

из дворца.   
С тех пор он решил: иноверческое учение бесполезно! Отправился 

в [?], стал монахом, освоил наш Закон и стал передавать ему, звали его 
теперь бодхисаттвой Нагарджуной. В веках его почитают безмерно! Так 

передают этот рассказ. 
 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Нагарджуна 龍樹, Рю:дзю, считается составителем основополагающих трактатов 

махаяны; см. о нём: [Андросов 2000] Омела 寄生, ядориги, Viscum album; плащ-невидимка 

– 隠蓑, какурэмино. 

Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны. М.: Восточная литература, 2000.  

 
 

4–25. Рассказ о том, как двое бодхисаттв, Нагарджуна и 
Арьядева, передавали Закон 

巻 4 第 25 話 龍樹提婆二菩薩伝法語 第廿五 

В стародавние времена в западной части Индии жил святой мудрец 
по имени бодхисаттва Нагарджуна. Мудрость его была неизмерима, 

милосердие широко и велико! А ещё в ту пору в средней части Индии жил 
святой мудрец по имени бодхисаттва Арьядева. И его мудрость тоже была 

глубока, он широко распространял Закон. 
И вот, он прослышал, что мудрость бодхисаттвы Нагарджуны 

неизмерима, решил пойти к нему поучиться Закону Будды. И пустился в 
дальний путь в Западную Индию. Дорога длинная, он переправлялся 

через глубокие реки, переходил по висячим мостам, взбирался на горные 
кручи, пробирался через непроходимые чащи, прошёл глухие горы, 

миновал широкие равнины. Шёл он и по безводным местам, бывало, 
голодал, когда кончались припасы. Так он плакал, но шёл трудной 

дорогой, чтобы изучить и принять для передачи Закон Будды, прежде не 

известный.  
Бывало ему и горько, и тяжко, и тревожно, и беспокойно, прошли 

месяцы, и наконец он добрался до бодхисаттвы Нагарджуны. Встал у 
ворот и ждёт, кому сообщить о своём приходе. Один из учеников 
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возвращался откуда-то и возле домика у ворот встретил его. Ученик 

спрашивает: [откуда] ты, о мудрец? Арьядева отвечает: я пришёл 
поговорить. Ученик услышал это, вошёл и доложил своему наставнику, 

бодхисаттве. 
Бодхисаттва, как подобает, через ученика передал гостю вопрос: 

кто ты и откуда пришёл? Бодхисаттва Арьядева отвечал:  
– Я из Средней Индии. Дошло до меня, что мудрость твоя, о Великий 

учитель, безгранична, я одолел дальний путь, добраться сюда было 
нелегко. К тому же я стар и слаб, но шёл пешком, а дороги трудны. И всё 

же я очень хочу изучить и принять для передачи Закон Будды, а потому 
думал: если есть у меня причины принять Закон Будды, то я дойду! И не 

жалея тела и жизни шёл сюда.  
Ученик выслушал, вернулся к учителю, передал ответ. Учитель 

спрашивает:  
– Этот монах молод? Или стар? Как он выглядит?  

Ученик говорит:  

– Он в самом деле прошёл пешком дальний путь, устал, истощён и 
жалок, и всё же вид его величав. Не ломится в ворота, спокойно ждёт в 

сторонке.  
Тогда учитель достал небольшую чашку, налил в неё воды и велел: 

отнеси, отдай ему. Ученик передал чашку Арьядеве. Бодхисаттва 
Арьядева взял чашку, увидел, что в ней вода, из воротника вытащил 

иголку, положил в чашку и вернул ученику. Ученик отнёс чашку учителю. 
Тот её взял, заглянул – а на дне иголка. Увидев это, учитель удивился, 

встревожился безмерно. Говорит: 
– Это воистину мудрый человек! Очень неучтиво было так долго не 

впускать его и расспрашивать!  
Прибрал в келье, положил чистое сиденье и велел ученику: скорее 

пригласи его войти! Ученик принял наказ, но сначала спросил учителя: 
– Я доложил, что у ворот ждёт монах, пришелец из чужих краёв. Ты, 

учитель, велел спросить, зачем он пришёл. Он ответил, ты передал ему 

чашку с водой. Кто пришёл издалека, тот сначала выпьет воду, утолит 
жажду – мне казалось, ты думал так. Я подал монаху воды, а он пить не 

стал, вытащил из воротника иголку, положил в чашку и вернул. Я думал, 
он преподносит иголку тебе, учитель, затем и положил её в чашку. А ты 

смутился и зовёшь его войти. Не понимаю!  
Великий учитель улыбнулся и молвит: 

– Слаба же твоя мудрость! Монах пришёл издалека, из Средней 
Индии, говорит, что хочет принять Закон для передачи. Я на это не 

ответил, а налил в чашку воды и передал ему. Хоть сосуд этот и мал, но в 
воде отразится облик того, кто проделал путь в десять тысяч ри. Мудрости 

у меня немного, как воды в этой чашке, пусть же образ твоей мудрости 
длиной в десять тысяч ри отразится в этом малом сосуде! Вот что я имел 

в виду, когда передавал ему чашку с водой. И мудрый гость без слов понял 
мою мысль, достал иголку и положил в чашку. Моя мудрость подобна 

иголке, и ею я хочу до самого дна проникнуть в твою мудрость, огромную, 

как море! – вот что он имел в виду. Много лет мы с тобою живём вместе, 
но твоя мудрость не такова, ты этого не понял. А мудрец из Средней Индии, 
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хотя и прибыл издалека, мою мысль хорошо понял. Между теми, кто 

обладает мудростью и кто не обладает, большая разница!  
Ученик это слушал, и у него сердце и нутро словно бы разрывались. 

Но, как и велел учитель, он передал святому мудрецу приглашение войти. 
Мудрец вошёл, встретился с учителем. И как вода переливается из сосуда 

в сосуд, так он принял Закон, освоил его. Вернулся на родину и стал его 
распространять. 

Есть мудрость или нет, остёр ум или туп – для этого есть явные 
признаки. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Дайто: сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 279–280]; похожий 

рассказ есть в «Удзи сю:и» (138) 

Имя [Арья]дева пишется 提婆菩薩, Дайба. У Сюань-цзана Нагарджуна на вопрос 

ученика отвечает иначе: «Вот вода. Соответственно форме сосуда она приняла круглую 

форму. Она становится чистой либо мутной в зависимости от веществ, [которые в ней 

находятся]. Она наполняет [сосуд] целиком. Ее чистота и прозрачность неизмеримы. То, 

что я наполнил [сосуд водой] и показал ее, – это сравнение с полнотой знаний, которые 

присущи моей учености. Если он бросил в нее иглу – значит, он постиг ее до самого дна. 

Этого необыкновенного человека следует немедленно пригласить войти» (перевод Н.В. 

Александровой). В «Кондзяку» объяснение, как мне кажется, получается не столько 

глубокомысленным, сколько изысканно-учтивым.  «Чашка» здесь – 箱, хако, тж. «ларчик», 

«ящичек»» вероятно, имеется в виду, что это не монашеская чаша для подаяния, а обычная 

бытовая посуда.  

 

 
4–26. Рассказ о том, как двое бодхисаттв, Асанга и 

Васубандху, передавали Закон 
巻 4 第 26 話 無着世親二菩薩伝法語 第廿六 

В стародавние времена через девятьсот лет после ухода Будды в 
нирвану в Средней Индии в царстве Айодхья жил святой мудрец по имени 

бодхисаттва Асанга. Мудрость его была весьма глубока, обеты широки и 

велики. Ночами он поднимался на небо Тушита, приходил к Майтрейе и 
изучал Закон Великой колесницы. А днём спускался на Джамбудвипу и 

распространял Закон ради всех живых. 
А ещё у него был младший брат, звали его бодхисаттвой Васубандху. 

Он жил в Северной индии в царстве Пурушапура. Его мудрость была 
широка, сердце сострадательно. Но с восточного материка явился 

почитаемый Пиндола, ученик Будды, и научил бодхисаттву Васубандху 
Закону Малой колесницы. Поэтому он много лет любил Закон Малой 

колесницы, а Закона Великой колесницы совсем не знал. Старший брат 
его Асанга издалека постиг его помыслы и решил устроить так, чтобы 

побудить его прийти к Великой колеснице. Договорился с одним учеником 
из своей общины и отправил его туда, где жил Васубандху, велел 

передать: поскорее приходи ко мне! Ученик последовал словам учителя, 
прибыл в царство Пурушапура и передал Васубандху веление Асанги. 

Васубандху последовал велению, собрался идти к нему. А ночью 

ученик Асанги за воротами читал «Сутру о десяти ступенях». В тот час 
Васубандху услышал её строки, а они так глубоки, что сердцу не вместить! 

И он подумал: я много лет потратил впустую, не слышал такого глубокого 
учения Великой колесницы, любил и изучал Малую колесницу. Хулить 
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Великую колесницу – грех безмерный! Слова же хулы все сходят с языка. 

Язык – корень греха! Я сейчас же отрежу себе язык и выброшу его! – взял 
острый кинжал и хотел уже отрезать себе язык. 

Тут бодхисаттва Асанга чудесной силой издалека увидел это, 
протянул руку и схватил брата за руку, не дал ему отрезать язык. А 

расстояние между ними было – три йоджаны. И тотчас Асанга явился сам, 
встал рядом с Васубандху и дал ему такое наставление: 

– Резать язык – твоя большая глупость! Учение Великой колесницы 
в самом деле истинно. Все будды восхваляют её Закон. И толпа святых 

тоже чтит его. Я хочу научить тебя этому Закону. Не отрезай себе язык, а 
скорее начни учиться! Отрезать язык не жалко. Но раньше этим языком 

ты хулил Великую колесницу, а теперь этим же языком восхвали её!  
И исчез, будто растаял. Васубандху его выслушал, последовал 

наставлению Асанги, не стал резать язык и возрадовался.  
А потом пришёл к Асанге и впервые принял Закон Великой 

колесницы, стал вдумчиво изучать его. Словно бы вода переливалась из 

сосуда в сосуд. Старший брат его Асанга так учил-обращал – 
непостижимо! А Васубандху потом создал больше ста трактатов о Великой 

колеснице, распространил их по свету. Зовут его бодхисаттвой 
Васубандху. Всюду в мире почитают его! Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Дайто: сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 141–143]. 

Название царства Айодхья пишется 阿輸遮, Аюдзя, Пурушапура – 丈夫, Дзё:бу. 

Братья Асанга 無着菩薩, Мудзяку, и Васубандху, 世親, Сэсин, наряду с Нагарджуной и 

Арьядевой, почитаются как основатели махаяны. «Обеты» Асанги здесь – четыре «широких 

обета» 弘誓, гусэй, дать их значить стать последователем махаяны, в Японии они служат 

второй формулой исповедания буддизма наряду со словами «Тройного прибежища». Обеты 

гласят: я переправлю на тот берег все бесчисленные живые существа; я уничтожу все 

безмерные заблуждения и страсти; я полностью освою и неисчерпаемый Закон Будды; я до 

конца пройду непревзойденный Путь Будды. О Пиндоле см. 3–23; здесь он является на 

южный материк Джамбудвипу с материка, лежащего к востоку от горы Сумеру.  

«Сутрой о десяти ступенях» 十地経, «Дзю:дзикё:», здесь названы «Главы о десяти 

ступенях» из «Сутры цветочного убранства» (華厳経, «Кэгон-кё:», санскр. «Аватамсака-

сутра», ТСД 9, № 278, 542a – 578a), где говорится о десяти уровнях совершенствования 

бодхисаттвы. 

 

 
4–27. Рассказ о том, как двое бодхисаттв, Дхармапала и 

Бхававивека, спорили, что пусто, а что существует 
巻 4 第 27 話 護法清弁二菩薩空有諍語 第廿七 

В стародавние времена в Индии в царстве Магадха жил святой 
мудрец по имени бодхисаттва Дхармапала. Он был учеником бодхисаттвы 

Васубандху, превосходил других и глубиною мудрости, и умением 
распространять Закон. Община его была очень многолюдна. 

А ещё в ту пору жил святой мудрец по имени бодхисаттва 

Бхававивека. Он был учеником бодхисаттвы Арьядевы. Этот человек тоже 
обладал глубокой мудростью, и община у него была большая. 
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Итак, Бхававивека стоял на том, что все дхармы пусты. А 

Дхармапала – что они существуют. Вот они и спорили между собой: на 
чём я стою, то истинно! Бодхисаттва Дхармапала говорит:  

– Надо решить, кто прав в нашем споре. Нужно спросить у Майтрейи! 
Я сейчас поднимусь на небо Тушита и спрошу. 

А Бхававивека говорит: 
– Майтрейя пока пребывает на уровне бодхисаттвы, он ещё в единой 

мысли [не утвердился?]. Так что незачем его спрашивать сейчас, а надо 
спросить тогда, когда он достигнет Пути! 

И спор их не прекратился. 
А потом Бхававивека перед образом Внимающего Звукам Мира, 

Авалокитешвары, совершив омовение, отказавшись от злаков, прочёл 
дхарани исполнения замыслов и произнёс клятву: 

– Я останусь в этом теле и встречусь с Майтрейей, когда он явится в 
мир! 

Так он молился три года. Тогда Авалокитешвара сам явился ему и 

сказал Бхававивеке: 
– Каково твоё пожелание? 

Бхававивека отвечает: 
– Хочу остаться в этом теле и дождаться прихода Майтрейи! 

Авалокитешвара молвит: 
– Тело человеческое никчёмно, недолговечно. А потому взрасти 

корни блага и молись о том, чтобы возродиться на небе Тушита! 
Бхававивека отвечает: 

– У меня изначально нет двух желаний! Я всё же хочу в этом теле 
дождаться Майтрейи! 

Авалокитешвара молвит: 
– Тогда отправляйся к алмазному божеству, что обитает в горной 

пещере возле столицы царства Дханакатака, там помолись, произнеси 
алмазные дхарани, и твоё желание исполнится. 

Бхававивека последовал наставлению Авалокитешвары, отправился 

туда, три года читал заклятия и молился.  
Тогда алмазное божество явилось и говорит Бхававивеке: 

– Чего ты хочешь этим добиться? 
Бхававивека отвечает: 

– Хочу в этом теле дождаться Майтрейи, а действую так, как указал 
мне Авалокитешвара.  

Алмазное божество говорит: 
– В этой пещере есть место, что зовётся дворцом асур. Если молиться 

по правилам, каменная дверь сама собой откроется. Если войдёшь туда – 
в нынешнем теле дождёшься Майтрейи. 

Бхававивека говорит: 
– В пещере, наверное, темно, ничего не видно. Как же я узнаю, что 

будда явился в мир?  
Алмазное божество говорит: 

– Когда Майтрейя явится в мир, я приду и сообщу тебе. 

Бхававивека принял эти слова, истово молился, снова прошло три 
года, ни о чём другом он не помышлял. Прочёл заклятие горчичного зерна, 

ударил по камню – и в камне открылась дверь. 
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В тот час возле пещеры стояли тысячи, десятки тысяч людей, но 

войти никто не хотел. Бхававивека, стоя в дверном проёме, говорит им: 
– Я долго молился, и теперь войду в эту пещеру и дождусь Майтрейи. 

Если кто решится – не робейте, входите вместе со мной! 
Слыша такое, люди испугались, устрашились, никто и близко не 

подошёл к той двери. Говорят меж собой: в пещере водятся ядовитые змеи, 
кто войдёт туда, точно погибнет! А Бхававивека молвит: 

– Входите же! 
Только шесть человек последовали за ним в пещеру. А потом двери 

снова закрылись. Были и такие люди, кто жалел, что не вошёл. А другие 
боялись. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Дайто: сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 286–287]; похожий 

рассказ есть в «Сясэкисю:» (IV–1). 

«Община» здесь – 門徒, монто, в Японии  этим словом обозначается сообщество 

учеников и мирских почитателей знаменитого наставника. Имя Дхармапала пишется 護法, 

Гохо:, Бхававивека – 清弁, Сё:бэн, жили они в VI в. Они представляют две традиции внутри 

махаяны: Бхававивека – «учение о пустоте» (шуньявада), восходящее к Нагарджуне и 

Арьядеве, а Дхармапала – «учение о сознании» (виджнянавада), возводимое к Асанге и 

Васубандху. Два учения дают разные ответы на вопрос: что же есть на самом деле, если нет 

ни «внешнего мира», ни человеческого «я», а есть только поток дхарм, но и самих дхарм 

тоже нет, они «пусты»? Любой из ответов – «за дхармами стоит пустота как таковая» или 

«дхармы возникают из вмещающего их сознания и в нём же исчезают» – вполне достаточен 

для того, чтобы обосновать подвижничество, как его понимает махаяна, и в этом смысле 

выяснять, какой ответ верен, незачем: каждый верен для тех, кому он понятен. Но здесь два 

наставника спорят между собой о том, что по сути представляет только теоретический 

интерес; этот спор знаменует следующий шаг на пути к неизбежному упадку Закона Будды.  

В рассказе впервые в «Кондзяку» появляется бодхисаттва Авалокитешвара – 観世音, 

Внимающий Звукам Мира, или 観自在 , Кандзидзай, Внимающий Свободно, особенно 

чтимый в Японии; его чудесам посвящён свиток 16-й. В этом рассказе он действует, скорее, 

не как спаситель от всевозможных бед (согласно «Лотосовой сутре»), а как податель знания 

(согласно «Сутре цветочного убранства»). 

«Дхарани исполнения замыслов» 随心陀羅尼 , дзуйсин-дарани, у Сюань-цзана – 

«дхарани сердца / сердцевины», хридая-дхарани, кит. синь-толони. Дхарани – заклятия, 

словесные формулы, которые напрямую передают заслуги будд и бодхисаттв (тех, кто эти 

заклятия открыл людям) на пользу тому, кто эти формулы произносит. Их отличие от 

«заклятий-пожеланий», упомянутых в предыдущих свитках, состоит в том, что их не 

импровизируют, а заучивают наизусть, и произносящий их выступает, скорее, как 

посредник, обращает на пользу себе или другим не свои, а чужие заслуги, хотя и его 

собственные заслуги при этом тоже важны, иначе формула на сработает. «Алмазные 

дхарани» 金剛陀羅尼, конго:-дарани, ваджра-дхарани, – ещё более действенные заклятия. 

Заклятие «горчичного зерна» 芥子, кайси, сидххартхака, – самое «тонкое» и действенное, 

возможно, оно соотносится с именем Сиддхартхи, то есть Будды [Сюань-цзан 2012, 410] 

Название страны Дханакатака пишется 駄那羯磔迦国 , Данакатака; Алмазное 

божество 金剛神, Конго:син, – Ваджрапани, защитник Закона и помощник всех тех, кто 

применяет заклятия. 

 

 
4–28. Рассказ о том, как Внимающий Звукам из белого 

сандала явил своё тело 
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巻 4 第 28 話 天竺白檀観音現身語 第廿八 

В стародавние времена, после ухода Будды в нирвану, в царстве [?] 
была одна обитель. Называлась она храмом [?]. В срединном зале этого 

храма стоял бодхисаттва Внимающий Свободно, изваянный из белого 
сандала. 

Он являл непревзойдённые чудеса, люди постоянно к нему ходили 
на поклонение, многими десятками, их поток не иссякал. Кто на семь дней, 

а кто на дважды семь дней отказывался от злаков и от жидкой каши, 
молились обо всём, чего сердце желает, и если старались от всего сердца, 

сам бодхисаттва Внимающий Свободно, весь чудесно украшенный, 

излучая свет, выходил из деревянного изваяния, являлся этим людям. 
Жалея людей, он исполнял их желания. 

Так он являлся много раз, и потому всё больше людей стало искать 
у него прибежища, подносить ему дары. Итак, множество людей 

собиралось на поклонение, но приближаться к изваянию они боялись, 
обнесли его с четырёх сторон деревянной оградой на расстояние в семь 

шагов от изваяния. Кто приходил поклониться, кланялся, стоя за оградой, 
а к изваянию не приближались. А кто приносил цветы, рассыпал их из-за 

ограды, и если цветок упадёт на руку бодхисаттвы или на плечо – считали 
это добрым знаком, понимали, что желание их исполнится. 

Однажды из дальних стран один монах-бхикшу прибыл учиться 
Закону. Пришёл поклониться изваянию, помолиться о том, чего хотел, 

купил много разных цветов, сплёл из них венки. Вошёл в зал, со всем 
усердием поклонился, обратившись к бодхисаттве, преклонил колени и 

высказал свои три желания:  

– Во-первых, если я в здешнем царстве изучу Закон и спокойно 
невредимым вернусь на родину – прошу, пусть эти цветы окажутся в руке 

у бодхисаттвы! Во-вторых, я хочу взрастить такие корни блага, чтобы 
возродиться на небе Тушита и увидеть Милосердного бодхисаттву 

[Майтрейю]. Если мой замысел исполнится – прошу, пусть эти цветы 
упадут на плечи бодхисаттве! И в-третьих, святое учение гласит: среди 

живых существ нет ни одного, в ком нет ни единой доли природы будды. 
Если у меня есть природа будды, и я, подвижничая, в итоге обрету 

наивысший Путь, – прошу, пусть эти цветы украсят голову бодхисаттвы!  
Он договорил, издалека бросил венки – и каждый из венков упал 

точно так, как он загадал. Монах понял, что его желания исполнятся, 
сердцем возрадовался безмерно. 

В тот час рядом с ним были стражи храма, видели это, думают: чудо! 
И говорят монаху: ты, о святой мудрец, в будущем непременно станешь 

буддой! Хотим, чтобы ты тогда не забыл связь, что мы с тобой завязали 

сегодня, и нас первыми переправил на тот берег!  
Такую они дали клятву и расстались. А потом кто видел, те так и 

передавали этот рассказ. 
 
Рассказ, вероятно, восходит к «Самбо: канно: ё:раку-кё:». 

В этом рассказе появляется понятие «природа будды» 仏性, буссё:, – та внутренняя 

истинная суть человека, которая изначально одинакова у человека, будды, божества, 

демона и кого угодно; то, что такая природа есть, важно для обоснования махаянского пути 

подвижничества ради других. Наставники разных школ махаяны спорили о том, может ли 



202 
 

какие-то существо совсем не иметь природы будды или не быть в состоянии раскрыть её, 

делами доказать, что она есть. В Японии подобные диспуты велись между монахами школ 

Хоссо (последователями Асанги и Васубандху) и Тэндай (приверженцами «Лотосовой 

сутры»); первые считали, что буддой стать может не каждый, вторые настаивали, что 

каждый. Здесь монах решает этот вопрос для себя путём гадания. 

 

 
4–29. Рассказ о том, как в Индии горцы нашли подвижника, 

погружённого в сосредоточение 
巻 4 第 29 話 天竺山人見入定人語 第廿九 

В стародавние времена в Индии была одна гора, очень крутая и 
высокая. После ухода Будды в нирвану эта гора от землетрясения 

обрушилась. Горцы проходили мимо и нашли монаха. Тело иссохло, глаза 
закрыты, волосы отросли, падают на лицо. Горцы его увидели, удивились, 

устрашились, доложили своему царю. 
Царь сам отправился посмотреть на монаха, взял с собой сановников 

и чиновников, прибыл на место, поклонился, поднёс дары. И молвит: 

– Вот смотрю я на этого человека – вид его весьма почтенный. Кто 
это? 

Монахи, бывшие с ним, говорят: 
– Это архат, ушедший из дому, погрузился в полное сосредоточение. 

Оно длится многие годы. Вот почему его волосы отросли. 
– Как бы нам его разбудить, чтобы он очнулся и встал? – спрашивает 

царь. Монахи отвечают: 
– Если он выйдет из сосредоточения, плотское его тело тотчас 

рассыплется в прах. Но если ты сначала умастишь его маслом, а потом 
ударишь в гонг и разбудишь его, он встанет. 

Тогда царь последовал словам монахов, велел умастить архата 
маслом, а потом ударить в гонг. Тогда архат открыл глаза и говорит: 

– Кто вы? Вид ваш жалок, но одеты вы в одежды Закона. 
Монахи отвечают: 

–  Мы монахи. 

– Где сейчас учитель мой, Кашьяпа, прошедший свой Путь? – 
спрашивает архат. 

– Ушёл в нирвану, – говорят монахи. – Уже давно. 
Слыша это, архат огорчился, опечалился. Потом снова спрашивает: 

– А Будда Шакьямуни достиг истинного просветления? 
– Да, он достиг истинного просветления, принёс пользу многим 

живым существам. И он тоже ушёл в нирвану. 
Архат дослушал, долго сидел, склонив голову, потом рукой отвёл 

волосы с лица, поднялся в небо, явил великие чудесные превращения, 
вспыхнул огнём и сам себя сжёг, только кости упали на землю. 

Тогда царь и его люди собрали кости, построили ступу, поклонились 
ей и вернулись восвояси. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Дайто: сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 330–331]. 

«Плотское тело» – 段食, дандзики, питаемое обычной едой.  

 

 



203 
 

4–30. Рассказ о том, как в Индии брахман продавал 

человеческие черепа 
巻 4 第 30 話 天竺婆羅門貫死人頭売語 第三十 

В стародавние времена в Индии жил один брахман. Он собрал 
черепа давно умерших людей, пришёл в большой город и стал громким 

голосом зазывать: 
– Я собрал черепа древних покойников! Люди! Я принёс черепа! 

Покупайте черепа! 
Но хотя он так и кричал –  кто же купит череп? Брахман ни одного 

черепа не продал, опечалился. Люди глядят на него, собрались толпой, 

бранят его и потешаются без конца. 
Тут подошёл один мудрый человек, купил черепа. Брахман нёс 

черепа на верёвке, продетой в ушные отверстия. А этот покупатель 
верёвку продевать не стал, взял черепа и понёс к себе. Тогда брахман у 

покупателя спрашивает: почему ты не проденешь верёвку им в ушные 
отверстия? А тот отвечает:  

– Тем людям, кто слушал «Сутру о Цветке Закона», я не стану 
продевать верёвку в ушные отверстия! 

И с черепами ушёл к себе. 
А потом построил пагоду, поместил в неё эти черепа, поднёс им дары. 

В тот час с неба сошли небожители, поклонились пагоде и исчезли. 
Тот человек исполнил желание брахмана, купил черепа, хоть они 

ему и не были нужны, построил для них пагоду, похоронил и поднёс дары. 
Небожители обрадовались, сошли на землю и поклонились. Так передают 

этот рассказ. 

 
Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» и в «Сясэкисю:» (II–10). 

В «Сясэкисю:» брахман сам объясняет покупателям: «У всех тех, кто в прошлом 

слышал Закон, ушные отверстия глубоки. У тех, кто слышал его, но мало, отверстия 

неглубоки. А у тех, кто вовсе не слышал, отверстия непроходимы»; люди покупают черепа 

с глубокими отверстиями и строят для них пагоды.  

 

 

4–31. Рассказ о том, как в Индии царь выпил молока и в гневе 
хотел убить Дживаку 

巻 4 第 31 話 天竺国王服乳成嗔擬殺耆婆語 第卅一 

В стародавние времена в Индии жил один царь. Помыслы этого царя 

были весьма вялы, по природе он изначально был ленив, только и делал, 
что спал. 

Он не был похож на других людей, и потому сановники и 
придворные говорили: наш царь не в себе! Всегда такой вялый,  наверное, 

он болен! Призвали знаменитых врачей той поры, расспрашивают – а 
врачи говорят: это недуг, нужно скорее дать царю молока! Так и решили: 

сейчас же дадим царю молока! И напоили его молоком. Царю от молока 

сделалось весьма дурно, он в великом гневе говорит: это было вовсе не 
лекарство, а смертельный яд! И велел врачам отрубить головы. А потом 

царь стал ещё сонливее, ни с кем не сравнить! 
Тогда жил ещё один знаменитый лекарь. Призвали его, расспросили, 

он говорит: что-то случилось с царицей-матерью в пору рождения царя. 
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Царица услышала и говорит: да, мне во сне явился огромный змей, он 

овладел мной, тогда я и понесла сына. Лекарь это услышал, в сердце 
своём думает: значит, царевич – сын змея, потому у него такое вялое 

сердце, потому он и сонлив. Лекарь это понял, стал думать, какое бы дать 
лекарство, но кроме молока никакого средства не нашёл. А потому решил 

снова дать царю молока, но прежних врачей царь всех казнил – зачем же 
пропадать напрасно! В беспокойных думах лекарь смешал молоко с 

другими снадобьями, сказал, что приготовил другое лекарство, и 
преподнёс царю. 

Царь лекарство принял, снова почуял вкус молока, опять страшно 
разгневался: схватить того врача, кто состряпал это зелье, привести ко 

мне!  Царские посланцы побежали ловить его. Но лекарь понимал, что 
дело вполне может так обернуться, и как только преподнёс зелье, сразу 

раздобыл быстрого коня, вскочил в седло и ускакал. Посланцы доложили 
царю, что лекарь сбежал, царь велит: немедленно догнать его, схватить! 

Пустились в погоню за лекарем, а он уже далеко уехал, три дня за ним 

гнались, но в итоге схватили. 
И вот его ведут к царю, а лекарь думает: я рассчитывал, что царь 

при всех его странностях примет снадобье – и придёт в здравый ум. Но 
раз он пока не поправился, когда эти посланцы меня к нему доставят, он 

мне сразу отрубит голову – это никуда не годится! И собрал по дороге 
трав, смертельно ядовитых, говорит царским посланцам: это очень 

вкусно! И сперва отведал сам. Посланцы видят, как он эти травы ест, не 
поняли, что в них яд, взяли и всё съели. А потом все умерли. А лекарь 

принял противоядие и не умер. Посланцам же он противоядия не дал, вот 
они и умерли. 

Тогда лекарь думает: теперь всё получится! Тайно пробрался в город 
и какое-то время там прятался. А меж тем снадобье подействовало, царь 

постепенно пришёл в здравый ум, обрадовался, стал искать лекаря – и тот 
объявился, хотя и с опаской. Царь его вызвал к себе, пожаловал награду, 

повысил в чине, радовался и благодарил. Люди тоже о том прослышали и 

все восхвалили лекаря безмерно. А потом царю стали подносить молоко. 
Этот царь был сыном дракона. Так передают этот рассказ.  

 
Похожий эпизод есть в «Сибун-рицу» («Четырёхчастном уставе» 四分律, ТСД 22, № 

1428). Имя Дживака в заглавии рассказа, скорее всего, нарицательное: «искусный врач». 

«Змей» здесь – 蛇, дзя, отождествляется с «драконом»; обычно в японских текстах 

чудесные змеи и драконы различаются. 

 

 
4–32. Рассказ о том, как китайскому царю доставили 

снадобье агада 
巻 4 第 32 話 震旦国王前阿竭陀薬来語 第卅二 

В стародавние времена в Китае в пору правления [?] был царь. У 
него был сын, собою красавец, сердцем [?]. А потому [?] царь-отец 

царевича любил и миловал безмерно. И вот, царевич тяжело заболел, 
прошло много месяцев, царь, скорбя, молился, глядя в небо, лечил сына 

снадобьями, но больному делалось только хуже, ничто не помогало. У 
царя был один сановник, знаменитый врач. Царь этого сановника очень 
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не любил, будто врага. А потому и о болезни царевича с этим сановником 

не советовался. Но сановник на пути врачевания весьма преуспел, и царь, 
чтобы расспросить его о недуге царевича, смягчил свой многолетний гнев 

и вдруг вызвал сановника к себе. 
Тот с радостью явился. Царь вышел сановнику навстречу и говорит: 

– Много лет мы враждовали с тобой, не сближались, но царевич 
болеет, я тревожусь, призываю разных врачей, они его пытаются лечить, 

но ему не легчает. Вот почему я забыл давнюю вражду и позвал тебя. 
Скорее вылечи недуг царевича, чтобы он поправился! 

Сановник отвечает: 
– В самом деле, много лет не получал я приказа явиться к царю, жил 

словно бы во мраке ночи. Теперь принимаю твоё веление, и словно бы 
утро настаёт! Я сейчас же осмотрю царевича! 

И сановника немедля ввели в покои царевича, и он изучил его недуг. 
Осмотрев царевича, сановник говорит: 

– Я сейчас же составлю снадобье, – и ушёл.  

А вскоре вернулся к царю с лекарством, говорит: если принять вот 
это, болезнь тотчас отступит. Царь это услышал, с радостью взял снадобье, 

рассмотрел его и спрашивает:  
– А как называется это лекарство?  

А сановник на самом деле задумал вот что: это будет не лекарство, 
а яд, от которого люди сразу умирают, я скажу, что это лекарство, поднесу 

его своему давнему врагу, сделаю так, чтобы он убил царевича! Так 
сановник решил, изготовил яд, и вот, царь спросил, как называется 

снадобье, и сановник смутился, думает: что ответить? Но говорит, чтобы 
что-то сказать: 

– Оно называется снадобьем агада.  
Царь услышал про снадобье агада и поверил: говорят, от этого 

снадобья люди не умирают, если принимают внутрь. Если намазать им 
барабан и ударить в него – кто услышит звук, у тех все болезни проходят, 

сомнений нет! И уж конечно, если его принять, как может больному не 

сделаться лучше?! И дал царевичу лекарство. 
После этого недуг царевича вскоре отступил. А сановник тогда 

вернулся домой и думает: царевич скоро умрёт. И вдруг услышал, что 
царевич поправился. Удивился безмерно. А царь радуется, что заслугою 

сановника царевич исцелился от недуга. 
И вот, солнце зашло, настала ночь – и вдруг в царские покои кто-то 

стучится. Царь удивился, спрашивает: кто там стучит? А ему в ответ: 
– Снадобье агада здесь. 

Царь думает: странно! Открыл дверь, глядь – а там красивые юноша 
и девушка. Предстали перед царём и говорят: 

– Мы – снадобье агада. Сегодня сановник принёс тебе страшный яд, 
чтобы ты его дал царевичу. Кто это зелье примет, непременно лишится 

жизни. Сановник хотел убить твоего сына, вот и назвал яд лекарством, 
принёс тебе, но ты, о царь, спросил, как называется снадобье. Сановник 

не знал, что ответить, и наобум сказал: снадобье агада. Ты, о царь, с 

глубокой верой взял его, а мы издалека услышали слова «снадобье агада» 
и подумали: нельзя допустить, чтобы люди узнали, как кто-то принял 

снадобье агада и умер! Вот и поспешили сюда, подменили лекарство, а 
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потому недуг сразу отступил. Чтобы рассказать тебе об этом, мы и 

пришли! 
Сказали – и тотчас исчезли. 

Царь это слушал – и у него словно бы нутро и сердце разрывались. 
Сначала он позвал сановника, расспросил – и тот без утайки всё объявил. 

Тогда царь отрубил ему голову. А потом царевич больше не болел, прожил 
долго. А всё потому, что принял снадобье агада.  

Стало быть, во всяком деле нужна лишь глубокая вера. Если с верою 
лечить, болезнь вот так проходит! Так передают этот рассказ. 

 
Источник рассказа неизвестен.  

Снадобье агада 阿竭陀, акада, «от всех недугов», упоминает И Цзин 義浄 (635–713) 

в записях о паломничестве в Индию («Предание о Законе Будды, отосланное в Китай из-за 

южных морей» 南海寄歸內法傳, кит. «Наньхай цзигуй нэйфа-чжуань», яп. «Нанкай кики 

найхо:дэн», ТСД 54, № 2125, 223с). То, что снадобье предстаёт в облике двух существ, а не 

одного, возможно, отсылает к изображениям Яо-вана, «Царя лекарей», и будды Якуси, 

«Наставника-врачевателя» (см. 4–38): и того, и другого сопровождают двое помощников. 

 

 
4–33. Рассказ о том, как в Индии вельможа и брахман 

устроили состязание быков 
巻 4 第 33 話 天竺長者婆羅門牛突語 第卅三 

В стародавние времена в Индии вельможа и брахман устроили 

состязание быков. Каждый поставил по тысяче рё золота. Назначили день, 
каждый вывел своего быка, вельможа и брахман смотрят, множество 

людей собралось поглядеть. 
Вельможа говорит: мой бык очень странный. Как посмотришь, рога, 

морда, шея, хвост – ни в чём силы не видно! Бык услышал слова хозяина, 
устыдился, вышел на бой, думая: я непременно проиграю. И вот, вышли 

быки друг против друга, стали биться, и бык вельможи проиграл. Тысячу 
мер золота вельможи забрал брахман. 

Вельможа вернулся домой, в досаде говорит быку: 
– Ты сегодня проиграл, а я из-за тебя лишился тысячи мер золота! 

Совсем нельзя на тебя положиться! Нет в тебе никакой жалости! А бык 
отвечает: я сегодня проиграл потому, что ты меня хулил. Я тотчас 

растерял всю храбрость, стал бессилен. Потому и проиграл. Если хочешь 
вернуть золото, устрой ещё одно состязание и похвали меня! 

Вельможа услышал слова быка, пригласил брахмана на ещё одно 
состязание. И в этот раз поставил три тысячи мер золота. Брахман 

понадеялся, что выиграет, как в прошлый раз, и говорит: ставлю теперь 

три тысячи мер! И вельможа поставил столько же. 
А потом вывели быков. Вельможа, как и сказал ему бык, стал его 

хвалить безмерно. Бык ринулся в бой – и бык брахмана проиграл, брахман 
отдал вельможе три тысячи мер золота.  

Так и во всех делах: кого восхваляют, тот весь расцветает и обретает 
заслуги! Так передают этот рассказ. 

 
Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» и в «Кёрицу исо:». 
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4–34. Рассказ о том, как в Индии два брата с грузом золота 
шли через горы 

巻 4 第 34 話 天竺人兄弟持金通山語 第卅四 

В стародавние времена в Индии жили два брата. Они вместе 

пустились в путь, у каждого была при себе тысяча мер золота. 
Идут через горы, старший брат думает: убью младшего, возьму его 

тысячу мер золота, добавлю к своей тысяче мер – будет у меня две тысячи 
мер золота. И младший брат думает: убью старшего брата, возьму его 

тысячу мер золота, добавлю к своей тысяче мер – будет у меня две тысячи 

мер золота! Так они оба думали, ни один ещё не решился, а меж тем они 
перевалили через горы, вышли к берегу реки. И тут старший брат свою 

тысячу мер золота выбросил в реку. Младший, видя такое, спрашивает у 
старшего: почему ты выбросил золото в реку? Старший отвечает: 

– Пока мы шли по горам, я думал убить тебя и забрать твоё золото. 
А ведь ты мой единственный младший брат! Если бы не золото, разве 

пришла бы мне мысль убить тебя? Вот я и выбросил его. 
Младший брат говорит: 

– Я тоже думал убить тебя. Это всё из-за золота! – и тоже выбросил 
своё золото в реку. 

Итак, из-за желаний люди отнимают жизнь, из-за сокровищ увечат 
тело. Кто беден, не имеет сокровищ, тот о них и не печалится. На шести 

путях рождаемся мы четырьмя способами – из-за жадности до богатства! 
Так передают этот рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

«Шесть путей» – подземные темницы, миры голодных духов, животных, людей, асур 

и богов. Четыре способа рождения – из утробы, из яйца, из слизи и путём превращения. 

 

 

4–35. Рассказ о том, как ученик Будды встретил старого 
крестьянина 

巻 4 第 35 話 仏御弟子値田打翁語 第卅五 

В стародавние времена в Индии один монах, ученик Будды, шёл по 

дороге – а в поле работали двое, старик и молодой. Монах думает: 
обычные крестьяне, – прошёл было мимо, но вдруг молодой парень упал 

и умер. Старик видел это, но ничего не сказал, стоит себе, машет 
работает? мотыгой. Монах, глядя на них, думает: старику много лет, он 

увидел, как молодой парень внезапно умер, и ничего не сказал, стоит себе 

– должно быть, сердце его совсем очерствело! И спрашивает у старика: 
– Видишь, человек умер. Кто он тебе? 

А старик отвечает: 
– Это мой сын. 

Тогда монах удивился ещё больше: странное сердце у этого старика! 
И спрашивает: 

– Старший сын? Или младший? 
– Не старший и не младший, он у меня единственный. 

Монах всё больше удивляется, спрашивает: 
– А мать его жива? Что с нею? 
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– Мать жива, – говорит старик. – Дом наш вон там, откуда 

поднимается дым, у подножия горы. 
Монах думает: этот старик – настоящий разбойник! Пойду скорее к 

матери покойного, сообщу ей! И побежал. 
Подходит к дому, заглядывает – а там сидит седая старуха, плетёт 

циновку. Монах говорит старухе: 
– Там твой сын вместе с отцом работал в поле и только что внезапно 

упал и умер, а отец его, как ни в чём не бывало, продолжает работать. 
Как же так? 

Старуха услышала, монах думал – она станет плакать, сетовать. А 
она, похоже, ничуть не удивилась, говорит: вот оно что… И как ни в чём 

не бывало продолжает плести циновку. 
Тогда монах в изумлении спрашивает у неё: 

– На глазах у старика-отца умер его единственный сын, а его это 
ничуть не тронуло! Я удивился, поспешил к матери покойного, сообщил – 

и мать это тоже не тронуло! Должна быть какая-то причина, но какая? 

Если есть тому причина, я бы очень хотел услышать, в чём она! 
Старуха отвечает: 

– Что случилось, весьма печально, но был год, когда Будда 
проповедовал Закон и мы со стариком пошли послушать. А Будда говорил: 

все вещи пусты, напрасно думать, будто они есть. Обо всём нужно думать, 
как о пустом! Так он учил, мы это приняли и с тех пор стали обо всём 

думать так, будто этого и нет вовсе. И я, и старик, видя, что наш 
единственный сын умер, думаем: ну и что?  

Монах услышал её слова и весьма устыдился. Даже простые 
крестьяне, веря Закону Будды, не скорбят о смерти единственного сына. 

А я, не понимая этого, поддался ложным взглядам! – так думал монах, 
стыдясь, и ушёл оттуда. Так передают этот рассказ. 

 
Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» и в «Сясэкисю:» (VIII–21). 

 

 

4–36. Рассказ о попугае из царства Аршак 
巻 4 第 36 話 天竺安息国鸚鵡鳥語 第卅六 

В стародавние времена жители индийского царства Аршак по 
глупости не понимали Закона Будды. И вот, однажды в их царстве 

объявился попугай. Цвета золотого с белым и синим. Он умел говорить, 
как человек. А потому царь, сановники и весь народ им дорожили, 

разговаривали с ним. 
Этот попугай был хоть и упитан, но слаб на вид. Люди думают: птице 

есть нечего, вот она и выглядит слабой. Спрашивают: что ты ешь? А 

попугай отвечает:  
– Когда я слышу, как возглашают «будда Амитабха», это для меня 

пища, я от этого полнею, силы прибывают. А другой пищи для меня и нет. 
Если хотите накормить меня, возгласите: будда Амитабха! 

Жители царства услышали и все – мужчины и женщины, знатные и 
простые – стали возглашать: будда Амитабха!  

Тогда птица окрепла, взлетела в небо, полетала, вернулась на 
землю и говорит: хотите увидеть замечательное место, где всё 
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процветает? Люди говорят: хотим! Птица им: если хотите посмотреть, 

забирайтесь на мои крылья! Люди последовали её словам, все сели ей на 
крылья. 

А птица говорит: 
– Я всё ещё слабосильна, возглашайте «будда Амитабха», прибавьте 

мне сил!  
И все, кто забрался ей на крылья, возгласили: будда Амитабха! 

Птица тотчас взлетела в небо и полетела к западу, исчезла вдали. 
А царь, сановники и весь народ, глядя на такое, думают: чудеса! 

Говорят: 
– Это сам будда Амитабха превратился в попугая, чтобы привлечь к 

себе глупых жителей окраинной земли!  
А попугай не вернулся, и люди, что с ним улетели, не вернулись.  

– Неужто они в нынешних телах возродились в Чистой земле? – 
говорили люди. И построили на том месте храм. Назвали его храмом 

Попугая. В том храме каждый постный день устраивают моления будде 

Амитабхе. С тех пор жители царства Аршак понемногу стали понимать 
Закон Будды, узнали о причинах и плодах, и многие возродились в Чистой 

земле. 
Стало быть, будда Амитабха вот так привлекает к себе даже тех, кто 

не молится ему, чьи сердца не пробудились. Что уж и говорить о тех, кто 
молится от всего сердца! Они войдут в край Высшей Радости, сомнений 

нет! Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ, вероятно, восходит к «Самбо: канно: ё:раку-кё:». 

Аршак 安息, Ансоку – Парфянское царство, названо по правившей там династии 

Аршакидов (III в. до н.э. – III в. н.э.). Здесь впервые заходит речь о будде Амитабхе 阿弥陀, 

Амида, и его Чистой земле на Западе. Их почитанию посвящён свиток 15-й; в Японии эта 

традиция, амидаизм, станет одной из самых влиятельных. По обету будды Амитабхи, в его 

Чистой земле могут возродиться все, кто позовёт его по имени. К этому попугай и 

побуждает людей. «Моления» 念仏, нэмбуцу,  повторение слов «Слава будде Амитабхе!» 

南無阿弥陀仏 , «Наму Амида-буцу». Этот способ подвижничества – самый простой, 

доступный даже для говорящих птиц (не чудесных, а таких, как попугаи), а значит, и для 

людей тоже, в том числе и для самых глупых и неучёных. «Постные дни» 斎日, сайдзицу, – 

восьмой, четырнадцатый, пятнадцатый, двадцать третий, двадцать девятый и тридцатый 

дни месяца; в эти дни благочестивые буддисты-миряне воздерживаются от убийства 

животных и едят только постную пищу.  

 

 

4–37. Рассказ о том, как к берегам Львиного царства 
приплыли крупные рыбы 

巻 4 第 37 話 執師子国渚寄大魚語 第卅七 

В стародавние времена в Индии был остров далеко в море – не знаем, 

как далеко, – к юго-западу от Львиного царства. На острове в ряд стояли 

дома, жило больше пятисот семей. Они ловили рыбу и ею кормились, о 
Законе Будды не слыхали.  

И вот, несколько тысяч крупных рыб приплыли к их острову. 
Островитяне увидели, обрадовались, подошли, пригляделись – а рыбы все 

что-то говорят, будто человечьими голосами возглашают: будда 
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Амитабха! Рыбаки на них глядят, не понимают, в чём причина, только 

дивятся: как это рыбы говорят? И прозвали их рыбами Амитабхи.  
А когда сами рыбаки кричали: рыбы Амитабхи! – рыбы подплывали 

ближе к берегу. Рыбаки зовут – рыбы приближаются, и хотя их у берега 
убивают, не уплывают. Рыбаки их ловили и ели, вкус замечательный. И 

чем больше рыбаков зовёт рыб, тем вкус лучше. А если мало тех, кто зовёт, 
вкус рыбы портится, немного горчит. Поэтому жители острова все вместе 

стали без конца повторять: рыбы Амитабхи! 
И вот первый из тех, кто ел эту рыбу, дожил свой век и умер. Прошло 

три месяца, а потом он прилетел на багряном облаке со стороны моря, 
излучает ясный свет и говорит островитянам: 

– Я тот старик, кто с вами вместе ловил тех крупных рыб. Жизнь моя 
кончилась, и я возродился в мире Высшей Радости. Чтобы рыба была 

вкуснее, я возглашал имя будды Амитабхи, потому и возродился. В этих 
крупных рыб превращается сам будда Амитабха! Жалея нас, глупых, он 

явился в телах рыб, побудил нас молиться ему, а сам кормил нас. Завязав 

связь с ним, я родился в Чистой земле. Если кто не верит, сейчас же 
взгляните на рыбьи кости! 

Так он сказал и исчез. Люди обрадовались, посмотрели на 
выброшенные рыбьи кости – а это не кости, а цветы лотоса! И у всех, кто 

увидел это, в сердцах пробудилось сострадание, они навсегда отказались 
от убийства живых существ, стали молиться будде Амитабхе. Все жители 

острова возродились в Чистой земле.  
А потому остров тот уже давно запустел Там побывал великий архат 

[?] из Львиного царства, он перенёсся на остров чудесной силой. Так 
передают этот рассказ. 

 
Рассказ, вероятно, восходит к «Самбо: канно: ё:раку-кё:». 

Львиное царство – Шри-Ланка, см. 4–17. 

 

 
4–38. Рассказ о том, как в Индии бедняк разбогател 

巻 4 第 38 話 天竺貧人得富貴語 第卅八 

В стародавние времена в Индии жил один человек. Знатного рода, 
но беден, жить не на что. А потому он постоянно ходил от дома к дому, 

просил подаяние и тем кормился. А люди закрывали ворота, не 
подпускали его близко, он горевал и сетовал безмерно. 

В горьких думах он отправился в храм, где являл чудеса Наставник-
Врачеватель. Обошёл вокруг будды, искренне, от всего сердца, покаялся 

в злодеяниях прежней жизни, на пять дней отказался от пищи, сидел 
перед буддой, соединив ладони – и вот, словно бы во сне ему явился некто 

прекрасный и величавый, похожий на молодого монаха-бхикшу. И сказал 
бедняку:  

– Ты от всего сердца покаялся в злодеяниях прежней жизни, и 

потому вскоре дела, унаследованные от той поры, иссякнут, ты 
непременно обретёшь богатство! Скорее возвращайся в старый 

родительский дом! 
Бедняк очнулся и, как было ему сказано, пошёл в дом, где раньше 

жили его отец и мать. А там всё разрушено, остались только столбы да 
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балки. И хоть давно уже там не должно было остаться ничего ценного, но 

бедняк всецело верил сказанному и два дня копал землю посохом. И вдруг 
из-под земли показались зарытые сокровища! 

Так бедняк на том самом месте разбогател. За год стал 
состоятельным, почтенным человеком. Родители его были богаты, 

накопили много сокровищ. А сын из-за прежних злодеяний не мог 
получить родительского богатства, сделался бедняком. Но будда ему 

помог, и он сумел найти те богатства, что накопили родители. Так 
передают этот рассказ. 

 
Рассказ, вероятно, восходит к «Самбо: канно: ё:раку-кё:». 

Будда Наставник-Врачеватель, Бхайшаджьягуру 薬 師 , Якуси, почитается как 

владыка другой Чистой земли, на Востоке, а также как податель исцеления и заступник 

врачей.  

 

 
4–39. Рассказ о том, как архат Мадхьянтика изготовил образ 

Майтрейи 
巻 4 第 39 話 末田地阿羅漢造弥勒語 第卅九 

В стародавние времена в Индии в царстве Удьяна у реки Далило был 
храм, а в нём – деревянное изваяние Майтрейи золотистого цвета Высота 

его – десять с лишним дзё. Его изваял великий архат Мадхьянтика после 
ухода Будды в нирвану. 

Архат, обращаясь к изваянию, говорил: 

– После ухода Великого учителя Шакьи тебе, о Майтрейя, вверены 
все его ученики. А потому, когда ты, Майтрейя, явишься в мир, на трёх 

собраниях обретут освобождение все те люди, кто по Закону, 
завещанному Шакьей, хотя бы раз воскликнул «Слава!» , подал хотя бы 

горстку еды. Ты, Майтрейя, поднялся на небо Тушита. Как могут живые 
существа увидеть тебя? Ведь на самом деле вот это деревянное изваяние 

не похоже на твой истинный облик. А потому я чудесной силой поднимусь 
на небо Тушита и сам трижды взгляну на тебя, а потом изваяю твой образ! 

Тогда Майтрейя говорит Мадхьянтике: 
– Я небесным оком вижу весь великий тысячный, трёхтысячный мир, 

и если кто-то из его жителей хочет изготовить мой образ, я помогаю его 
благому делу, не даю сойти на три дурных пути. Когда я обрету Путь, 

изваяния станут провожатыми для этих людей, приведут их ко мне! 
И ещё сказал, восхваляя: 

– Хорошо! В конце времён Правильного Закона Будды Шакьямуни 

ты изготовил мой образ – и ты придёшь ко мне! 
И тут изваяние взлетело в воздух, излучило великий свет, 

произнесло гатху, и все, кто слышал, залились слезами радости, каждый 
обрёл плод Пути Трёх колесниц. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ, вероятно, восходит к «Самбо: канно: ё:раку-кё:» или к «Дайто: сайики-ки» 

[Сюань-цзан 2012, 93]. 

Название царства Удьяна пишется 烏仗那, Удзё:на, реки Далило 達麗羅, Дарира, 

имя Мадхьянтика – 末田地, Мадэндзи. 
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4–40. Рассказ о том, как в Индии бедная женщина переписала 
«Сутру о Цветке Закона» 

巻 4 第 40 話 天竺貧女書写法花経語 第四十 

В стародавние времена в Индии жила одна женщина. Дом её был 

беден, никаких сокровищ. К тому же у неё не было детей. Беднячка в 
сердце своём думала: пусть бы у меня родился хоть один ребёнок – было 

бы на кого положиться! Молилась богам и буддам – и забеременела, 
родила девочку. Дочка – красавица несравненная! И вот она подросла, ей 

исполнилось десять лет. Мать её любила и жалела безмерно, а из соседей, 

кто видел девочку, не было таких, кто не хвалил бы её. Но дом их был 
очень беден, мужа для дочки нескоро найдёшь. 

И вот, мать думает: я уже полжизни прожила, на остаток дней мне 
ничего не надо. Перепишу «Сутру о Цветке Закона», будет мне припас на 

будущую жизнь! Но чтобы переписать сутру, нужны средства, а их нет 
совсем. Она о том горевала, а дочка была рядом, услышала и говорит:  

– Мы богатства не накопили, а я, даже если долго проживу, в итоге 
не смогу не умереть. Когда умру, стану землёй. Лучше я продам то, что у 

меня есть, – волосы – и нам хватит средств переписать «Сутру о Цветке 
Закона» и поднести общине! 

Мать заплакала: жалко уродовать дочь! А девочка, чтобы продать 
волосы, вышла в город, ходила от дома к дому, говорила: продаю волосы! 

И все, кто зазывал её войти, видели, что девочка красива несравненно, 
хвалили её, но никто не сказал, что купит волосы и острижёт её. Тут 

девочка думает: в маленьких домишках волосы никому не нужны. Пойду 

в царский дворец, продам волосы там! Вошла во дворец – а навстречу ей 
чандала. Видом и повадкой страшен, на человека не похож! Увидел 

девочку и говорит:  
– По царскому велению я уже много дней ищу – и наконец нашёл 

тебя! Я сейчас же тебя убью! 
– Я ни в чём не виновата! – говорит девочка. – Я забочусь о матери, 

пришла во дворец продать волосы. За что же ты хочешь убить меня? 
– У царя, – отвечает чандала, – есть сын. Ему тринадцать лет, он 

немой от рождения. Спрашивали у врачей, те сказали: надо взять печень 
длинноволосой, несравненно красивой девочки и из неё приготовить 

лекарство. Я искал по всему царству, но девочки красивее тебя нет! А 
потому я сейчас же заберу твою печень!  

Девочка это услышала, залилась слезами и говорит: 
– Пощади меня! 

А чандала ей: 

– Если отпущу тебя, вернусь ни с чем, меня накажут. Никак не могу 
отпустить! 

И собрался уже кинжалом разрезать ей живот. А она: 
– Если не можешь отпустить, то хотя бы скажи обо мне царю! 

И чандала согласился. Царь его выслушал, призвал к себе девочку, 
посмотрел – в самом деле красавица, каких на свете нет. Царь молвит: 

– Нужное нам лекарство – вот, только у неё!  
А девочка говорит: 
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– Мне не жаль расстаться с жизнью ради царевича. Но дома у меня 

бедная мать. Матушка дала обет переписать «Сутру о Цветке Закона», 
средств на это у нас нет, я решила продать волосы, вышла из дому, и 

когда матушка услышит, что меня лишили жизни, трудно ей будет вынести 
такое горе! А потому лучше я вернусь домой, сама ей всё расскажу и сразу 

вернусь. Я не нарушу твоего веления, о великий царь!  
Царь молвит: 

– Твои речи весьма разумны, но я уже так давно жду дня, когда 
услышу хоть слово из уст сына! Я не могу отпустить тебя домой! 

Тут девочка в сердце своём думает: я ради забот о матери вышла из 
дому и теперь лишусь жизни. О будды на десяти сторонах, спасите меня! 

Плачет, просит, а царевич из-за занавеса глядит на неё, и очень ему 
её жалко. Он впервые подал голос, говорит царю-отцу: 

– О великий царь, не убивай её! 
Царевич это вымолвил, и царь, а за ним и царица, и сановники, и 

чиновники все услышали его голос, рады были безмерно! 

Царь говорит: 
– Я по глупости хотел убить почтительную дочь. Прошу, о будды на 

десяти сторонах, простите мою вину!  
И молвит девочке: 

– Мой сын заговорил, и это твоя заслуга!  
Оделил её безмерными сокровищами и отпустил, девочка вернулась 

домой, всё рассказала матери, они вместе радовались и вскоре 
переписали «Сутру о Цветке Закона» и поднеси общине. 

Вот какую чудесную силу являет «Цветок Закона»! Так передают 
этот рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:». 

 

 
4–41. Рассказ о том, как человек, тоскуя о сыне, пришёл во 

дворец царя Ямы 

巻 4 第 41 話 恋子至閻魔王宮人語 第四十一 

В стародавние времена в Индии жил один монах-бхикшу. Он хотел 

стать архатом, подвижничал, но дожил до шестидесяти лет, а архатом так 
и не стал. Горевал, печалился, но сил не хватило. Тогда он вернулся домой 

и решил: хоть я и пытался стать архатом, много лет подвижничал, но не 
преуспел. Теперь вернусь к мирской жизни, останусь дома! И снова стал 

мирянином.  
Потом он женился. Вскоре жена забеременела, родила красивого 

мальчика. Отец его полюбил безмерно. Мальчику исполнилось семь лет, и 

он нежданно умер. Отец горевал, тело выносить не стал. Соседи 
прослышали, пришли, говорят: ты совсем одурел! Горюя об умершем 

дитяти, до сих пор не похоронил его – великая глупость! Нельзя же так 
его и оставить! Надо похоронить поскорее! – Забрали тело и похоронили. 

А потом отец, не вынеся скорбных мыслей, желая снова увидеть 
сына, решил: пойду к царю Яме, попрошу, чтобы дал мне увидеться с 

сыном! А где обитает царь Яма, не знал, пошёл искать, кто-то сказал ему: 
если отсюда вон туда пройти столько-то, там будет дворец царя Ямы. Там 



214 
 

большая река, а над рекой палаты из семи драгоценностей. В них и 

пребывает царь Яма! 
Отец это выслушал и пошёл искать место, что ему указали, долго 

шёл, далеко зашёл, глядь – и в самом деле большая река. А посредине 
реки палаты из семи драгоценностей. Отец их увидел, обрадовался, 

осторожно подобрался поближе – а там важный, почтенного вида человек 
его спрашивает: ты кто? Отец отвечает: я такой-то, мой сын семи лет от 

роду умер, я горюю о нём, тоскую, сердцу этого не вынести! Хочу 
увидеться с ним, вот и пришёл просить царя. Молю, о царь, смилуйся, 

позволь мне увидеть сына! 
Тот человек доложил царю, царь молвил:  

– Пусть сейчас же увидит! Его сын на заднем дворе, пусть пойдёт и 
посмотрит.  

Отец до глубины сердца обрадовался, пошёл, куда сказано, смотрит 
– а там его сын. Играет с другими ребятами того же возраста.  

Отец его увидел, позвал сына, плачет и говорит:  

– Я столько дней всем сердцем тосковал о тебе, попросил царя, он 
разрешил нам увидеться. Думал ли ты о том же?  

Говорит, заливаясь слезами, а мальчик, кажется, вовсе не печалится, 
отца даже не узнал, убежал играть. Отец в досаде плакал без конца. Но 

сын так ничего и не вспомнил, ни слова не сказал. Отец горевал, 
печалился, но что поделать? Вернулся восвояси. 

Итак, расставшись с жизнью, сын, должно быть, не сохранил  
прежнего сердца. А отец, наверно, с жизнью ещё не распрощался, потому 

и тосковал, и горевал. Так передают этот рассказ. 
 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин» 

Яма 閻魔, Эмма, почитается как судья мёртвых. Хотя, казалось бы, закон воздаяния 

не нуждается в исполнителях, в буддийской традиции похоронных и поминальных обрядов 

важное место занимает посмертный суд, где Яма и его подчинённые определяют, в каком 

из миров возродится умерший. Дети, не успевшие накопить ни грехов, ни заслуг, но рано 

умершие из-за грехов своих прежних жизней, в Японии часто изображаются не в подземных 

темницах, а в их преддверии, поблизости от места, где Яма вершит суд. Порой их игра 

предстаёт как забота о родителях: они из камешков складывают пагоды, чтобы накопить 

заслуги и передать отцу и матери.  

  


