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Собрание стародавних повестей 

Свиток 2 [Жизнь Будды: продолжение] 
 
В этом свитке Будда с учениками странствует по Индии или живёт в обители 

Джетавана и проповедует по разным случаям. Повествование охватывает время от кончины 

отца Будды и до той поры, когда он сам стал готовиться к уходу в нирвану. В этот 

промежуток попадает разрушение города Капилавасту и гибель рода шакьев. Дома, откуда 

ушёл царевич Сиддхартха, откуда он потом увёл Ананду, Нанду, Рахулу, Яшодхару, 

Махапраджапати и других своих родных, – дома того больше нет, мир уже не таков, каким 

был, когда Будда в него явился, выбрав себе праведную семью и страну. Однако проповедь 

продолжается, между людьми завязываются новые связи – и проясняются старые. 

В Китае буддистов чаще всего порицали за отказ от почтительности к родителям: 

монахи уходят из семьи, отказываются от продолжения рода, не заботятся о родителях в 

старости, сами не поминают предков должным образом и не оставляют потомков, чтобы 

творить поминальные обряды в будущем. И в китайских, и в японских буддийских текстах 

особое внимание уделяется примерам, опровергающим это мнение. В «Кондзяку» сыновняя 

почтительность, «забота о родителях» 孝養, ко:ё:, Будде свойственна в полной мере – хотя 

ничто в мире не существует вечно, и никто не может уберечь близких от смерти, а род от 

вымирания. Возможно лишь сохранить от забвения тех, кто жил и умер в прежние времена, 

чем и занимаются рассказчики историй о прошлом. Кроме того, Будда и его ученики, говоря 

о верности родству, о семейном счастье или злосчастье, смотрят глубже и выясняют, по 

какой причине людям довелось стать друг другу мужем и женой, матерью и сыном, 

братьями и т.д. В нескольких рассказах 2-го свитка говорится о том, как возникает такая 

связь, и началом ее служат совместные дела, благие или злые (2–8, 2–15, 2–24, 2–30). 

Из речей Будды в этом свитке взяты в основном ответы на вопросы о том, как 

действует закон воздаяния: что хорошего совершили в прошлом те, кто теперь счастлив, и 

за какие давние грехи страдают те, кто несчастен. Речь ведётся о наследии прежних жизней, 

а не о прижизненном воздаянии. Жанр таких рассказов в буддийском каноне обозначается 

как 本生經, хонсёкё:, «сутры о прежних жизнях», или  闍陀伽, дзятака, санскр. джатака, 

если говорится о прежних жизнях самого Будды. Если же обсуждаются прошлые дела его 

современников,  жанр обозначается как итивриттака 伊帝曰多伽 , итэйваттака, или 本

事, хондзи. Такие истории уже встречались в свитке 1-м. Как и там, в свитке 2-м древнейшие 

времена почти не отличаются от века Будды: та же Индия, те же царства и города, примерно 

те же условия жизни. Для составителей «Кондзяку» эпоха Будды тем самым оказывается 

древностью, дальше которой можно не углубляться – ибо во времена будды Випашьина или 

Кашьяпы всё шло точно так же, как и в век Шакьямуни.  

Рассказы 2-го свитка обосновывают обряды и обычаи буддийской общины, прежде 

всего «поднесение даров» 供養, куё:, санскр. пуджа, «подаяние» 布施, фусэ, санскр. дана. 

Для обычных людей подавать милостыню монахам – самый простой путь к тому, чтобы 

улучшить свою будущую участь, а отказывать просящим и обижать их – самый верный 

способ обеспечить себя несчастьями на много жизней вперёд. Повествователь «Кондзяку», 

следуя преданиям из буддийского канона, восхваляет и баснословно щедрые дары царей и 

богачей, и дары бедняков, отдающих последнее. Рассказы о щедрости здесь порой почти 

дословно совпадают, меняются только имена героев; такие же серии однотипных рассказов 

мы найдём, например, в свитках 14-м или 15-м. Кроме того, счастьем воздаётся за такие 

добрые дела, как починка статуи (2–12) или пагоды (2–15, 2–17). 

Встреча с Буддой и решение войти в его общину здесь выглядят как «трудные» в том 

смысле, что за ними стоят прежние добрые дела; не имея достаточных «благих корней», 

сделать такой выбор невозможно. За злодейство своё человек тоже не всегда отвечает сам; 

не только увечья, бедность и неудачливость, но и пороки, такие как жадность, тоже 

объясняются наследием прежних жизней. И даже делами родителей может определяться 
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судьба человека (2–39). Казалось бы, это всё снимает вопрос о личной ответственности 

человека за поступки, и тогда непонятно, как учение о воздаянии может вести к 

освобождению, как оно может предписывать какой-то образ действий. Вопрос о свободе 

выбора в буддизме – не из тех, что можно обсуждать в пределах поучительного рассказа; 

об этом рассуждают и спорят буддийские наставники от древности до наших дней. И всё-

таки повествователь в «Кондзяку» намечает свой путь ответа на этот вопрос. Несомненно, 

за каждым человеком тянется долгая история прежних поступков, в этом смысле свобода 

очень ограничена. Но, по сути, учение о воздаянии не добавляет сюда новых ограничений, 

а только объясняет старые. А о том, что человеческий выбор ограничен семьёй, родом, 

бедностью (или, наоборот, богатством), велениями царей и т.п., любой из людей знает и так. 

Кто слушает наставления Будды, тот лишь может эти ограничения для себя привести в 

систему, осознать как своё наследие, а не как что-то внешнее. И дальше – действовать в тех 

тесных рамках, которые оставляет ему вся эта несвобода. 

Несколько рассказов во 2-м свитке построены вокруг наследства в обиходном 

смысле слова: передачи власти, имущества и др. Как земное родительское наследство 

можно принять или отвергнуть, так, хотя бы до какой-то степени, можно обойтись и с 

наследием собственных грехов и заслуг. В очередной раз обыденная жизнь оказывается 

источником тех уроков, которые подтверждаются и углубляются в наставлениях Будды. 
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2–1. Рассказ о том, как настал срок кончины отца Будды, царя 

Шуддходаны 
巻 2第 1話 仏御父浄飯王死給時語 第一 

В стародавние времена отец Будды, Шуддходана, царь страны 
Капилавасту, под старость заболел, день за днём тяжко мучился без конца. 

Давила его такая боль, будто из всего тела выжимают масло. Это конец, 
– понимал он и скорбел, что придётся умереть, не увидев сыновей, Будду 

Шакьямуни и Нанду, внука Рахулу и племянника Ананду. 
Царь решил послать весть Будде, а тот пребывал в царстве Шравасти. 

До царства Капилавасту оттуда – пятьдесят йоджан, пока гонец доедет, 

царь может умереть. А потому царица и сановники тревожились – а Будда 
на Святой Орлиной горе неведомо откуда узнал, что царь-отец болеет, что 

все его люди горюют о том. Взяв с собой Нанду, Ананду и Рахулу, он 
отправился во дворец царя Шуддходаны. 

И вдруг царский дворец словно бы осветился утренним солнцем, 
повсюду засверкало золотое сияние. В тот час царь Шуддходана, а за ним 

и все остальные удивились, устрашились безмерно. И великого царя тоже 
озарило это сияние, и муки болезни вдруг унялись, телу стало хорошо 

безмерно.   
Потом и сам Будда явился из воздуха вместе с Нандой, Анандой и 

Рахулой. Сначала царь взглянул на Будду – и слёзы полились дождём. 
Царь соединил ладони, рад был безмерно. Будда сел рядом с отцом, 

рассказал ему о прошлых жизнях, и царь сразу же обрёл плод анагамина. 
Великий царь взял руку Будды, поднёс к своей груди – и тотчас обрёл 

плод архата. И вскоре царь скончался. Тогда все во дворце, высшие, 

средние и низшие, рыдали и сетовали безмерно. Голоса их эхом 
отдавались в городе. 

Потом изготовили гроб из семи драгоценностей, умастили тело царя 
благовониями, обрядили в парчовые одеяния и положили в гроб. В пору 

прощания у изголовья сидели Будда и Нанда, а в ногах Ананда и Рахула.  
В час похорон Будда хотел было сам нести отцовский гроб – чтобы 

всем, кто будет жить в будущих веках, дать пример, как воздавать 
родителям за милость, за то, что растили и воспитывали. Но тут великая 

земля сотряслась, весь мир сделался неспокоен. И все живые засуетились, 
заметались, как на корабле в бурю. Тогда четыре небесных государя 

сказали Будде: мы понесём. Будда разрешил им нести, а сам взял 
курильницу и пошёл впереди великого царя. 

Место погребения – на Святой Орлиной горе. Когда вступили на гору, 
пришли архаты: они собрали на морском берегу сандаловые деревья, 

принесённые волнами, из них сложили костёр для великого царя и сожгли 

тело. Воздух гудел отзвуками. В тот час Будда проповедовал о 
непостоянстве, а когда костёр догорел, собрали уголья, сложили в 

золотой ларец, построили пагоду и поместили в ней. Так передают этот 
рассказ.  

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

Будда здесь ведет себя как почтительный сын. В рассказе задан прообраз погребения 

самого будды: тело сжигают, а пепел и кости помещают потом в особом сооружении, 

называемом ступой или пагодой. «Рассказал о прошлых жизнях» здесь, – проповедал 



64 
 

хонсё:кё:, джатаку, возможно – о прошлых рождениях царя и самого Будды (см. рассказ 2–

4). О «плодах» анагамина и архата см. рассказ 1–9.  

 

 
2–2. Рассказ о том, как ради царицы Майи Будда поднялся на 

небо Тридцати трёх богов 
巻 2第 2話 仏為摩耶夫人昇忉利天給語 第二 

В стародавние времена мать Будды, царица Майя, скончалась на 
седьмой день после родов. Потом царевич ушёл из города в горы, шесть 

лет вершил трудные дела, стал Буддой. Больше сорока лет он всячески 
проповедовал Закон, обращал к учению всех живых. А царица Майя после 

смерти возродилась на небе Тридцати трёх богов. 
И вот, Будда, чтобы обратить мать к учению, поднялся на небо 

Тридцати трёх богов, сел под деревом париджатака в саду радостей и 

отправил Манджушри гонцом к царице Майе, передать: царица Майя, я 
хочу, чтобы ты сейчас пришла ко мне, поглядела на меня, послушала 

Закон, почтила Три Сокровища. Манджушри принял наказ Будды, пошёл 
к царице Майе, передал ей слова Будды, а царица услышала слова Будды 

– и из грудей её сами собой выступило молоко. Царица Майя молвит: если 
он в самом деле тот Сиддхартха, кого я родила на Джамбудвипе, то пусть 

это молоко само попадёт ему в рот! Сцедила молоко из грудей – и оно 
унеслось далеко, прямо в рот Будде. Царица Майя это увидела и рада 

была безмерно. 
Тогда миры содрогнулись великой дрожью. Майя вместе с 

Манджушри пришла к Будде. Будда увидел, что мать пришла, тоже рад 
был безмерно. Обратился к матери, говорит:  

– Навсегда устремись к нирване, отдались от мирских страданий и 
радостей!  

И проповедал Закон для Майи. А она, внимая Закону, постигла 

наследие прежних жизней, отсекла восемьсот тысяч раз по десять тысяч 
страстей и тотчас обрела плод сротапанны.  

Майя говорит Будде:  
– Ныне я отдалилась от рождений и смертей, обрела освобождение! 

Вся великая толпа небожителей, слыша это, обратилась к Будде и в 
один голос воскликнула: хотим, о Будда, чтобы ты так же для всех живых 

проповедал Закон! И он на три месяца остался на небе Тридцати трёх 
богов. 

Будда говорит Кумаре: спустись на Джамбудвипу, скажи, что скоро 
я уйду в нирвану! Кумара последовал наказу Будды, спустился на 

Джамбудвипу и передал слова Будды. Все живые, услышав, загрустили, 
запечалились безмерно, говорят: мы до сих пор не знали, где пребывает 

Будда! Теперь услышали, что он на небе Тридцати трёх богов. Ему там 
хорошо, а вскоре он уйдёт в нирвану! Хотим, чтобы он пожалел живых и 

спустился на Джамбудвипу! 

Кумара вернулся на небо Тридцати трёх и передал их слова Будде. 
Будда выслушал и решил: спущусь на Джамбудвипу. 

Тут государь богов Шакра неведомо откуда узнал, что Будда 
собирается сойти вниз, и велел богам и демонам устроить три спуска с 

неба Тридцати трёх на Джамбудвипу. Средний спуск из золота, намытого 
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в реке, что течёт меж деревьев джамбу, левый спуск из лазурита, а 

правый спуск из агата. И все их украсили. 
Тогда Будда сказал Майе:  

– Кто рождён и смертен, те непременно расстаются. Я спущусь на 
Джамбудвипу, а скоро уйду в нирвану. Сейчас мы видимся с тобой в 

последний раз.  
Майя это услышала, залилась слезами безмерными. Будда расстался 

с матерью, спустился по драгоценной лестнице, вместе с бодхисаттвами, 
слушателями голоса, с всей великой толпой сошёл вниз, а бог Брахма, 

государь Шакра и четверо небесных государей следовали за ним справа 
и слева. Можно представить, как это было торжественно!  

На Джамбудвипе царь Прасенаджит, а за ним и все люди радовались, 
что Будда спустился, все внизу лестницы выстроились рядами. А Будда 

спустился и вернулся в обитель Джетавана. Так передают этот рассказ.  

 
Похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:», он продолжает тему почтения Будды к 

родителям. 

Париджатака или паричитра 波利質多羅, харисицутара – благоуханное небесное 

дерево. Кумара 鳩摩羅, здесь – или имя одного из младших богов, или имя нарицательное: 

«отрок», «служка». Государь богов Шакра – он же Индра, владыка неба Тридцати трёх 

богов. Золото из реки, что течёт меж деревьев джамбу 閻浮檀 , эмбудангон, санскр. 

джамбунада, – особенно чистое сверкающее золото. Дерево джамбу – джамболан, eugenia 

jambolana. 

 

 

2–3. Рассказ о том, как Будда воздал за милость недужному 

монаху-бхикшу 
巻 2第 3話 仏報病比丘恩給語 第(三) 

В стародавние времена в общине Джетаваны жил один монах-
бхикшу. Он тяжело заболел, пять или шесть лет страдал и мучился. Из 

нарывов сочилась кровь, он ходил под себя и по большой, и по малой 

нужде, воняло от него мерзостно. А потому людям он был отвратителен, 
никто к нему близко не подходил. Постель его насквозь прогнила и 

провоняла. 
Будда его увидел, пожалел, отослал подальше Ананду, Шарипутру и 

остальные пять сотен учеников, подошёл к этому монаху, из пяти пальцев 
излучил свет, всего его озарил. И говорит ему: почему с тобою рядом 

никого нет? Монах отвечает: я много лет болею, вот никого со мной и нет. 
Тогда государь богов Шакра явился туда, набрал воды в 

драгоценный сосуд и подал Будде. Будда принял его руками цвета 
червонного золота, правой рукой омыл недужного, левой рукой очистил 

язвы на его теле, и от касаний его рук болезнь прошла. Будда молвил:  
– Ты в прошлом был милостив ко мне. Сейчас я пришёл воздать тебе. 

И проповедал для него Закон. Монах тотчас обрёл плод архата. 
Тогда Будда рассказал государю Шакре: 

– В прошлом, бесчисленные асамкхьея-кальпы тому назад, жил царь. 

Он жаден был до сокровищ и пошёл против царского Пути, тайно сказал 
одному человеку: если кто расхищает казённое добро, ты его покарай, а 

сокровища его заберём мы с тобой! Так он пообещал. Звали того человека 
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Пятисотенным. И жил в то время один мирянин-упасака. Он обманом 

присвоил казённое добро. Попался Пятисотенному, тот его собирался 
покарать, но услышал, что упасака творит добрые дела, и карать не стал, 

отпустил. Упасака обрадовался и скрылся. Тогдашний Пятисотенный – это 
вот он, недужный монах. А тогдашний упасака – это теперь я.  Вот почему 

я пришёл воздать ему за милость. 
Так проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Червонное золото紫磨黃金, сима о:гон, считается лучшей из разновидностей золота. 

Асамкхьея-кальпа 阿僧祇劫, асо:ги-ко:, – неизмеримо долгий промежуток времени. Имя 

(или прозвище) Пятисотенный пишется как 伍百 , Гохяку. Упасака 優婆塞 , убасоку, –

мирской последователь Будды. 

 

 

2–4. Рассказ о том, как Будда поклонился надгробию-ступе 

巻 2第 4話 仏拝卒堵婆給語 第(四) 

В стародавние времена Будда был в царстве Капилавасту и 

отправился к горам Югамдхара под деревья ковидара. А там стояло 
надгробие. Будда ему поклонился. 

Тогда Ананда, Шарипутра, Кашьяпа, Маудгальяяна и остальные 
ученики удивились, спрашивают у Будды: почему ты так усердно 

кланяешься этому надгробию? Это тебе, о Будда, должны кланяться 
другие! Неужто есть кто-то более почтенный, чем Будда?  

Будда в ответ рассказал вот что. 
В старину правил в этой стране великий царь. У него не было детей, 

он молился небесным богам, приносил жертвы божествам-драконам, 
просил сына. И тогда его супруга забеременела, родила мальчика. Царица 

сына растила, воспитывала, он ни к кому не питал неприязни. А когда 
мальчику исполнилось лет десять или чуть больше, царь-отец заболел, 

стал молиться богам небесным и земным – а те не откликаются. Обратился 

к врачам – лекарства не помогают. А один врач сказал:  
– Если взять глаза и костный мозг человека, кто от рождения ни разу 

не впадал в гнев, сделать из них снадобье и принять, недуг царя тотчас 
отступит. 

– Но кто же кроме Будды способен никогда не гневаться? Трудно 
найти такого! – сетовали люди.  

И тут царевич это услышал и думает: а ведь я до сих пор ни разу не 
гневался! И говорит матери-царице: 

– Кто родился, непременно умрёт. Кто встретился, точно расстанутся. 
Кто может этого избежать? Чем понапрасну держаться за непостоянную 

эту жизнь, лучше я пожертвую своим телом и спасу жизнь отца! 
Мать-царица это услышала, залилась слезами и ничего не отвечала. 

Царевич в сердце своём думает: ради заботы о родителях надлежит 
не жалеть жизни. Если помыслишь с жалостью о себе, будешь виновен в 

грехе непочтительности. И ещё думает: допустим, я бы прожил долго – но 

в итоге всё равно не избежал бы смерти. А после смерти сошёл бы на три 
дурных пути, сомнений нет! Так что пожертвую этим телом, спасу жизнь 

отцу и в итоге обрету наивысший Путь, принесу пользу всем живым! Так 



67 
 

он поклялся и тайком рассказал о своём замысле одному чандале, 

неприкасаемому. Чандала очень испугался, устрашился и не стал ему 
помогать. Но у царевича в сердце почтительность к родителю была 

глубока, он уговорил чандалу, дал ему пятисотенный меч и велел: забери 
мои глаза и костный мозг! Тот забрал, смешал и преподнёс царю. Тогда 

врач стал лечить царя, и вскоре болезнь прошла. 
А царь ни о чём не знал, спрашивает потом: давно царевич не 

приходил ко мне, почему? Один сановник царю рассказал:  
– Царевич недавно лишился жизни. Врач говорил: кто от рождения 

ни разу не впадал в гнев, у того надо взять глаза и костный мозг – и этим 
снадобьем царский недуг исцелится. Вот царевич и сказал: я от рождения 

ни разу не гневался, только я гожусь для такого. Отдам своё тело ради 
заботы о родителе! И тайно договорился с чандалой, велел, чтобы тот взял 

его глаза и костный мозг и преподнёс тебе, о великий царь! Вот чем 
лечили твою болезнь и в итоге сумели вылечить! 

Царь, услышав это, рыдал и сетовал без конца. Но через какое-то 

время сказал:  
– Я слышал, в старину люди убивали отцов, чтобы получить царский 

сан. Но не слышал до сих пор, чтобы кто-то сохранил себе жизнь, съев 
плоть собственного сына! О горе! А я-то не знал, радовался, что болезнь 

отступила!.. 
И тотчас велел построить надгробие для царевича под деревьями 

ковидара близ гор Югамдхара. 
– Тогдашний царь, – сказал Будда, – это мой отец, царь Шуддходана. 

А тогдашний царевич – я. Надгробие поставили для меня, вот я сейчас и 
поклонился ему. Благодаря этой ступе я достиг истинного просветления, 

обращаю к учению всех живых! 
Так проповедал Будда и так передают этот рассказ.  

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

В прежней жизни Будда был исключительно почтительным сыном, а в нынешней 

совершает обряд поклонения «надгробию» 卒堵婆, сотоба, санскр. ступа (памятнику над 

местом захоронения пепла похоронного костра). По сути Будда кланяется собственной 

могиле; похожий мотив можно встретить в японских преданиях, особенно в пьесах театра 

Но. Место действия рассказа обозначено неясно: в горах 喩山 , Юсэн, возможно, от 踰健達

羅山, Юкэндарасэн, Югамдхара (предгорья горы Сумеру), и/или под деревьями 陀羅, дара, 

возможно, имеются в виду деревья ковидара 拘鞞羅樹, кухидара,  bauhinia variegata. 

 

 

2–5. Рассказ о том, как Будда провёл шесть дней в доме 

одного человека 

巻 2第 5話 仏人家六日宿給語 第(五) 

В стародавние времена Будда в царстве Шравасти пришёл в дом к 

одному человеку, остался там на шесть дней и принимал дары. На седьмой 
день утром он собрался уходить – и тут небо потемнело, поднялся ветер, 

реки вздулись, началось наводнение. Хозяин дома говорит Будде: 
останься на сегодня! Непогода страшная, а я готов подносить тебе дары 

ещё семь дней! Шарипутра, Маудгальяяна, Ананда, Кашьяпа и остальные 
ученики говорят: останемся на сегодня здесь! А Будда молвит:  
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– Нет. Вы великие глупцы! Кто с кем перемолвится хоть словом, кто 

кому даст пристанище хоть на одну ночь – всякая встреча имеет причиной 
деяния прежних жизней. Хозяин дома, слушай меня хорошенько! В 

прошлой жизни ты родился человеком, люди тебя бросили, ты умирал от 
холода. Я тогда тебя подобрал, взял к себе, шесть дней согревал, помогал 

выжить. Но утром на седьмой день ты не вынес холода и всё-таки умер. 
Вот почему в этот раз я шесть дней провёл в твоём доме и принимал дары. 

И вот почему сегодня я не могу у тебя остаться. 
Так он сказал и отправился на гору Гридхракута. Хозяин дома и 

ученики слушали с бесконечным почтением.  
Стало быть, каждый разговор, каждая ночёвка под одной крышей – 

всё имеет причиной клятвы прежних жизней – надо понимать! Так 
передают этот рассказ. 

 
Рассказ, вероятно, восходит к «Рокудо дзю:кё:». 

Изображения Будды, держащего на руках брошенного младенца, мидзуко, 

встречаются в японском искусстве; правда, чаще в этой роли появляется бодхисаттва 

Дзидзо: (см. о нём свиток 17-й). 

 

 

2–6. Рассказ о том, как Кашьяпа обратил к учению старуху, а 
она возродилась на небе и воздала ему за милость 

巻 2第 6話 老母依迦葉教化生天報恩語 第(六) 

В стародавние времена в Индии почитаемый Кашьяпа вышел за 

подаянием. Он тогда решил: в богатые дома пока не пойду, а пойду к 
беднякам, приму их милостыню. Сначала углубился в сосредоточение, 

посмотрел: кто из людей беден? И двинулся прямиком в город Раджагриха, 
к одной старухе. 

Старуха была совсем нищая, лежала больная на перекрёстке среди 
нечистот. А справа и слева неё стояли щербатые кувшины, полные 

протухших помоев. Кашьяпа к ней подошёл и попросил подаяния. Старуха 

говорит: я бедна и больна, мне совсем нечего подать тебе! Вот только 
тухлые помои. Если решусь их тебе поднести в дар, будешь пить? Кашьяпа 

отвечает: хорошо, давай скорее! Старуха услышала и дала ему помоев. 
Кашьяпа их принял, выпил, а как только допил – взлетел в небо и явил 

восемнадцать превращений. Старуха это увидела, встала, глядит на него. 
Кашьяпа ей говорит: ты взрастила корни блага, где же ты хочешь 

возродиться? Хочешь тело царя, вращателя колеса? Хочешь – государя 
Шакры? Хочешь – четырёх небесных царей? Хочешь – человека? Хочешь 

– будды? Хочешь – бодхисаттвы? Старуха говорит: я в этой жизни 
настрадалась от мук бедности, хочу возродиться на небе. 

Потом прошло несколько дней, старуха умерла. И тотчас 
возродилась на небе Тридцати трёх богов. Стала могучей богиней: 

сотрясает небо и землю, излучает свет, будто бы разом семь солнц вышло 
на небо. 

И вот, государь Шакра увидел эту богиню и спросил о причинах её 

возрождения. Богиня ему всё подробно рассказала. Уже на небе она 
думает: я родилась на небе, обрела счастье и радость, всё это благодаря 

Кашьяпе. Воздам ему за милость! И со свитой небесных дев, взяв 
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благовония и цветы, спустилась, поднесла дары Кашьяпе, а когда он 

принял дары, вернулась на небо. 
Тогда Будда сказал Ананде:  

– Хотя подаяние старухи самое малое, но дано от всего сердца, а 
потому счастье она обрела весьма великое. А потому всегда надо 

побуждать людей подавать милостыню!  
Так проповедал Будда и так передают этот рассказ.    
 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

 

 
2–7. Рассказ о том, как Катьяяна обратил к учению рабыню, 

а она возродилась на небе и воздала за милость 

巻 2第 7話 婢依迦旃延教化生天報恩語 第(七) 

В стародавние времена в Индии в царстве Аванти жил один 

вельможа. Дом его был весьма богат, всякого добра вдоволь. Но человек 
этот был жаден, сострадания не имел. 

В его доме жила одна рабыня. За малую вину вельможа её избил, 
связал, запер в кладовке, одежду отобрал, не кормил, насилу дал немного 

воды. Рабыня горюет, рыдает в голос. 
Тут Катьяяна, будучи в том царстве, издалека услышал плач рабыни, 

пришёл к ней и говорит:  
– Ты бедна, так отчего не продашь свою бедность?  

Рабыня отвечает:  

– Кто же купит бедность? Если бы можно было бедность продать, я 
бы её продала. Да только как же её продашь?  

– Если решишься продать свою бедность, – говорит Катьяяна, – 
сделай, как я скажу. Подай мне милостыню, тогда продашь бедность.  

Рабыня говорит почитаемому:  
– Я сейчас совсем бедна, на мне и одежды нет. Вот только немного 

воды. Её мне хозяин дал. Что, если я отдам её?  
– Дай же скорее! 

Рабыня ему: последую словам почитаемого! И всю воду из чашки 
перелила в его чашу.  

Почитаемый принял воду и прочёл для рабыни заклятие-пожелание, 
затем вручил ей заповеди, потом побудил памятовать о Будде. А потом 

спрашивает у рабыни: где ты живёшь? Рабыня отвечает: живу на кухне у 
печки, а иногда в отхожем месте. Почитаемый говорит: дождись, пока 

хозяин ляжет спать, тихонько открой дверь, войди в дом, сядь на сиденье 

из травы, созерцай Будду и не поддавайся дурным мыслям! 
Рабыня ночью, как и сказал почитаемый, открыла дверь, вошла в 

дом, села на сиденье из травы, стала созерцать Будду и без дурных 
помыслов умерла. И тут же возродилась на небе Тридцати трёх богов. 

Вельможа утром увидел, что рабыня умерла, в великом гневе послал 
людей: обвяжите, мол, её за ноги верёвкой, отволоките в холодный лес и 

там бросьте! А рабыня возродилась богиней, небесным оком увидела своё 
прежнее тело, и тут же со свитой из пяти сотен небожителей, взяв 

благовония и цветы, спустилась в тот лес, воскурила благовония, 
рассыпала цветы, поднесла дары мёртвому телу. А ещё излучила ясный 
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свет, озарила весь лес. И вельможа, и все люди из дальней и ближней 

округи, увидев такое, собрались в лесу. Вельможа спрашивает: почему ты 
подносишь дары трупу этой рабыни? А небожительница говорит: этот труп 

– моё прежнее тело. И рассказала, почему возродилась на небе. Вельможа 
её слушает, думает: чудеса! 

А небожительница оттуда отправилась к Катьяяне, воскурила 
благовония, рассыпала цветы, поднесла дары почитаемому и так воздала 

ему за милость. Почитаемый для неё проповедал Закон. Пятьсот 
небожителей его услышали – и все обрели плод сротапанны, а потом 

вернулись на небо. Так передают этот рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Название царства Аванти пишется 阿般提, Ахандай. «Холодный лес» 寒林, канрин, 

здесь – лес, где оставляли тела умерших на съедение птицам-падальщикам. Об ученике 

Будды по имени Катьяяна см. рассказ 1–23; он часто действует самостоятельно, а не 

сопровождает Будду. Возможно, речь идет о рабе, и соответственно, о небожителе. 

 

 

2–8. Рассказ о монахе Златобоге из царства Шравасти 

巻 2第 8話 舎衛国金天比丘語 第(八) 

В стародавние времена в царстве Шравасти жил один вельможа. Дом 
его был весьма богат, сокровищ немеряно. У вельможи родился сын. Тело 

у мальчика золотистое, прекрасное, как ни у кого на свете. Отец и мать 
его увидели, обрадовались, полюбили безмерно. И за золотистый цвет 

кожи дали ему имя Златобог. 

В день, когда мальчик родился, в усадьбе сам собою появился 

колодец, наполнился водой. Ширина его восемь сяку и глубина – восемь 
сяку [около 2,5 м]. Вода чистая, а ещё из этого колодца стали появляться 

еда, одежда, золото и серебро, драгоценные камни – что хочешь, то и 

доставай! Мальчик подрос, знания накопил обширные, помыслы питал 
достойные. Отец думает: мой сын несравненно красив, надо найти ему 

подходящую невесту! 
В ту пору в стране Шравасти жил великий старейшина. У него 

родилась дочь. Назвали её Златосвет. Собою красавица, тело золотистое. 
В день, когда девочка родилась, в их усадьбе тоже появился колодец в 

восемь сяку, и из него доставали всякие сокровища, одежду, еду, кто что 
пожелает. Родители девочки тоже думали: дочь наша прекрасна 

несравненно, надо найти жениха ей под стать. Юноша Златобог подойдёт! 
Так он женился на девице Златосвет. 

А потом Златобог пригласил к себе Будду, поднёс ему дары. Будда 
для него проповедал Закон. Златобог, его жена и родители услышали – и 

все обрели плод стротапанны. Златобог и жена его пожелали вместе уйти 
из дому, стали просить: батюшка, матушка, отпустите нас! И родители 

отпустили. Супруги пришли к Будде, вместе приняли монашество, оба 

обрели плод архата. 
Тогда Ананда, глядя на них, спросил у Будды: какие же блага 

взрастили в прошлой жизни Златобог и Златосвет, если они родились в 
богатых семьях, получили золотистые тела, а ещё в их усадьбах 



71 
 

появились колодцы со всяческими сокровищами? И ещё они встретили 

Будду и вскоре обрели плоды – почему?  
Будда отвечает Ананде: 

– В древности, девяносто одну кальпу тому назад, после того как 
будда Випашьин ушёл в нирвану, монахи-бхикшу странствовали и пришли 

в одну деревню. Жители деревни увидели монахов, наперебой стали 
подносить им дары. И жили в ту пору в деревне муж и жена. Дом их был 

беден, ни мерки риса не было. Муж увидел, как односельчане подают 
милостыню монахам, обратился к жене и залился слезами, заплакал. 

Слёзы его капали жене на плечо. Жена спрашивает у мужа: отчего ты 
плачешь? Муж отвечает: пока был жив мой отец, кладовые были полны 

всякого добра, трудно и сосчитать! А при мне дом обеднел, и теперь, хоть 
я и встретил монахов, а одарить их не могу! В прошлых рождениях я не 

подавал милостыню, потому и воздалось мне ныне бедностью. Если не 
подам и теперь, будущее воздаяние окажется ещё тяжелее. Вот почему я 

плачу! Жена ему говорит: попробуем пойти на старые отцовские склады, 

поищем хорошенько – вдруг что-нибудь завалялось? Муж послушался 
жены, пошли искать – и он нашёл одну золотую монету. Понёс показать 

жене – а она нашла зеркало. И ещё они нашли горшок. Тогда супруги 
набрали в горшок чистой воды, положили в него монету, сверху накрыли 

зеркалом и, помышляя о Пути, пошли к монахам и поднесли им в дар. И 
высказали пожелание. Те бедные супруги, что подали тогда милостыню, 

– это ныне Златобог и его жена. За заслугу подаяния они с тех пор 
девяносто одну кальпу не сходят на дурные пути, рождаются на небесах 

или среди людей, всякий раз становятся мужем и женой, тела их 
золотистые, обретают они радость и счастье. А теперь встретили меня, 

ушли из дому и нашли Путь! 
Так проповедал Будда и так передают этот рассказ.  

 
Рассказ, вероятно, восходит к «Кэнгу:-кё:», похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Имя Златобог пишется 金天 , Контэн, Златосвет – 金光明 , Конко:мё:. Название 

страны Шравасти в рассказе пишется двумя способами: 舎衛 , Сяэ, и 宿城 , Сюкудзё:. 

Випашьин – первый из семи будд, см. примечания к свитку 1-му. 

«Высказать пожелание» 願を発して, ган-о окосу, здесь и дальше – решить, какие 

блага хочешь обрести за своё доброе дело; в следующих историях Будда пересказывает 

пожелания героев, высказанные в прошлой жизни и исполненные в нынешней. То же 

выражение переводят как «дать обет», имея в виду не ту часть обета, где человек обещает 

что-то сделать, а ту, где говорится, ради чего он это делает. 

 

 

2–9. Рассказ о монахе Щедробоге из царства Шравасти 
巻 2第 9話 舎衛城宝天比丘語 第(九) 

В стародавние времена в Индии в городе Шравасти жил один 
вельможа. Дом его был весьма богат, сокровищ немеряно. У него родился 

сын. Мальчик был красив несравненно. 
Когда он родился, с неба дождём сыпались семь драгоценностей, 

ими наполнилась вся усадьба. Отец и мать, глядя на это, радовались 
безмерно. А потому дали сыну имя Щедробог. Прошли годы, он вырос, 

встретился с Буддой, ушёл из дому и обрёл плод архата. 
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Тогда Ананда, глядя на него, спросил у Будды: какие же благие дела 

совершил монах Щедробог в прежние века, если теперь родился в богатом 
доме, в час его рождения с неба падали семь драгоценностей, сами собой 

ему доставались одежда и еда, ни в чём он не знал нужды? А ещё он 
встретил тебя, ушёл в монахи и обрёл Путь – почему?  

Будда отвечает Ананде: 
– В древности, девяносто одну кальпу тому назад, будда явился в 

мир, звали его Випашьин. В ту пору монахи-бхикшу странствовали 
большой толпой, а богатые вельможи наперебой подносили им дары. И 

жил в то время один бедняк. Увидел монахов – и в сердце его пробудилась 
радость, но был он беден, поднести в дар совсем нечего, ни пылинки. Он 

опечалился, взял горсть белого песка, помолился и осыпал песком 
монахов, от всего сердца поклонился им и высказал пожелание. Тот 

бедняк, кто принёс тогда в дар горстку песка, – это нынешний Щедробог. 
За свою заслугу он с тех пор девяносто одну кальпу не сходил на дурные 

пути, и всюду, где он рождался, с неба дождём сыпались семь 

драгоценностей, дом его всегда был полон всякого добра, одежда и еда 
являлись сами собой, ни в чём он не знал нужды. А теперь встретил меня, 

ушёл в монахи и обрёл Путь! 
Так проповедал Будда. Думается: если у тебя и нет сокровищ, если 

хоть травинку или полено, черепок или камешек принесёшь в дар Трём 
Сокровищам, а в сердце пробудишь истинные помыслы – то непременно 

обретёшь корни блага, в это можно верить! Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ, вероятно, восходит к «Кэнгу:-кё:», похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:». 

Имя Щедробог пишется 宝天, Хо:тэн, тж. «Драгоценный бог». 

 
 

2–10. Рассказ о монахе Златоносце из города Шравасти 

巻 2第 10 話 舎衛城金財比丘語 第(十) 

В стародавние времена в Индии в городе Шравасти жил вельможа. 

Дом его был весьма богат, сокровищ много. У него родился сын. Мальчик 
был красив, как никто на свете. 

Когда он родился, обе ладони были сжаты. Родители их разжали, 
глядь – а у младенца в каждой руке по золотой монете! Отец и мать их 

забрали – а монеты появились опять. И так сколько ни забирай, не 
кончаются. В миг кладовые заполнились золотыми монетами. Родители 

рады были безмерно. А потому мальчика назвали Златоносцем. Прошли 

годы, Златоносец вырос, задумал уйти из дому, в итоге пришёл к Будде, 
стал монахом и обрёл плод архата. 

Ананда на него глядит и спрашивает у Будды: какое благо взрастил 
в прежние века монах Златоносец, если родился в богатом доме, с 

золотыми монетами в руках, и сколько ни бери, они не кончаются, а 
теперь встретился с Буддой и вскоре обрёл Путь? 

Будда отвечает Ананде: 
– В древности, девяносто одну кальпу тому назад, в мир явился 

будда, звали его Випашьин. В ту пору жил один человек. Он был очень 
беден, чтобы заработать на жизнь, каждый день собирал хворост и 

продавал. И вот он продал хворост, выручил две монеты. Увидел будду и 
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монахов-бхикшу, отдал им эти монеты и произнёс пожелание. Тот бедняк, 

кто в древности поднёс в дар монеты, ныне – Златоносец. За свою заслугу 
он с тех пор девяносто одну кальпу не сходил на дурные пути, рождался 

на небесах или среди людей, и каждый раз при рождении сжимал в руках 
золотые монеты, богатство его само собой восполнялось и никогда не 

кончалось. А теперь он встретился со мной, ушёл в монахи и обрёл Путь! 
Так проповедал Будда. Думается, если кто владеет большим 

богатством, даже если жалко, пусть подносит дары Трём Сокровищам – и 
непременно в будущем обретёт безмерное счастье, сомнений нет! Надо 

это понимать! Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ, вероятно, восходит к «Кэнгу:-кё:», похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:». 

Имя Златоносец пишется 金財, Кондзай, тж. «Обладающий золотом». 

 

 
2–11. Рассказ о монахе Щедроруком из города Шравасти 

巻 2第 11 話 舎衛城宝手比丘語 第(十一) 

В стародавние времена в Индии в городе Шравасти жил один 

вельможа. Дом его был весьма богат, сокровищ немеряно. У него родился 
сын, мальчик, прекрасный, как никто на свете. 

В каждой руке у младенца было зажато по золотой монете. Родители 

их увидели, забрали – а монеты появились опять. И сколько ни бери, всё 
не кончаются. Отец и мать обрадовались безмерно. И потому назвали 

мальчика Щедроруким. 
Прошли годы, он вырос, сердце у него было сострадательное, он 

охотно давал милостыню. Люди приходили, просили – и он раскрывал обе 
ладони, отдавал им все монеты, совсем не жалел золота. 

Спросился у родителей, пришёл в обитель Джетавана, увиделся с 
Буддой – и сердце его наполнилось радостью, он поклонился Будде и 

монахам-бхикшу, говорит: хочу, чтобы вы приняли мои дары! Ананда 
отвечает Щедрорукому: если решил поднести нам дары, так и дай нам 

сейчас твоих сокровищ! Тогда Щедрорукий стал разжимать обе ладони, из 
них появлялись монеты, и в миг всю землю в обители покрыло золото. Тут 

Будда для него проповедал Закон, и Щедрорукий обрёл плод сротапанны. 
Вернулся домой, просит отца и мать: разрешите уйти в монахи! 

Родители разрешили. Тогда он пришёл к Будде, принял монашество и 

обрёл плод архата. 
Ананда, глядя на него, спрашивает у Будды: какое благо в древности 

взрастил бхикшу Щедрорукий, если родился в богатом доме, из рук его 
являются золотые монеты и никогда не кончаются, а к тому же встретился 

с Буддой, ушёл из дому и вскоре обрёл Путь? 
Будда отвечает Ананде: 

– В древности, после того как будда Кашьяпа ушёл в нирвану, жил 
царь [?]. Он принял останки будды, построил пагоду из четырёх 

драгоценностей. И жил в ту пору один вельможа. Он увидел, что царь 
построил пагоду, возрадовался сердцем, положил в основание пагоды 

одну золотую монету, произнёс пожелание и ушёл. Тот человек, кто тогда 
положил монету, – это теперь Щедрорукий. За свою заслугу он с тех пор 

не сходит на дурные пути, рождается на небесах или среди людей, всякий 
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раз сжимает в ладонях золотые монеты, счастье его безмерно, обретает 

он радости. И вот теперь встретился со мной, стал монахом и нашёл Путь! 
Так проповедал Будда. Думается: если кто увидит, как другой 

накапливает заслуги, пусть непременно с радостью последует его примеру, 
всеми силами постарается – и в будущем обретёт вот такое безмерное 

счастье! Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ, вероятно, восходит к «Сэндзю: хякуэн-гё:», похожий рассказ есть в «Хо:он 

дзюрин».  

Имя Щедрорукий – 宝手, Хо:сю, тж. «Драгоценные руки». «Четыре драгоценности» 

– золото, серебро, лазурит, алмазы (встречаются и другие списки). 

 

 

2–12. Рассказ о монахе Светозарном из города Раджагриха 

巻 2第 12 話 王舎城灯指比丘語 第(十二) 

В стародавние времена в Индии в городе Раджагрихе жил один 
вельможа. Дом его был весьма богат, сокровищ немеряно. У него родился 

сын, обличьем прекрасный, как никто на свете.  
С самого рождения у мальчика из одного пальца сиял свет, озарял 

всё на десять ри [40 км]. Отец и мать это увидели, рады были безмерно. 
И потому дали мальчику имя Светозарный.  

Меж тем царь Аджаташатру о том прослышал и приказал: доставить 
дитя ко мне! Тогда вельможа с сыном на руках явился к воротам царского 

дворца. В тот час сияние из пальца ребёнка озарило дворец. И всё в 
царских палатах сделалось золотистым. Царь испугался: что за свет вдруг 

озарил мои покои? Неужто Будда пришёл к воротам? Послал людей выйти 
за ворота и посмотреть, посланцы посмотрели, вернулись и говорят: свет 

исходит из пальца руки у того младенца, кого ты велел доставить! Царь 

выслушал, велел вельможе войти, сам взял дитя за руку, думает: чудеса! 
И распорядился оставить его во дворце. А ближе к ночи велел посадить 

дитя на слона и ехать вперёд, а сам поехал следом в царские сады. У 
младенца из пальца засиял свет, озарил тёмную ночь – стало светло, как 

днём. Царь на радостях одарил дитя многими сокровищами и отослал 
домой. 

Потом Светозарный вырос, родители его скончались. Постепенно 
дом его обеднел, все сокровища растащили воры. Кладовые опустели, 

домочадцы разбрелись кто куда, жена и дети покинули его. Вся семья 
распалась. И прежние друзья стали теперь, будто враги. Всё, что было 

дорого, он потерял, как выжить, не знал. Одежды не осталось, ходил 
голым. Попрошайничал на улицах, тем и жил. Светозарный думал про 

себя: почему-то я стал нищим, в одночасье впал в такую нужду. Покончил 
бы с собой – да не сумею! 

Так он в беспокойных думах проходил мимо могилы. Взял мертвое 

тело, в помрачении решил отнести его к воротам царского дворца. Но 
стражники его отогнали, не дали войти, всего избили. Он рыдал в голос, 

сетовал без конца. Так с мертвецом и вернулся домой, плачет, горюет – и 
вдруг мертвец преобразился, превратился в жёлтое золото! А какое-то 

время спустя стал разваливаться на части: отпала голова, руки, ноги… 
Вмиг золотые головы, руки и ноги завалили всю усадьбу, кладовые стали 
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полнее прежнего. Так Светозарный опять сделался богат, даже богаче, 

чем был. Тогда жена, дети и домочадцы все к нему вернулись. И друзья, 
как раньше, следовали за ним. В ту пору Светозарный радовался без 

конца. 
Царь Аджаташатру о том прослышал, велел забрать золотые головы, 

руки и ноги – но у него они все обратились в останки мертвецов. А когда 
их выкинули, снова стали золотыми. Светозарный понял: царь хочет 

заполучить это золото. И преподнёс царю золотые головы, руки и ноги. А 
ещё множество сокровищ раздал людям, а сам возненавидел здешний мир, 

отправился к Будде, стал монахом, архатом, а тот драгоценный мертвец 
постоянно следовал за ним, не исчезал.   

Монахи-бхикшу глядят на это и спрашивают у Будды: по каким 
причинам у монаха Светозарного из пальца сияет свет? И почему он 

обнищал, и почему мертвец обратился в золото и следует за ним? 
Будда отвечает монахам: 

– Светозарный в старину родился в царстве Варанаси, был сыном 

вельможи. Однажды он ушёл гулять, вернулся домой ночью, стучался в 
ворота, а ему долго никто не отзывался. Наконец родители вышли, 

открыли ворота. Мальчик вошёл, обругал мать. И за этот грех – что бранил 
мать – сошёл он в подземные темницы, принял муки безмерные. Когда 

кончился срок наказания в подземных темницах, он родился среди людей, 
но не весь его грех ещё был избыт, вот он и страдал от нищеты. А ещё в 

далеком прошлом, девяносто одну кальпу тому назад, после того как 
будда Випашьин ушёл в нирвану, Светозарный был человеком богатым и 

весьма добродетельным. Он увидел глиняное изваяние [будды] с отбитым 
пальцем, починил его и высказал пожелание: хочу за эту заслугу родиться 

человеком или небожителем, обрести богатство. А ещё хочу встретить 
будду, уйти из дому и обрести Путь! За то, что починил палец будды, у 

него теперь из пальца сияет свет, и за это же он обрёл сокровища 
мертвеца. 

Так проповедал Будда. Думается, даже не всерьёз нельзя бранить 

родителей! Получишь безмерные кары. И опять-таки, если случайно 
увидишь повреждённый образ будды, непременно нужно взять глины и 

починить его. Обретёшь безмерное счастье, как этот монах. Так передают 
этот рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин».  

Имя Светозарный – 灯指 , То:си, тж. «Палец-светильник». Ср. рассказ 16–29 о 

мёртвом теле, которое превращается в золото. 

 
 

2–13. Рассказ о монахине Шукле из города Шравасти 

巻 2第 13 話 舎衛城叔離比丘尼語 第(十三) 

В стародавние времена в Индии в городе Шравасти жил один 
вельможа. Дом его был весьма богат, сокровищ не счесть. У него родилась 

дочь, обличьем прекрасная, как никто на свете. 
Девочка, когда родилась, была завёрнута в тонкую белую ткань. 

Родители это увидели и назвали её Шукла. 
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Девочка выросла, захотела уйти из дому, возненавидела здешний 

мир. В итоге пришла к Будде, сказала: хочу стать монахиней-бхикшуни. 
Будда молвил: хорошо, что ты пришла! И тут у Шуклы волосы сами упали 

с головы, и белое её одеяние преобразилось в пятеричную общинную 
одежду. Будда для Шуклы проповедал Закон, и она, внимая Закону, тотчас 

обрела плод архата. 
Ананда видел, как она пришла, и спросил у Будды: какие блага 

взрастила эта монахиня в прошлой жизни, если теперь родилась в богатой 
семье, от рождения одета была в белую ткань, а потом встретилась с 

Буддой и вскоре обрела Путь? 
Будда, отвечая Ананде, рассказал вот что. 

В древности, девяносто одну кальпу тому назад, будда явился в мир, 
звали его будда Випашьин. Тогда жил один монах-бхикшу, он по всей 

стране постоянно побуждал людей приходить к Будде, внимать Закону и 
подавать милостыню. И жила тогда одна женщина. Звали её Данаснигдха. 

Была она очень бедна, вышла замуж, но с мужем у них было всего одно 

рубище на двоих. А потому, когда муж одевался и выходил, жена голая 
сидела дома. А когда жена одевалась и выходила, муж дома сидел голый. 

И вот, тот монах подошёл к их дому и стал побуждать её:  
– Трудно встретить будду, пришедшего в мир! Трудно услышать 

Закон его сутр! Трудно обрести человеческое тело! А ты как раз можешь 
увидеть будду, услышать Закон и поднести дары! 

Жена отвечает: 
– Мужа нет дома, когда вернётся, я с ним поговорю, и мы поднесём 

дар. 
Тут муж вернулся, жена ему говорит:  

– Пришёл монах, призывает поднести дар будде. Я хочу вместе с 
тобой поднести дар! Муж отвечает: дом наш беден, даже если захотим – 

что мы сможем поднести? Жена ему: в прошлой жизни мы не подавали 
милостыню, потому и родились в этот раз бедняками. Если и в этой жизни 

не подадим – в следующей будем жить точно так же. Разреши мне сделать, 

как я хочу, я поднесу дар!  
Муж её слушает и думает: неужто жена тайком накопила каких-то 

припасов? Разрешу ей! И говорит:  
– Делай, как хочешь. Если есть у тебя, что подать, так скорее подай!  

Жена ему:  
– Сними рубище, что на тебе, я хочу поднести в дар его.  

Муж на это:  
– У нас только это рубище одно на двоих, если отдашь его, в чём 

будем ходить?  
– Мы с тобой бедны, надеть нам нечего, но если поднесём дар – в 

будущей жизни непременно обретём счастье!  
Муж выслушал слова жены, понял её помыслы, обрадовался 

безмерно и согласился. 
Тогда жена окликнула монаха, позвала в дом и отдала ему рубище. 

Монах спрашивает: почему не подаёте перед домом, а зовёте в дом, 

подаёте тайно? Жена говорит:  
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– У нас с мужем одно рубище на двоих, а больше нам надеть нечего. 

Женское тело нечисто, неприглядно. Потому я и не подношу дар перед 
домом!  

Монах принял её подношение, прочёл заклятие-пожелание и вышел. 
И тотчас отнёс рубище к будде, и держа в руках, сказал всему 

великому собранию:  
– Из чистых даров ни один не превзойдёт вот этого рубища!  

А в ту пору царь с царицей пришли к будде послушать Закон, сидели 
в собрании. Услышали слова того монаха – и царица тут же сняла 

ожерелье и драгоценное платье, послала той женщине. И царь тоже снял 
своё одеяние и послал в тот дом. Муж Данаснигдхи тогда пришёл к будде 

послушать Закон, и будда проповедовал для него. 
Та женщина из древних времён – это нынешняя монахиня Шукла. За 

свою заслугу она с тех пор девяносто одну кальпу не сходила на дурные 
пути, всегда рождалась на небесах или среди людей, воздавалось ей 

богатством, как и сейчас. А ещё она встретилась со мной и обрела Путь! 

Так проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Кэнгу:кё:» или к похожему эпизоду из «Сэндзю: хякуэн-гё:», 

такой же рассказ есть и в «Кё:рицу исо:». 

Имя Шукла пишется 叔離, Сюцури (его значение – «Молодая луна»); Данаснигдха – 

檀膩加, Дандзика («Щедрая на подаяние»). 

 Пятеричная общинная одежда 五衣 , гоэ, – повседневная одежда монаха или 

монахини; состоит из нижней рубахи, верхней рубахи и лоскутного плаща из пяти полос (в 

отличие от плащей из семи, девяти полос и т.д., надеваемых в торжественных случаях).  

 

 
2–14. Рассказ о дочери царя Ашоки 

巻 2第 14 話 阿育王女子語 第(十四) 

В стародавние времена в Индии Будда вместе с Анандой и 
множеством монахов-бхикшу странствовали по разным местам и зашли в 

город Раджагриха попросить подаяния. 
Идут они по улице, а там – двое мальчиков. Одного звали 

Доблестным, а другого Победителем. Они играли: взяли глины, соорудили 
подобие дома и кладовой, наделали из глины же будто бы рисовой крупы 

и сложили в кладовую. И тут приходит Будда. Дети видят – Будда 
обличьем прекрасен, излучает золотое сияние, озаряет весь город от 

ворот до ворот. У детей в сердцах пробудилась радость, они из глиняной 
кладовой взяли своей якобы крупы, поднесли в дар Будде и произнесли 

пожелание: хотим и в будущем всюду подносить дары на небе и на земле! 
А потом жизни этих детей кончились, и один из них, оттого что 

взрастил корни блага, через сто лет после ухода Будды в нирвану родился 
мудрым царём, вращателем колеса Закона, правил всей Джамбудвипой, 

опираясь на Правильный Закон, а звали его царём Ашокой. Для останков 

Будды он по всей Джамбудвипе построил восемьдесят четыре тысячи 
пагод. Верный клятве, этот царь, как и хотел, постоянно приглашал во 

дворец толпы монахов и подносил им дары. 
В ту пору во дворце жила одна служанка, бедная и худородная. Она 

смотрела, как царь вершит благие дела, и думала: царь в прошлой жизни 
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взрастил корни блага, а потому теперь стал мудрым властителем, 

вращателем колеса. И теперь он взрастит ещё больше благих корней, в 
будущем ему воздастся, как никому другому. А я в прошлой жизни 

грешила и теперь родилась бедной, ничтожной. Если и сейчас ничего не 
свершу, в будущем стану ещё ничтожнее! Так она думала и заливалась 

слезами. И вот эта служанка, убирая нечистоты, нашла одну медную 
монетку. Сердцем возрадовалась, взяла монетку и поднесла в дар толпе 

монахов. 
А потом в скором времени служанка заболела и умерла. И сразу же 

поселилась во чреве царицы, супруги Ашоки. Прошли десять месяцев, 
родилась девочка, собою красавица несравненная. И правая ладонь у неё 

всегда была сжата. 
Когда царевне исполнилось пять лет, мать-царица говорит царю: у 

нашей дочери правая ладонь всегда сжата. Я не знаю, почему. Царь обнял 
царевну, усадил к себе на колени, разжал её ладонь, глядь – а там золотая 

монета! Царь монету забрал и видит: в ладони ещё одна монета. Удивился, 

забрал и её – появилась ещё одна! И так, сколько ни брал, монеты не 
кончались. А потому в миг кладовые заполнились золотом. 

Царь удивился и отвёл царевну к настоятелю Якше, спрашивает: 
какие блага взрастила эта девочка в прежней жизни, если теперь у неё в 

ладони появляются золотые монеты, и сколько ни забирай, не кончаются? 
Настоятель отвечает: царевна в прошлой жизни была служанкой в 

царском дворце. Когда убирала нечистоты, нашла одну медную монетку. 
Сердце служанки пробудилось, она поднесла монетку в дар монахам. Из-

за этого корня блага она теперь родилась в царской семье, красавицей, в 
ладони всегда сжимает золотую монету, и сколько ни бери, монеты не 

кончаются! Так он проповедал и так передают этот рассказ. 
 
Рассказ, вероятно, восходит к «Кэнгу:-кё:», похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Имена мальчиков пишутся 徳, Току, и 勝, Сё:. 

О царе Ашоке см. рассказы свитка 4-го; он жил через сто лет после ухода Будды в 

нирвану. Настоятель Якша – 耶奢上座, Яся-дзё:дза.  

 

 
2–15. Рассказ о том, как Сумана, дочь вельможи Судатты 

родила десять яиц 

巻 2第 15 話 須達長者蘇曼女十卵語 第(十五) 

В стародавние времена в городе Шравасти жил вельможа по имени 

Судатта. Его младшую дочь звали Сумана. Красавица была несравненная. 
Отец её любил безмерно, больше, чем других детей. А потому, уходя из 

усадьбы, отец не расставался с этой дочкой, всегда её брал с собой.  
Как-то раз вельможа отправился в обитель Джетаваны вместе с 

дочерью. Девица увидела Будду, возрадовалась сердцем и думает: умащу 
благовониями келью Будды! Вернулась домой, накупила всяческих 

благовоний, принесла в обитель Джетавана, сама смешала благовония и 
умастила келью Будды. 

В ту пору умер царь в царстве Такшашила, сын его прибыл в 
Шравасти и посетил обитель Джетавана. А там девица Сумана в храме 

сама смешивает благовония, обличьем прекрасна, царевич увидел её – и 
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тут же сердце его вспыхнуло любовью. Думает: женюсь на ней! 

Отправился к царю Прасенаджиту и говорит: отдай мне девицу Суману, 
хочу на ней жениться! А царь Прасенаджит ему: поговори с ней самой, я 

её заставить не могу. Царевич выслушал царские слова, вернулся к себе 
на родину, думает: заполучу Суману хитростью! 

А потом поднял своих домочадцев, приехал с ними в Шравасти, 
дождался часа, когда Сумана пойдёт в обитель Джетаваны, вошёл в 

обитель, ведя за собою слона, посадил девицу на слона и увёз в своё 
царство. Судатта отправил людей в погоню, но вернуть дочку не смог: 

царевич уже привёз её к себе и сделал своей женой. 
И вот, Сумана забеременела, а родила – десять яиц. Яйца 

раскрылись, и из каждого появился мальчик. Все могучие, обличьем 
прекрасные, сердцем отважные.  

Потом эти десять мальчиков прослышали, что в мир явился Будда и 
живёт в царстве Шравасти. Отпросились у родителей и пошли в Шравасти. 

Сначала зашли в дом к вельможе Судатте, своему деду по матери. 

Вельможа внуков увидел, обрадовался и отвёл их к Будде. Будда для них 
проповедал Закон, и десять мальчиков, внимая Закону, все обрели плод 

сротапанны. 
Ананда глядит на них и спрашивает у Будды: какое благо эти монахи 

взрастили в прошлых жизнях, если теперь родились в богатом доме, 
красавцами, а ещё встретились с Буддой, стали монахами и обрели Путь? 

Будда отвечает Ананде: 
– В древности, девяносто одну кальпу тому назад, после того как 

будда Випашьин ушёл в нирвану, его останки разделили и построили 
бесчисленное множество пагод. И одна из пагод обрушилась. Одна 

старуха взялась её починить. Тут десять отроков проходили мимо, 
увидели её, все вместе починили пагоду и произнесли пожелание: хотим, 

чтобы за эту заслугу в будущем мы всегда рождались в одном и том же 
краю, она была бы нашей матерью, а мы братьями, её сыновьями! 

Тогдашняя старуха – это теперь Сумана. А тогдашние отроки – десять её 

сыновей. Из-за давнего благого пожелания они с тех пор девяносто одну 
кальпу не сходили на дурные пути, рождались на небесах или среди 

людей, всегда обретали счастье, находили радость. А ещё им воздаётся 
тремя прекрасными чертами: во-первых, красотой, во-вторых, любовью 

людей, а в третьих – долголетием. И ещё они теперь встретились со мной, 
стали монахами и обрели путь! 

Так проповедал Будда. Думается, заслуги того, кто починит пагоду, 
безмерны. А потому в уставе Великой общины говорится: можно поднести 

в дар сто и тысячу мер золота, но несравненно лучше взять ком глины и 
от всего сердца починить пагоду! Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ, вероятно, восходит к «Кэнгу:-кё:», похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:». 

Имя Судатта пишется как 須達, Сюдацу; возможно, это тот же Судатта, о ком шла 

речь в свитке 1-м (1–13, 1–31), основатель обители Джетавана. Сумана пишется как 蘇曼, 

Соман. Такшашила 叉利, тж. 徳叉尸利, Токусясири, – место действия многих буддийских 

текстов. Показательно, что Ананда здесь не спрашивает, а потому Будда и не рассказывает 

о причинах столь удивительного явления, как рождение людей из яиц. «Устав Великой 
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общины» – 僧祇律, Со:ги-рицу, «Махасангхика-виная» (ТСД 22, № 1425), устав одного из 

направлений буддизма, называемого Махасангхика. 

 

 
2–16. Рассказ о том, как в Индии человек возжигал 

благовония и обрёл благоуханные уста 
巻 2第 16 話 天竺依焼香得口香語 第(十六) 

В стародавние времена в Индии в окраинной земле жил человек. Он 

женился на несравненно прекрасной женщине, много лет с нею прожил, 
и тут царь той страны тоже решил: найду себе жену, не важно, из знатных 

или из простых, лишь бы красавицу! И разослал приказ по всему царству. 
Искали на востоке и на западе, на юге и на севере, но не нашли такой 

женщины, что была бы царю по нраву. 
И вот, царь печалится, а один сановник ему говорит: в таком-то краю, 

в таком-то селении живёт несравненная красавица! Скорее призови её, 
она годится тебе в царицы. Царь это услышал, обрадовался, отдал приказ, 

отправил гонца за той женщиной. 
Гонец получил приказ, нашёл тот дом, хозяин увидел гонца, 

удивился, устрашился, спрашивает:  
– Сюда никто не ходит, кто же ты?  

– Я царский посланец. Здесь есть несравненная красавица. Царь о 
ней прослышал и призывает её к себе. Не жалей ни о чём и поскорее отдай 

её!  

Хозяин дома отвечает:  
– Я много лет уже здесь живу, не нарушая государевой воли. Ни 

новых земель я не распахал, ни сокровищ не накопил, вины за собой не 
знаю. Почему же мою жену забирают?  

Гонец ему:  
– Ты ни в чём не виноват, но живёшь на царской земле. Неужто 

воспротивишься приказу?  
Забрал женщину и увёз, будто похитил. Муж плачет, жалеет о 

разлуке, ушёл из дому и пропал. 
Гонец доставил женщину в царский дворец, царь её увидел – и 

вправду, хороша, даже лучше, чем рассказывали, нет другой такой на 
свете! А потому забросил дела правления, все ночи и дни миловался с нею 

без конца. И вскоре сделал ее царицей. 
А сам думает: она много лет была замужем за простым крестьянином, 

а теперь стала супругой царя. Должно быть, рада безмерно! Но прошли 

дни и месяцы, а она всё тоскует, не похоже, чтобы полюбила его. Тогда 
царь надарил ей всяких подарков – а она и не глядит! Царь встревожился, 

созвал всяческих музыкантов, велел играть для неё – а она слушает, да 
не веселится. Собрал всевозможных плясунов, чтобы она поглядела – а 

она и не улыбнулась. 
Тогда царь спрашивает у царицы:  

– Ты заполучила царя всего народа, а вид у тебя такой, будто вошла 
во дворец ядовитых змей. Отчего не веселишься, не улыбаешься?  

Царица отвечает:  
– Хоть ты и властвуешь поднебесной, но ты хуже моего мужа, 

простого крестьянина. И вот почему: у мужа моего из уст исходит 
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благоухание, будто держит он во рту сандал или алоэ. А у тебя не так. Вот 

почему я не улыбаюсь. 
Царь это услышал, думает: какой позор! И тут же издал приказ, 

повелел найти первого мужа царицы. Гонцы искали на востоке и на западе, 
нашли, повели в царский дворец. Царица говорит царю: скоро прибудет 

мой муж! Чую благоухание! Царь это услышал, ждёт – и точно: мужа вели 
во дворец, и ещё за версту всё наполнилось благоуханием сандала и алоэ.  

Царь думает: чудо! И тотчас отправился к Будде, спрашивает: 
почему вокруг этого человека на целую версту разносится запах сандала 

и алоэ? Хочу, о Будда, чтобы ты объяснил, в чём причина!  
Будда молвил: 

– В прежней жизни этот человек был простым дровосеком. Как-то 
раз нарубил дров, шёл из лесу, и вдруг начался дождь, а у дороги был 

заброшенный ветхий храм. Дровосек в его воротах остался переждать, 
опираясь на посох, а в храме жил один монах-бхикшу: он перед образом 

будды жёг благовония и читал сутру. Дровосек его увидел и на миг 

захотелось ему тоже возжечь благовония. За эту заслугу в нынешней 
жизни уста его благоухают на целую версту. А в итоге он станет буддой, 

и звать его будут Благоуханным. 
Так проповедал Будда. Царь выслушал, возрадовался и вернулся 

восвояси. 
Думается, человек вдохнул запах благовоний, зажжённых другим, 

на миг сам захотел их возжечь – и вот что с ним сталось! И к тому же 
предсказано, что он в итоге станет буддой. А кто сам от всего сердца 

возжигает благовония и подносит в дар Будде – можно понять, какова их 
заслуга! Так передают этот рассказ.  

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

«Окраинными землями» 辺土, хэндо, называют в том числе и Японские острова как 

дальнюю окраину Джамбудвипы; здесь речь идёт об одном из индийских царств. Имя 

Благоуханный пишется 香身, Ко:син. 

 

 

2–17. Рассказ о вельможе Золотистом из города Капилавасту 

巻 2第 17 話 迦毗羅城金色長者語 第(十七) 

В стародавние времена в Индии, в городе Капилавасту жил один 
вельможа. Дом его был весьма богат, сокровищ – немеряно, несчетно. У 

него родился сын. Тело у мальчика золотистое, несравненно прекрасное. 
От него исходит сияние, озаряет весь город. Всё стало золотистым. 

Родители это увидели, обрадовались безмерно. И потому назвали сына 
Золотистым.  

Мальчик вырос, задумал уйти из дому, попросил родителей: 
разрешите уйти в монахи! Отец и мать разрешили. Тогда он отправился к 

Будде, стал монахом и обрёл плод архата. 
Монахи-бхикшу, глядя на него, спрашивают у Будды: какое благо 

взрастил в прежней жизни бхикшу Золотистый, если родился в богатом 
доме, тело у него золотистое, излучает свет, да к тому же он встретился с 

Буддой, стал монахом и вскоре обрёл Путь?  

Будда отвечает монахам: 
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– В древности, девяносто одну кальпу тому назад, после того как 

будда Випашьин ушёл в нирвану, жил царь. Звали его государем 
Пандумой. Он принял останки будды и возвёл пагоду из четырёх 

драгоценностей. Высота её была – в одну йоджану. Когда он ей подносил 
дары, один человек проходил мимо, глядь – а на пагоде небольшая 

щербинка. Человек решил её заделать, купил листового золота и заделал 
щербинку. А потом произнёс пожелание и ушёл. Тот человек, кто починил 

пагоду, ныне – Золотистый. За свою заслугу он с тех пор девяносто одну 
кальпу не сходил на дурные пути, рождался на небесах или среди людей, 

всегда тело его было золотистым, излучало свет, и богат он был безмерно, 
обретал радость. А ещё встретился со мной, стал монахом, и вот, обрёл 

Путь! 
Так проповедал Будда. Думается, кто починит пагоду, обретёт 

неизмеримые заслуги. А потому царь Бимбисара в древности, во времена 
будды Кашьяпы, обучил девяносто три тысячи сто человек и велел им 

восстановить пагоды. И когда все пагоды починили, произнёс пожелание: 

да возродимся все мы в будущем в одном и том же месте, а когда жизнь 
наша кончится, родимся на небе Тридцати трёх богов! А когда Шакья 

явится в мир, сойдём с неба и родимся на земле! И вот, как и хотели, царь 
и иже с ним, девяносто три тысячи человек, все родились в одной стране, 

все вместе пришли к Будде. Будда для них проповедал Закон. А они, 
внимая Закону, все обрели плод сротапанны. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ, вероятно, восходит к «Сэндзю: хякуэн-гё:». 

Имя Золотистый пишется 金色, Кондзики; Пандума – 槃頭末, Бандзума; Бимбисара 

瓶沙, Бинся; такое же имя носит один из современников Будды Шакьямуни, см. свиток 3-й. 

 
 

2–18. Рассказ о том, как царь Золотой страны пришёл к Будде 
巻 2第 18 話 金地国王詣仏所語 第(十八) 

В стародавние времена к югу от Индии была страна, называемая 
Золотой. В той стране был царь, звали его Махахиранья. Царь был мудрым, 

с ясным умом. Могучий, сердцем отважный. Правил царством, как желал. 

Войско в сорок шесть тысяч бойцов защищало его, и никто не хотел с ним 
враждовать, не было таких, бояться ему было некого. 

И вот, Будда решил чудом пригласить этого царя к себе. Царь тотчас 
явился к Будде, привёл с собой восемнадцать тысяч младших царей. 

Будда им проповедал Закон. Цари выслушали и все обрели плод 
сротапанны. А потом говорят: хотим стать монахами! Будда разрешил. И 

они тут же стали монахами и обрели плод архата. 
Ананда глядит на них и спрашивает у Будды: какое благо взрастил 

царь Золотой страны в прежних жизнях, раз он родился царём богатой 
страны, за какие премногие заслуги он и с ним восемнадцать тысяч 

младших царей встретились с Буддой, стали монахами и обрели Путь? 
Будда отвечает Ананде: 

– В старину, после того как будда Кашьяпа ушёл в нирвану, жило 
двое вельмож. Они построили пагоду, поднесли дары толпе монахов. Их 

пагода с годами обветшала, разрушилась. В ту пору жил один человек: он 

побудил восемнадцать тысяч простых людей помочь ему, и вместе они 
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починили пагоду, собрали и поднесли в дар монахам одежду и еду, 

сиденья и постели. И единодушно высказали пожелание: хотим за эту 
заслугу в будущем родиться в богатом краю, а ещё встретиться с Буддой, 

когда он явится в мир, услышать Закон и обрести наилучший плод! Тот, 
кто в древности побудил людей починить разрушенную пагоду и поднести 

дары монахам, – это ныне царь Золотой страны. С тех пор он не сходил 
на дурные пути, рождался на небесах или среди людей, всегда обретал 

счастье, получал радость. А теперь встретился со мной, стал монахом и 
обрёл Путь. А восемнадцать тысяч младших царей, обретших Путь, – это 

всё те, кого он в древности побудил починить пагоду. Такими плодами им 
воздалось, и все они обрели переправу на тот берег, к освобождению! 

Так проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 
Рассказ, вероятно, восходит к «Сэндзю: хякуэн-гё:». 

Имя царя Махахиранья 摩訶劫賓那, Макакорэйна, означает «Великое золото». В 

рукописях «Кондзяку» в этом месте сбой в цифрах: речь идёт то о 18.000, то о 21.000 

«младших царей» (видимо, царских родичей, таких же, как многочисленные дядья и 

двоюродные братья Будды). 

 

 

2–19. Рассказ о том, как Анируддха обрёл ясновидение 
巻 2第 19 話 阿那律得天眼語第(十九) 

В стародавние времена в Индии жил монах-бхикшу по имени 
Анируддха, ученик Будды. Он доводился Будде двоюродным младшим 

братом по отцу, из учеников был лучшим ясновидцем. Великий тысячный, 
трёхтысячный мир видел, как свою ладонь. 

В ту пору Ананда спросил у Будды: какие дела свершил Анируддха 

в прежней жизни, раз теперь стал первым в ясновидении?  
Будда молвил: 

– В древности, девяносто одну кальпу тому назад, когда будда 
Випашьин уже ушёл в нирвану, Анируддха был разбойником,  очень 

бедным. А одна из пагод была полна драгоценностей. Разбойник в сердце 
своём думает: ночью потихоньку заберусь в пагоду, украду сокровища, 

стану продавать и тем жить, продлю свой век! Ночью взял лук и стрелы, 
пошёл к пагоде, осмотрелся, открыл дверь и пробрался внутрь. Глядь – а 

там перед образом будды горит светильник, но вот-вот погаснет. Чтобы 
видеть, какие сокровища брать, разбойник наконечником стрелы 

поправил фитиль. И тут образ будды золотым сиянием озарил всю пагоду. 
Разбойник вернулся, сел перед буддой, соединил ладони, а сам думает: 

кто-то ведь собрал эти сокровища, создал образ будды, построил пагоду! 
Я такой же человек – а хочу ограбить будду! Чую, воздастся мне за это, в 

будущей жизни стану я ещё беднее! И ушёл, ничего не взял. Он поправил 

фитиль в светильнике – и потому девяносто одну кальпу рождался в 
хороших местах, а в итоге встретился со мной, ушёл в монахи, обрёл плод 

и стал ясновидцем! 
Так проповедал Будда. Стало быть, вот какую заслугу он обрёл, хотя 

сердце его не пробудилось, и он даже не поднёс светильник в дар будде, 
а воровского дела ради просто поправил фитиль! Что уж и говорить о тех, 
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кто пробудится сердцем и поднесёт дар: можно понять, каковы будут их 

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

Об Анируддхе см. рассказ 1–21.  

 

 
2–20. Рассказ о том, как Ваккуле воздалось добром 

巻 2第 20 話 薄拘羅得善根語 第(二十) 

В стародавние времена жил в Индии человек по имени почитаемый 

Ваккула, ученик Будды. В древности, девяносто одну кальпу назад, у 
одного монаха-бхикшу всё время болела голова. А Ваккула в то время был 

бедняком, он увидел этого монаха, пожалел его и дал ему плод 
миробалана. Монах съел – и головная боль прошла. За то, что дал 

лекарство больному монаху, Ваккула с тех пор девяносто одну кальпу 

рождался на небесах или среди людей, обретал счастье, получал радости 
и никогда не болел. И вот, в последний раз родился он сыном брахмана. 

Его мать умерла, отец женился на другой. Ваккула был ещё мал, 
увидел, как мачеха готовит колобки, стал просить. А мачеха разозлилась, 

схватила Ваккулу и посадила на горячую печку. Но хотя печка и топилась, 
тело Ваккулы не обожгла. Тут отец вернулся домой, увидел Ваккулу на 

горячей печке, удивился и снял его оттуда. 
Потом мачеха разгневалась ещё больше, бросила Ваккулу в котёл с 

кипятком – а он не обварился. Тут отец встревожился, что Ваккулы не 
видно, стал искать, не нашёл, зовёт – а тот отвечает из котла. Отец его 

увидел, схватил, вытащил – а Ваккула жив-здоров, как был. 
Мачеха тогда в великой злобе пошла с Ваккулой на берег глубокой 

реки и столкнула его в воду. А в ту пору на дне реки жила огромная рыба, 

она Ваккулу тотчас проглотила. Но у Ваккулы были причины для удачи: 

он и в брюхе у рыбы не погиб! А к реке тогда пришли рыбаки, выловили 

ту рыбу, обрадовались: большую рыбину поймали! Сразу отнесли её на 
рынок, стали продавать – а никто не покупает, к вечеру рыба стала 

тухнуть. Тут на рынок пришёл отец Ваккулы, увидел рыбину и купил, 
принёс домой, жене, собрался было ножом взрезать рыбье брюхо – а из 

брюха раздаётся голос: прошу, батюшка, не режь меня! Отец услышал, 
удивился, раскрыл брюхо рыбины, глядь – а там Ваккула! Отец его 

вытащил – а он цел и невредим. 
Потом он вырос, пришёл к Будде, стал монахом и обрёл плод архата, 

освоил три вида ясновидения и шесть умений чудотворца. Стал учеником 

Будды, прожил сто шестьдесят лет и никогда не болел. А всё потому, что 
в прошлой жизни поднёс в дар лекарство! Так проповедал Будда и так 

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

Имя Ваккула пишется 薄拘羅, Хаккура. Миробалан – 呵梨勒, карироку, Terminalia 

chebula, его плоды используются в индийской медицине и в наши дни. «Колобки» здесь – 

餅, моти. «Три вида ясновидения и шесть умений чудотворца» – 三明六通, саммё: рокудзу:, 

первый из этих списков включается во второй: 1) ясновидение как таковое; 2) знание 

наследия прежних жизней, 3) знание способов исчерпать воздаяние (три вида ясновидения);  
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4) яснослышание; 5)  знание помыслов других существ, 6) умение мгновенно перемещаться 

на любые расстояния. 

 

 
2–21. Рассказ о том, как небесная дева, внимая Закону, 

обрела чистое око Закона 
巻 2第 21 話 天人聞法得法眼浄語 第(廿一) 

В стародавние времена, когда Будда пребывал в обители Джетавана, 
с неба спустилась небесная дева. Будда её увидел и произнёс для неё 

проповедь о четырёх истинах, дал ей услышать Закон. Небесная дева, 
внимая Закону, внезапно обрела чистоту ока Закона. 

Тогда Ананда спросил у Будды: почему ты проповедал для неё Закон, 
дал ей услышать о четырёх истинах и обрести чистоту ока Закона? 

Будда отвечает Ананде: 

– Когда вельможа Судатта построил эту обитель, он велел одной 
рабыне подмести храмовый двор, привести в порядок дорожки. Так 

рабыня взрастила корни блага и после смерти возродилась на небе 
Тридцати трёх богов. Эта небесная дева и есть та рабыня. Вот почему она 

сошла с небес повидаться со мной, услышала Закон и обрела чистоту ока 
Закона! 

Так проповедал Будда. Стало быть, если даже у кого-то сердце не 
пробудилось, а он по чужому велению убирает храмовый двор, то 

обретает вот такие заслуги. Что и говорить о тех, кто убирает двор храма 
по велению сердца: можно понять, каковы их заслуги! Так передают этот 

рассказ. 
 

Похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:» 

Чистота ока Закона 法眼浄, Хо:гэндзё:, – способность верно воспринять Закон Будды.   

 

 

2–22 Рассказ о человеке, над кем всегда висел небесный 
зонтик 

巻 2第 22 話 常具天蓋人語 第(廿二) 

В стародавние времена в Индии жил один человек. Над ним всегда 
висел небесный зонтик. Люди его видели, думали: чудо! И спросили у 

Будды: какие дела свершил этот человек, если над ним всегда висит 
небесный зонтик? 

Будда проповедал: 
– В прежней жизни этот человек родился в бедной семье, был 

простолюдином. Чтобы заработать на жизнь, продлить свой век, он 
поселился у дороги. Когда шёл дождь, промокшие люди шли мимо него, а 

он их останавливал и давал им старые рваные шляпы. И они шли дальше, 
уже не мокли. За ту заслугу ему воздалось тем, что в нынешней жизни его 

всегда укрывает небесный зонтик. 
Так проповедал Будда. Думается: какова же будет заслуга, если 

хорошую шляпу поднести в дар монаху! Так передают этот рассказ. 
 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 
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В «Кондзяку» говорится о «шляпах» 笠, каса, но, возможно, имеются в виду зонтики 

傘, каса. «Небесный зонтик» 天蓋, тэнко:, тж. «балдахин», видимо, сооружение вроде тех, 

какими в храмах укрывают сверху статуи будд. 

 

 

2–23. Рассказ о том, как вельможе Джьотишке воздалось 

счастьем 

巻 2第 23 話 樹提伽長者福報語 第(廿三) 

В стародавние времена в Индии во двор перед царскими палатами 

вдруг упал неведомо откуда цветок, огромный, как колесо от повозки, и 
полотнище ткани. Царь их увидел, обрадовался, собрал сановников и 

придворных и говорит: это небо откликнулось нашему царству, послало 
нам цветок и ткань! И все вместе радовались. 

А был в том царстве один вельможа, звали его Джьотишка. Он этому 
случаю не радовался. Царь тогда спросил: почему же ты один, глядя на 

такое, не рад? А вельможа отвечает:  
– У меня в саду за домом расцвели во множестве такие цветы, один 

из них сломался, привял, и его ветром случайно занесло сюда. И тем же 
ветром сюда закинуло одно из моих драгоценных полотенец, самое 

простое.  

Слыша такое, царь, а вслед за ним и сановники, и придворные 
задумались: странное дело! Тогда царь со свитой из сановников, 

придворных и чиновников отправился в усадьбу Джьотишки, хотел 
поглядеть, что же там за немыслимая роскошь. Но сначала сказал 

Джьотишке: ты ступай вперёд, я скоро к тебе прибуду, готовься меня 
принять. А вельможа говорит: у меня в доме и одеяния, и драгоценности, 

и палаты  всё есть и так, незачем мне идти вперёд и готовиться к твоему 
прибытию! Царь это услышал, думает: ещё страннее! Удивился безмерно.  

И вот, прибыл в усадьбу вельможи. Глядь – а у ворот четыре 
девушки, прекрасные безмерно. Царь спрашивает: вы кто? Они отвечают: 

мы рабыни, сторожим за воротами. Царь миновал трое ворот, подходит к 
саду – а там вся земля покрыта ртутью. Царь решил, это вода, думает: как 

же я пойду по воде? И остановился. А вельможа ему: это ртуть на земле, 
только кажется, что вода! Шагнул вперёд, тогда и царь вошёл вслед за 

ним. 

Жена вельможи увидела, что прибыл царь, вышла из-за ста 
двадцати золотых и серебряных занавесей и залилась слезами. Царь 

сначала подумал, что она плачет от радости, но потом решил что от 
смущения. Тут сами собой явились еда и напитки, угощение для царя и 

его свиты. Вечером развесили сияющие драгоценные камни, фонарей 
зажигать не стали – камни сами светятся!  

Царь обходил усадьбу вельможи, осматривал – так незаметно 
прошло много дней. И вот, из дворца прибыл гонец, поторопил царя 

возвращаться. Тогда царь стал собираться в обратный путь, а вельможа 
открыл кладовые, достал множество сокровищ и вручил царю. 

Царь их принял, вернулся во дворец, стал держать совет с 
сановниками и придворными:  

– Джьотишка – подданный моего царства. Почему же он во всём 
превосходит меня? Раз так, надо его покарать! 
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На том и порешили, подняли четыреста тысяч воинов, окружили 

было усадьбу вельможи – а её охранял один силач. Он увидел войско на 
подходе, сразу вышел, взял железное копьё и четыреста тысяч воинов –

одолел! Войско всё полегло, лежит разбитое. Тогда Джьотишка сел на 
драгоценную колесницу, слетел с неба и спрашивает у воинов: эй, воины, 

вы зачем пришли к моему дому? А воины отвечают: мы пришли по 
царскому приказу. Вельможа это услышал и стало ему их жалко. Тогда 

силач всех воинов вылечил, они вернулись во дворец и рассказали царю 
всё, как было. 

Тогда царь, узнав о чудесной силе вельможи, послал гонца, призвал 
вельможу во дворец и повинился перед ним: не зная о твоей силе, я по 

глупости хотел тебя покарать. Хочу, чтобы ты простил мою вину! Вместе 
с вельможей царь сел на драгоценную колесницу, отправился к Будде и 

спрашивает: какие благие корни взрастил Джьотишка в прежней жизни, 
за что обрёл такие плоды воздаяния? 

Будда молвит: 

– В прошлой жизни Джьотишка подавал милостыню, и за эту заслугу 
обрёл вот такое воздаяние. В прошлой жизни он вместе с пятью сотнями 

торговцев и с грузом всяческих товаров шёл через горы. А в горах был 
один больной. Торговец пожалел больного, тут же построил для его 

хижину, соорудил постель, дал еды, зажёг светильник, всячески обиходил. 
За эту заслугу теперь Джьотишке и воздалось. Человек, тогда подавший 

милостыню, – это ныне и есть Джьотишка! 
Так проповедал Будда. Царь это услышал, подумал: достойное дело! 

И вернулся во дворец. Так передают этот рассказ. 
 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Имя Джьотишка пишется 樹提伽, Дзюдайка. 

 
 

2–24. Рассказ о дочери царя Прасенаджита по имени 

Благосвет Благосветлая 

巻 2第 24 話 波斯匿王娘善光女語 第(廿四) 

В стародавние времена в царстве Шравасти у царя Прасенаджита 

была дочь, звали её Благосвет. Красивая, как никто на свете. Вокруг неё 
сиял свет, а потому царь-отец и царица-мать дорожили ею и почитали 

безмерно. Царь её особенно любил и миловал, и вот, как-то раз сказал 
царевне:  

– Я тобой очень дорожу, почитаю тебя. Понимаешь ли ты это?  
Благосвет отвечает:  

– Я этому совсем не рада. Воздаяние благом и злом всё наследуется 
из прежних жизней. Вот почему я и родилась в таком теле. 

Царь это услышал, весьма разгневался и говорит:  
– Если у тебя воздаяние благом и злом унаследовано из прежней 

жизни, так я отныне не стану тебя беречь и почитать! Немедленно уходи 
из царского дворца, отправляйся в другое место!  

А был там один нищий. Обличьем уродлив, на человека не похож. 

Царь его призвал и говорит:  
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– Вот моя дочь, сегодня же забирай её, пусть будет твоей женой. 

Если почёт и забота наследуются из прежних жизней, то и брак с тобою – 
тоже наследие прежних жизней!  

И отдал царевну Благосвет нищему. 
Нищий забрал царевну, думает: странное дело! Но послушался 

царского приказа и вместе с нею ушёл из дворца. И стали они мужем и 
женой, вдвоём пустились в дальний путь, сами не знают, куда. Муж 

думает: я много лет жил попрошайничеством, но я был один, спал, где 
придётся, а теперь с царской дочерью – как же я буду ночевать под 

заборами? Запечалился, а Благосвет спрашивает:  
– У тебя есть родители?  

– Были у меня отец и мать, – отвечает муж, – да умерли оба, никого 
у меня нет, пойти не к кому, вот я и попрошайничаю.  

– А кто были твои родители? – спрашивает Благосвет. 
Муж отвечает:  

– Я сын первого вельможи из соседнего царства. Он был богат, как 

никто на свете, жилище его было в точности как царский дворец.  
– А ты помнишь, где тот ваш дом?  

– Место я помню. Оно запустело, но развалины сохранились. Я его 
никогда не забуду! 

А царевна говорит:  
– Отведи меня туда! 

Тогда нищий вместе с женой пошёл к тому месту. Благосвет смотрит 
– с четырёх сторон развалины ограды, усадьба была велика, просторна, а 

внутри следы множества построек. Видно: в самом деле вельможа был 
богат, как никто на свете. И вот, супруги на развалинах построили себе 

хижину и в ней поселились.   
Как-то раз Благосвет смотрит – а там, где раньше был склад, из-под 

земли сияет свет, будто в том месте зарыты золото, серебро и прочие семь 
драгоценностей. Увидела, удивилась, позвала людей, раскопали, глядь – 

а там и вправду зарыты и золото, и серебро, и прочие сокровища без меры 

и без числа. И эти сокровища пустили в ход, прошли дни – и супруги стали 
весьма богаты. А потому сами собой во множестве стеклись к ним 

челядинцы, коров и лошадей завелось несчётно, все здания отстроили 
заново, украшали без конца, в итоге стало не хуже, чем у царя-отца. Тогда 

и муж-попрошайка нечаянно сделался хорош собою. 
А между тем царь-отец вспомнил, как выгнал царевну Благосвет из 

дворца, отдал в жёны нищему, пожалел её, посылает гонцов её найти. 
Гонец нашёл – а она живёт в палатах не хуже царских! Гонец удивился, 

устрашился, вернулся во дворец и всё рассказал царю. 
Царь слушает, думает: удивительно! И тут же отправился к Будде, 

спрашивает: как вышло, что Благосвет родилась в царской семье, от тела 
её исходит свет, и даже когда я её выгнал из дворца и отдал в жёны 

нищему, счастья она не лишилась и живёт теперь в палатах не хуже 
царских? 

Будда молвит: 

– Слушай же хорошенько! Вот что случилось с царевной Благосвет. 
В древности, девяносто одну кальпу тому назад, будда Випашьин ушёл в 

нирвану, и жил в те времена царь по имени Бандхумат. Он построил 
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пагоду из семи драгоценностей и поместил в неё останки будды. Супруга 

царя из своего небесного венца вынула камень исполнения желаний и 
положила его в пагоду. И высказала пожелание: пусть за эту заслугу я, 

где бы ни родилась, не умру раньше срока и отдалюсь от трёх бед и восьми 
трудностей! И вот, та древняя царица теперь – царевна Благосвет. Из-за 

пожелания своего она родилась в царской семье, тело её излучает свет. 
И хотя ты её выгнал из дворца, счастья она не лишилась. А древний царь 

Бандхумат – это ныне её муж. Клятва прежней жизни меж ними крепка, 
вот они и теперь стали мужем и женой и обрели такое воздаяние. 

Царь Прасенаджит выслушал проповедь Будды, поклонился с 
почтением и вернулся во дворец. Царь думает: как и говорила Благосвет, 

в самом деле плоды воздаяния благом и злом наследуются из прежней 
жизни! Он это понял, а потому отправился к жилищу царевны, смотрит – 

а оно и впрямь не хуже царских палат. Потом они ездили друг к другу в 
гости, ладили всю жизнь замечательно. Так передают этот рассказ. 

 
Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» и в «Дзаппо: дзо:кё:» («Сутра-хранилище 

всевозможных сокровищ» 雑宝蔵経, ТСД 4, № 203). 

Имя царевны пишется 善光, Дзэнко:. Имя Бандхумат 槃頭末, Хандзума, обычно 

носит отец будды Випашьина. Камень исполнения желаний 如意宝珠, нёи-хо:дзю, санскр. 

чинтамани, входит в число сокровищ праведного правителя. «Три беды» – беды от огня, от 

крови и от мечей. «Восемь трудностей» мешают воспринять Закон Будды: это рождение 1) 

в «подземных темницах»; 2) в мире «голодных духов»; 3) в теле животного; 4) в теле 

слишком долговечного божества; 5) на материке Уттаракуру, слишком далёком от 

Джамбудвипы; 6) слепота, глухота или глупость; 7) приверженность учениям мирских 

мудрецов; 8) рождение в век задолго до рождения будды или через много веков после его 

ухода.  

 

 

2–25. Рассказ о том, как в царстве Варанаси сановник 
молился о сыне 

巻 2第 25 話 波羅奈国大臣願子語 第(廿五) 

В стародавние времена в Индии в царстве Варанаси жил один 

сановник. Дом его был весьма богат, полон сокровищ. Но детей у 
сановника не было. Днём и ночью, утром и вечером он горевал, сетовал 

на свою бездетность, но дети так и не родились. 
В том царстве было святилище бога по имени Манибхадра. Люди со 

всей страны ходили к нему на поклонение, молились обо всём, чего 

сердце пожелает. И вот, горюя, сановник пришёл в то святилище и 
говорит: у меня нет детей. Прошу, о боже, исполни моё желание! Если 

пошлёшь мне сына, я украшу твои палаты золотом, серебром и прочими 
драгоценностями, умащу твоё тело благовонными снадобьями. А если не 

дашь мне сына, разрушу твоё святилище, а тебя выброшу в отхожее место!  
Так он от всего сердца умолял и кланялся. Тут бог его услышал, 

испугался и стал искать для него сына. Сановник – весьма важный 
человек, дом его безмерно богат, трудно найти человека, кому воздалось 

бы рождением в такой семье! Бог ищет, хлопочет, пришёл к богу 
Вайшраване и рассказал об этом деле. Вайшравана молвит: моих сил тут 

не хватит. Трудно найти того, кто мог бы стать сыном сановника! Но можно 
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обратиться во дворец государя Шакры! И тотчас поднялся на небо 

Тридцати трёх богов. Вайшравана говорит Шакре: на Джамбудвипе в 
царстве Варанаси есть один сановник. Он бездетен, а потому молится о 

сыне богу Манибхадре. Бог ему даровать сына не может, пришёл ко мне, 
но и я, небесный царь, не могу найти подходящего человека. Вот и 

обращаюсь к тебе, государь Шакра! 
Шакра по порядку выслушал, что к чему, и присмотрел одного из 

небожителей: тот уже явил пять примет увяданья, должен был скоро 
умереть. Шакра его вызвал к себе и говорит: Твоя жизнь подходит к концу. 

Стань сыном того сановника, исполни его желание! Небожитель отвечает: 
сановник несравненно богат. Если возрожусь в его семье, обрету радость 

– и утрачу помыслы о Пути! Шакра ему: если родишься в той семье, я тебе 
помогу не утратить помыслов о Пути! Настойчиво уговаривал, и 

небожитель согласился, родился в доме сановника. 
Сановник обрёл сына, обличьем подобного будде, рад был безмерно. 

Назвал мальчика [?]. Отец и мать с великой заботой растили его, берегли, 

и вот он вырос, возмужал. Помыслы о пути были у него редкостно глубоки, 
он говорит родителям: отпустите меня в монахи! Таково моё главное 

стремление. Отец и мать это услышали и отвечают: у нас других детей нет, 
только ты. Тебе предстоит стать наследником дома, и мы тебя не 

отпускаем! 
Но потом у юноши помыслы о Пути углубились ещё больше, он 

думает: лучше мне поскорее умереть и родиться в семье, где помышляют 
о пути, и тогда я исполню свой замысел, вступлю на Путь Будды! Отброшу 

это тело, умру теперь же! Решился и тайком ушёл из родительского дома, 
далеко в горы, поднялся на высокую скалу и прыгнул вниз, упал на дно 

ущелья – но не разбился, даже не поранился. Тогда он пошёл к берегу 
большой реки, прыгнул в глубокую пучину – но не погиб. Раздобыл яда, 

принял – но и яд ему ничуть не повредил. 
Так он всеми способами пытался умереть, но не смог покончить с 

собою. А потому решил: украду казённое имущество! Дело раскроется, и 

меня казнят. И вот, царь Аджаташатру со свитой из множества служанок 
прибыл в сад, отдыхает на берегу пруда, а юноша тайно пробрался в тот 

сад, схватил драгоценное одеяние, что сбросила одна из девушек, и 
побежал прочь. Тут стражники его заметили, схватили, привели к царю и 

говорят: так, мол, и так. 
Царь в великом гневе взял лук и сам выстрелил в юношу. А стрела в 

него не попала, перевернулась и упала, наконечником указывая на царя. 
И так Аджаташатру трижды стрелял – и каждый раз стрелы падали 

наконечниками к нему. Царь удивился, устрашился, бросил лук и стрелы 
и спрашивает у юноши:  

– Ты небожитель, дракон? Или демон, или бог?  
Юноша отвечает:  

– Я не небожитель, не дракон, не демон и не бог. Я сын царского 
сановника из Варанаси. Решил уйти в монахи, попросил дозволения у 

родителей, а они не разрешили. Тогда я подумал: поскорее бы умереть и 

родиться в семье, где помышляют о Пути, там мой исконный замысел 
исполнится! Я уже бросался с высокой скалы, топился в глубокой реке, 
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травился ядом – но не умер. Теперь я решил: нарушу царский закон, тогда 

меня сразу казнят! И украл вот это платье. 
Так он объяснил. Царь его выслушал, всем сердцем пожалел – и 

разрешил уйти в монахи. 
А потом царь с ним отправился к Будде и рассказал всё это. Будда 

принял юношу в свою общину, тот усердно подвижничал и стал архатом. 
Царь Аджаташатру спросил у Будды: какие блага взрастил этот юноша, 

раз он прыгал со скалы, топился, травился, я в него стрелял – а ему всё 
нипочём? И к тому же встретился с Почитаемым в мирах и вскоре обрёл 

заслуги! 
Будда говорит царю: 

– Слушай хорошенько! В древности, неисчислимые кальпы тому 
назад, было одно царство, звалось Варанаси. Был там царь, звали его 

Дхармадатта. Этот царь со своими придворными гулял в роще. С ними 
было много служанок, они играли музыку и пели. И один из придворных 

стал им подпевать тонким голосом. Царь услышал, в великом гневе велел 

его схватить и под стражей отправил прочь, велел его казнить. А в ту пору 
жил один сановник. Он как раз шёл в ту рощу, увидел, что ведут 

связанного, спрашивает: за что? Ему ответили, в чём дело. Сановник 
выслушал и говорит царю: вина этого человека не тяжела, а потому – не 

отнимай его жизнь! И тогда царь того человека простил, решил не казнить. 
Так благодаря сановнику он смог избежать смерти. Потом он много 

месяцев и лет служил этому сановнику. И думал про себя: в сердце у меня 
помыслы об удовольствиях были глубоки, вот я и стал подпевать 

девушкам тонким голосом. И чуть было не погиб, а всё – из-за желаний! 
И сказал о том сановнику, попросил: разреши уйти в монахи! Сановник 

отвечал: я тебе мешать не буду. Скорее исполни свой замысел, стань 
монахом, взойди на Путь будды и изучи Закон! А если вернёшься, 

повидаюсь с тобой. И тогда тот человек ушёл в горы, полностью осознал 
чудесную истину, освоил Правильный Закон, стал пратьекабуддой, а 

потом вернулся в город и увиделся с сановником. Сановник на него 

поглядел и в великой радости поднёс ему дары. Пратьекабудда взлетел в 
воздух, явил восемнадцать превращений. А сановник, глядя на него, 

произнёс пожелание: благодаря мне его жизнь была спасена. Хочу, чтобы 
из жизни в жизнь, из века в век счастье моё и долголетие были 

особенными, превосходными, чтобы из века в век я переправлял всех 
живых на тот берег, подобно будде! Так он поклялся. Тогдашний сановник, 

спасший человека от казни, – это нынешний [сын сановника]. По той 
причине он, где бы ни рождался, не умирает молодым, изучает Закон и 

вскоре обретает Путь! 
Так проповедал Будда и так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Кэнгу:-кё:», похожая история есть и в «Сэндзю: хякуэн-гё:». 

Святилище индийского божества названо тем же словом 社 , ясиро, каким 

называются в Японии места почитания богов ками. Имя бога Манибхадра пишется 摩尼抜

陀天 Манибацуда; имя Дхармадатта – 法摩達, Хо:мадацу. Имя долгожданного сына в 

рассказе пропущено. Соподчинение богов выглядит достаточно простым: земной бог 

Манибхадра подчиняется одному из четверых правителей ближайшего к земле неба 

(Вайшраване), а тот правителю более высокого неба (Шакре, он же Индра). О пяти 



92 
 

приметах увядания см. рассказ 1–1. Пратьекабудда 辟支仏 , бякусибуцу, – подвижник, 

который осваивает Закон самостоятельно, без учителя. 

 
 

2–26. Рассказ о том, как человек в прежней жизни соблюдал 

запрет на убийство и возродился царем двух царств 

巻 2第 26 話 前生持不殺生戒人生二国王語 第(廿六) 

В стародавние времена в Индии был царь. У него не было детей. А 

потому он молился богам и буддам 仏神, просил: даруйте мне сына! И вот, 

царица понесла дитя. Исполнился срок – и родился ребёнок, прекрасный 

мальчик. Царь радовался безмерно, берёг и растил его.  
И вот, однажды царь выехал из дворца, а царицу и царевича взял с 

собой. И когда переправлялся через большую реку, царевича не удержали, 
уронили в воду. Царь, а за ним и вся свита, всполошились, пытались 

спасти – но река глубокая, дна не видно, выловить не смогли. Царь рыдает, 
сетует – а ничего не поделаешь! Вернулся в город. И не было часа, чтобы 

он не думал о сыне, тосковал, горевал и сетовал без конца. 

А ребёнка, чуть только он упал в воду, проглотила огромная рыба. 
Проглотила – и не ушла на глубину, а поплыла вниз по реке, уплыла 

далеко, в пределы соседнего царства. А тамошние жители собрались на 
рыбную ловлю и поймали её. Обрадовались: огромная рыбина попалась! 

И тут же положили на стол, собрались разделывать. Начали резать брюхо 
– а из брюха голос говорит:  

– Я тут! Не вонзайте нож глубоко, не то зарежете меня! Режьте 
осторожно!  

Тот, кто разделывал рыбу, услышал голос, удивился, устрашился, 
рассказал о том остальным. Они осторожно взрезали рыбину, раскрыли 

ей брюхо, глядь – а оттуда выкатился красивый мальчик! Люди думают: 
странно! Но был он хорош собой, и они с радостью его подобрали, вымыли, 

смотрят – не обычный ребёнок! Все, кто жил поблизости, собрались 
толпой, глядели и дивились безмерно. 

Царю той страны рассказали об этом, он велел доставить ребёнка во 

дворец, смотрит – а тот прекрасен, как никто на свете! Царь думает про 
себя: у меня детей нет, престол передать некому. А потому я молился 

богам и буддам, просил даровать мне сына, и теперь в моём царстве 
объявился такой ребёнок. Должно быть, его мне послали боги и будды, 

чтобы было кому унаследовать мой престол! Да и видно, как погляжу я на 
него: это не обычный человек! Так царь радовался и тотчас поселил 

ребёнка во дворце, дорожил им безмерно. 
А царь той страны, откуда унесло царевича, обо всём этом 

прослышал и думает: должно быть, это мой сын! Когда он упал в реку, его 
проглотила рыба! И сообщил об этом царю соседней страны, попросил 

вернуть мальчика. А тот царь отвечает: сын дарован мне небом! Никак не 
могу его вернуть! 

Так они спорили меж собою, а в соседнем царстве правил великий 
царь, эти двое царей подчинялись ему. А потому они вместе обратились к 

великому царю говорят: последуем твоему решению! Великий царь 

постановил: оба вы, цари, по-своему правы, трудно решить, кому из вас 
должен достаться ребёнок. Надо на границе двух ваших царств основать 
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город и в этом городе поселить мальчика, а вы, цари, оба берегите его и 

воспитывайте, как родители – наследника! 
Двое царей это выслушали, оба обрадовались: да будет так! И как 

было решено, оба стали его беречь и защищать, как своего наследника. А 
потом он стал царём и правил двумя царствами. 

Будда на него глядел и проповедал так: 
– В прошлой жизни этот человек родился в мире людей. Он решил: 

буду соблюдать пять заповедей! Однако все пять не соблюдал, а 
воздерживался только от убийства живых существ. И потому ныне он не 

погиб ранней смертью, а спасся и в итоге стал царём в двух царствах, 
унаследовал сокровища обоих своих отцов. Что уж и говорить о тех, кто 

соблюдает пять заповедей! Их счастье безгранично. 
Так проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Кэнгу:-кё:», похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:». 

Здесь перед нами редкий в «Кондзяку» случай, когда Будда начинает проповедь сам, 

а не в отчет на чей-то вопрос. 

 

 

2–27. Рассказ о том, как в Индии бог дал вельможе Куру 

сладкой росы 
巻 2第 27 話 天竺神為鳩留長者降甘露語 第(廿七) 

В стародавние времена в Индии жил один вельможа. Звали его Куру. 
Он вместе с пятью сотнями торговцев отправился в дальние страны по 

торговым делам, в пути у них кончились припасы, все падали от 
истощения. Вельможа в тревожных думах осматривается – а место дикое, 

от людского жилья далеко. 
У подножия гор разрослась роща. Куру думает: может, там живут 

люди? Подошёл ближе, смотрит – людей нет, а есть божье святилище. 
Куру подошёл к святилищу, глядь – а там бог. Вельможа богу говорит:  

– Я с пятью сотнями торговцев пустился в дальний путь, у нас 

кончились припасы, мы умираем от голода. Будь милосерден, помоги нам! 
Тут бог протянул руку и с кончика пальца капнул сладкой росы. 

Вельможа эту росу проглотил – и тут же муки голода унялись, сердце 
возрадовалось. 

Тогда вельможа говорит богу: я принял сладкой росы и избавился от 
мук голода. Но со мной пять сотен торговцев, они тоже умирают от голода 

и жажды. Спаси и их от страданий! Бог призвал к себе пять сотен 
торговцев, пролил из руки сладкую росу, дал каждому из них. 

Торговцы выпили сладкой росы, у всех голод прошёл, силы 
вернулись. Все как один говорят богу: за какие же дела тебе воздалось, 

если ты проливаешь из руки сладкую росу? А бог отвечает:  
– В старину, во времена будды Кашьяпы, я родился человеком, 

полировал зеркала и тем жил. Однажды встретил на улице шраману, он 
собирал подаяние. Спросил у меня: где тут богатые дома? Я рукой указал 

и говорю: вон там богатый дом! И за это мне воздалось, теперь у меня из 

руки льётся сладкая роса.  
Куру его выслушал, возрадовался и вернулся восвояси. А потом 

созвал тысячу монахов и поднёс им дары. 
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Это случилось в пору, когда Будда пребывал в здешнем мире. Так 

проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 
Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» и в «Кё:рицу исо:». 

Имя Куру пишется 鳩留, Куру. Боги при рождении не испытывают таких мук, как 

люди, а потому не теряют воспоминаний о прежних жизнях. 

 
 

2–28. Рассказ о том, как царь Вирудхака истреблял род 

шакьев 
巻 2第 28 話 流離王殺釈種語 第(廿八) 

В стародавние времена в Индии было царство Капилавасту, родина 
Будды. Все родичи Будды жили в том царстве. Звался их род родом шакьев, 

были они в своём царстве самыми знатными людьми. И во всех пяти частях 
Индии почитали род шакьев из царства Капилавасту.  

И был среди них человек по имени Шакья Маханаман, старейшина в 
своём царстве, мудрый и проницательный безмерно. Потому его и считали 

учителем страны, все учились у него. 
В ту пору у царя Прасенаджита в царстве Шравасти было много жён, 

но он задумал взять себе царицу из царства Капилавасту, из рода шакьев. 

Послал гонца в Капилавасту к тамошнему царю: в моём царстве, мол, есть 
много цариц, но все худородные. Если пришлёшь мне девушку из шакьев, 

сделаю её царицей!  
Царь Капилавасту это услышал, собрал всех сановников и мудрецов, 

стали держать совет:  
– Царь Прасенаджит из Шравасти хочет взять в жёны женщину из 

Капилавасту, из рода шакьев. То царство уступает нашему. Даже если он 
нашу девушку сделает царицей – как можем мы её туда отдать? Но если 

не отдадим, он на нас пойдёт войной, а царство у него сильное, мы не 
выстоим!  

Так они совещались, не знали, на что решиться, и тут один мудрый 
сановник говорит:  

– У Шакьи Маханамана в доме есть девица Такая-то, дочь рабыни, 
красавица. Скажем, что она из рода шакьев, и отошлём туда. Что думаете?  

Великий царь, а за ним и сановники говорят: хорошо! На том и 

порешили. Нарядили дочь рабыни, объявили, что она из рода шакьев, и 
отправили в Шравасти. 

Царь Прасенаджит её принял, смотрит – а она прекрасна безмерно! 
Из множества его жён с нею ни одна не сравнится. А потому царь ею стал 

дорожить бесконечно. Звали же её – госпожа Маллика. 
И вот, родила она двоих сыновей. Когда старшему исполнилось 

восемь лет, он уразумел уже, что такое стыд вошёл в разум, и говорит:  
– Царство Капилавасту – родина матушки-царицы, нам не чужое! И 

мудростью оно превосходит прочие царства. Там есть человек по имени 
Шакья Маханаман. Он мудр, проницателен, богат, превосходит всех. 

Говорят, если в руки ему попадут черепки и камешки – обратятся в золото 
и серебро! Потому он и стал великим старейшиной при тамошнем царе, а 

ещё – учителем страны, все следуют за ним, учатся у него. В нашем 



95 
 

царстве нет человека, равного ему. К тому же я сам из рода шакьев. Так 

пойду же учиться у него!   
И пустился в путь. Его сопровождал сын сановника, одних с ним лет. 

Прибыли в то царство, смотрят – посреди города новые большие 
палаты. В них поперёк стоит высокое сиденье для Шакьи Маханамана. 

Перед ним сиденья для учеников-шакьев. А поодаль рядами стоят сиденья 
для тех учеников, кто не из рода шакьев.  

Тогда сын царя Прасенаджита – звали его царевичем Вирудхакой – 
поднялся на сиденье для шакьев, думает: я ведь тоже из рода шакьев! А 

люди это увидели и говорят: 
– Это сиденье – для шакьев, для тех, кто сидит перед Великим 

учителем, Шакьей Маханаманом, учится у него! А ты, хоть и царевич, сын 
царя Прасенаджита, – родила тебя дочь рабыни из нашего царства. Как 

же ты смеешь занимать это сиденье?!  
И согнали его. Царевич Вирудхака думает: какой страшный позор! 

И в печали говорит спутнику своему, сыну сановника:  

– В нашем царстве никто не должен узнать, что меня согнали с того 
сиденья! Если когда-нибудь я стану царём у себя на родине, я весь род 

шакьев покараю. А до тех пор – никому ни слова!  
Так он поклялся и вернулся в своё царство. 

А потом царь Прасенаджит умер. Царевич Вирудхака стал царём. А 
тот сын сановника, кто его сопровождал, стал его советником. Звали его 

Жестоким. Царь Вирудхака и Жестокий говорят меж собой: мы ведь до сих 
пор не исполнили того, о чём давным-давно договорились в царстве 

Капилавасту! Так покараем же теперь род шакьев, пойдём войной на их 
царство! Подняли в своём царстве войско неисчислимое и вторглись в 

царство Капилавасту. 
Тут Маудгальяяна о том прослышал, поспешил к Будде и говорит:  

– Царь Вирудхака из царства Шравасти хочет истребить род шакьев, 
вторгся в нашу страну с неисчислимым войском. Множество людей, все 

шакьи, будут убиты!  

Будда молвил:  
– Если кому воздаётся смертью от рук убийцы, что поделаешь? Моих 

сил не хватит.  
И вышел к той дороге, по которой должен был идти царь Вирудхака, 

сел под сухим деревом. 
Царь Вирудхака ведёт войско, вошёл в царство Капилавасту, видит 

вдалеке: Будда сидит один. Поспешил сойти с колесницы, поклонился и 
спрашивает:  

– О Будда, почему ты тут сидишь под сухим деревом?  
Будда отвечает:  

– Роду шакьев грозит гибель, потому и сижу я под сухим деревом.  
Вирудхака при этих словах Будды смутился, развернул войско и 

вернулся восвояси. А Будда возвратился на Священную Орлиную гору. 
Потом прошло время, Жестокий говорит царю Вирудхаке: нужно всё-

таки покарать шакьев! Царь это услышал, снова собрал войско и, как в 

прошлый раз, двинулся к городу Капилавасту. 
Тогда Маудгальяяна пришёл к Будде и говорит:  
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– Войско царя Вирудхаки уже на подходе! Я переброшу Вирудхаку с 

четырьмя родами его войск куда-нибудь в иные миры!  
Будда молвит:  

– А воздаяние, наследие прежних жизней рода шакьев ты тоже 
перебросишь в иные миры?  

Маудгальяяна говорит:  
– В самом деле, наследие прежних жизней шакьев, их воздаяние, я 

на смогу забросить в иные миры.  
И снова Маудгальяяна говорит Будде:  

– Я перенесу город Капилавасту, подниму его в воздух!  
– А воздаяние, наследие прежних жизней шакьев ты тоже 

поднимешь в воздух? – говорит Будда. 
– Нет, наследие прежних жизней я поднять в воздух не смогу.  

И снова говорит:  
– Я накрою Капилавасту сверху железным куполом!  

– А воздаяние [?] ты тоже накроешь железным куполом?  

– Воздаяние, наследие прежних жизней, не смогу [накрыть].  
И снова говорит Маудгальяяна:  

– Я посажу шакьев в свою чашу и скрою в воздухе. Что скажешь?  
Будда молвит:  

– Если даже ты скроешь в воздухе воздаяние, наследие прежних 
жизней, трудно будет его избежать!  

И лёг, мучась от головной боли. 
Царь Вирудхака, а с ним четыре рода войск, подошли к городу 

Капилавасту. Тогда все шакьи вышли защищать город, взяли луки и 
стрелы, стали стрелять – и из воинов Вирудхаки не осталось ни одного, в 

кого бы они не попали. Все полегли – однако не погибли. Так войско 
Вирудхаки смутилось, на приступ не пошло. 

Тут советник Жестокий говорит царю Вирудхаке:  

– Хотя шакьи и весьма искусны на воинском пути 兵の道, все они 

соблюдают заповеди, а потому не вредят даже букашкам. Что уж и 

говорить об убийстве людей! Вот почему они не стреляют по-настоящему. 
Нужно не теряться, идти на приступ!  

Воины услышали эти слова, без страха пошли на приступ, и тогда 
шакьи не устояли, отступили, ушли в город. А Вирудхака стоит под 

стенами города и кричит:  
– Эй, вы! Скорее открывайте ворота! Не откроете – всех истреблю 

[?] до единого! 
В ту пору в городе Капилавасту жил один отрок из рода шакьев. 

Было ему пятнадцать лет, звали его Сьяма. Он услышал, что царь 

Вирудхака стоит под городом, надел доспех, взял лук и стрелы, поднялся 
на стену и один стал стрелять по войску Вирудхаки. Многих перебил, все 

от него побежали. Царь испугался безмерно. А шакьи услыхали, позвали 
Сьяму и говорят:  

– Ты годами юн, что же ты отвернулся от нашей общины? Неужто не 
знаешь, что шакьи исполняют благой Закон, не убивают даже букашки?! 

И уж тем более людей! Поэтому уходи сейчас же прочь!  
И Сьяма тотчас вышел из города и исчез. 
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Царь Вирудхака у ворот, кричит: сейчас же открывайте! Тогда один 

демон принял обличье шакьи и говорит:  
– Скорее откройте городские ворота! Не сражайтесь [?].  

Тогда шакьи ворота [открыли], а царь Вирудхака говорит: этих 
шакьев очень много. Мечами мы их всех [?] перебить не сможем. Давите 

их слонами! Так он приказал своим людям, велел затоптать всех насмерть. 
И ещё царь велел своим людям: выберите пятьсот красивых женщин 

из рода шакьев и приведите ко мне. Люди по его приказу привели царю 
пятьсот красавиц. Царь говорит женщинам:  

– Не бойтесь и не сетуйте! Я теперь ваш муж. А вы – мои жёны!  
Выбрал одну из красавиц рода шакьев, стал тискать её. А она 

говорит: великий царь, зачем это? Он ей: хочу сойтись с тобой. Женщина 
говорит:  

– Как же я, шакья, сойдусь теперь с царём, рождённым от рабыни?  
Тогда царь в великом гневе велел своим людям отрубить этой 

женщине руки и ноги, а ее бросить в глубокую яму. А остальные женщины 

шакьев, вся пять сотен, бранят царя: кто захочет сойтись с царём, 
рождённым от рабыни?! Царь разгневался ещё больше, велел всем пяти 

сотням женщин отрубить руки и ноги, а их сбросить в глубокую яму. 
Тогда Маханаман говорит царю: исполни мою просьбу! Царь ему: 

чего ты хочешь? Маханаман говорит:  
– Я брошусь в воду. А ты отпусти столько шакьев, сколько сумеет 

уйти, пока я продержусь под водой!  
Царь говорит: будь по-твоему. Тогда Маханаман бросился в воду, 

волосами привязал себя к корню дерева и погиб. А шакьи пустились 
бежать: кто выбегает в восточные ворота – вбегает обратно в южные, кто 

выбегает в южные ворота – вбегает в северные.  
Царь говорит свои людям: почему Маханаман до сих пор не 

вынырнул? Люди отвечают: Маханаман там в воде умер. Царь видит, что 
Маханаман умер, в досаде говорит:  

– Мой дед скончался, ибо он любил всех своих родичей!  

Шакьев, убитых царём Вирудхакой, было девять тысяч девятьсот 
девяносто девять человек. Одних зарыли в землю, других потоптали 

слонами. Кровь их стеклась в целое озеро. Все дворцы и палаты в городе 
сгорели дотла. А потом Вирудхака увёл войско к себе в царство. 

Маудгальяяна вынул из чаши тех шакьев, кого он прятал в небе, и 
видит: они в его чаше все умерли, ни одного живого не осталось. Будда 

говорил: таковы плоды воздаяния, их не избежать, – и не ошибся. 
Будда молвит: 

– Царь Вирудхака и его воины все умрут через семь дней. 
Царь о том прослышал, испугался, устрашился, объявил воинам. 

Советник Жестокий царю говорит:  
– О великий царь, не бойся! Границам нашим никто не угрожает, 

бедствия никакого нет.  
Царь, чтобы успокоиться, отправился на берег реки Аджиравати со 

своими людьми и с девушками. Они пировали, веселились – и вдруг 

ударила страшная молния, налетел ветер, полил дождь, царя и всех, кто 
был с ним, смыло водой и они погибли. И все сошли в подземные темницы 
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Авичи. И ещё с неба грянул огонь, и все дворцы в городе сгорели. А 

убитые шакьи все возродились на небе. Потому что соблюдали заповеди! 
Тогда монахи-бхикшу, ученики Будды, спросили у него: какие же 

дела шакьев причиной тому, что все они убиты царем Вирудхакой? 
Будда молвит: 

– В древности в Раджагрихе была рыбацкая деревня. В мире настала 
засуха. Возле той деревни было большое озеро. Люди из города 

приходили к озеру, ловили рыбу и ели. А в озере жили две рыбы. Одну 
звали Хваткая, а другую Многоязыкая. Рыбы говорят меж собой: хотя мы 

в прошлом рождении не причиняли вреда людям, теперь они нас едят. 
Если есть у нас в прежних жизнях хоть немного причин для удачи, мы 

непременно за эту злобу им воздадим! А в деревне в ту пору жил один 
мальчик лет восьми. Он рыбу не ловил. Но когда рыб вытаскивали на 

берег, смотрел и дивился. Знайте же! Тогдашние жители Раджагрихи – это 
нынешний род шакьев. Древняя рыба Хваткая – это ныне царь Вирудхака. 

А рыба Многоязыкая – это Жестокий. Тот мальчик, кто смотрел на рыб и 

смеялся, – это теперь я сам. Я ударил рыбу по голове, и теперь у меня в 
эти дни болит голова. Шакья ловили рыб – и за тот грех на бесчисленные 

кальпы сошли в подземные темницы, принимали муки. Наконец родились 
людьми, встретились со мной, но то воздаяние ощутили вот так. А царь 

Вирудхака, советник его Жестокий и их войско за то, что истребили род 
шакьев, сошли в подземную темницу Авичи. 

Так проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 
Предание о погибели рода шакьев входит в несколько текстов канона, версия 

«Кондзяку» ближе к той, что приведена в «Кё:рицу исо:». 

Под именем Маханаман в свитке 1-м появляются два человека: тесть Будды, отец 

Яшодхары (1–2, 1–3) и двоюродный брат Будды, сын Дроноданы, брат Анируддхи (1–21); 

здесь действует второй из них. После того как царь Шуддходана умер без наследника (2–1) 

его племянник Маханаман, видимо, управляет городом и царством, но не в качестве царя, а 

как мудрец (возможно, потому, что дети и внук Шуддходаны живы, хотя и ушли в монахи). 

Имя Маллика пишется 末利, Мари; Вирудхака – 流離, Рури; Сьяма – 奢摩, Сяма. 

Санскритское имя советника точно не восстанавливается; в китайских версиях предания 

оно переводится как 好苦梵志, яп. Коку-бонси, где Коку означает «страсть и страдание» 

или «страсть к страданиям», а бонси – «брахман» (человек из жреческого рода) или 

«брахмачарин» (человек, выбравший для себя путь искателя мудрости). Мы это имя 

условно передаем как «Жестокий».  

Маудгальяяна, ученик Будды, «первый в чудотворстве» (см. 1–31) предлагает спасти 

город чудесами. О немыслимой вместимости его чаши для подаяния см. 1–10. 

Число погибших шакьев – 9999 – видимо, предполагает, что из всего большого рода 

остался только Шакьямуни. При этом шакьи, «вышедшие из дому», такие как Ананда, 

Нанда, Рахула и другие, в счёт не идут, их шакьями обычно и не называют. 

Имена рыб – Хваткая 拘璅, Куса, и Многоязыкая 多舌, Тадзэцу. Название реки – 

Аджиравати 阿脂羅, Асира; на берегах этой реки позже развернётся действие рассказов о 

последних днях Будды (см. свиток 3-й).  Авичи 阿鼻 , Аби, Беспросветные – самые 

страшные из «подземных темниц». 

 

 

2–29.  Рассказ о том, как в царстве Шравасти разбойник убил 
архата Калодайина 
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巻 2第 29 話 舎衛国群賊殺迦留陀夷語 第(廿九) 

В стародавние времена в Индии в царстве Шравасти жил один 
брахман. Помыслами он был весьма привержен Пути, постоянно подносил 

дары архату Калодайину. А у брахмана был сын. Брахман-отец перед 
смертью сказал сыну: если есть у тебя решимость быть мне почтительным 

сыном, то когда я умру, подноси дары великому архату, как я, ни в коем 
случае [?] не пренебрегай  этим! Договорил и тотчас умер. 

Потом брахман-сын, верный отцовскому наказу, усердно подносил 
дары архату, без конца, днём и ночью обращался к нему за прибежищем. 

И вот, однажды брахман по делам отправился в дальние края, а жене 

сказал: пока меня не будет, от всего сердца подноси дары этому великому 
архату! Ни в коем случае не ленись! – и пустился в дальний путь. 

А жена брахмана была хороша собой и похотлива безмерно. Один из 
пятисот разбойников того царства увидел, какая она красавица, в сердце 

его вспыхнула страсть, он тайно прокрался к ней и в итоге получил, чего 
хотел. Великий архат случайно это увидел. Жена испугалась, что он всё 

расскажет её мужу, подговорила разбойника – и тот убил архата.  
Царь Прасенаджит о том прослышал и говорит: в моём царстве столь 

почтенного мудреца, архата, обретшего высший плод, убили ради жены 
брахмана! Так он горевал, сетовал и в великом гневе схватил пятьсот 

разбойников, отрубил им руки и ноги, отрубил головы, всех истребил. И 
жену брахмана тоже казнил. И вокруг того дома восемь тысяч с лишним 

домов полностью разрушил. 
Ученики Будды, монахи-бхикшу, видя такое, спрашивают у Будды: 

какое зло сотворил в прошлой жизни Калодайин, если теперь его убили 

ради жены брахмана, и из этого вышло такое великое бедствие? 
Будда говорит монахам: 

– В древности, неисчислимые кальпы тому назад, Калодайин был 
мирянином и поклонялся великому богу Свободному. Вместе с пятью 

сотнями домочадцев он поймал овцу, отрубил ей все четыре ноги и принёс 
в жертву богу. За этот грех он сошёл в подземные темницы, принял муки 

безмерные. Овца, убитая тогда, ныне – жена брахмана. Тот, кто 
поклонялся богу, – это ныне Калодайин. А его тогдашние домочадцы – это 

нынешние пятьсот разбойников. Грех убийства в веках не иссыхал, они 
убивали друг друга – и вот такое воздаяние их настигало. Он наконец 

родился человеком, обрёл теперь плод архата, но и в этот раз пострадал 
от того своего злодеяния, от неисчерпанного греха. 

Так проповедал Будда и так передают этот рассказ 
 
Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» и в «Кё:рицу исо:». 

Имя Калодайин пишется 迦留陀夷, Карудаи. О пяти сотнях разбойников царства 

Шравасти см. рассказ 1–38; правда, там их судьба описана иначе (или здесь речь идёт о 

другой шайке, но тоже в пятьсот человек).  О боге Свободном, он же Демон Шестого неба, 

см. 1–6. 

 

 

2–30. Рассказ о том, как царь Прасенаджит убил три десятка 

и двоих сыновей Вишакхи 

巻 2第 30 話 波斯匿王殺毗舎離卅二子語 第(三十) 
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В стародавние времена в Индии в царстве Шравасти жил один 

вельможа, звали его РИКИМИ. У него было семеро детей, все выросли, 
шестеро нашли себе мужей или жён. А седьмую дочь звали Вишакха. Она 

была сердцем мудра, рассудительна. Прослышав о ней, царь Прасенаджит 
решил: возьму её в жёны! Прислал за нею и сделал своей царицей. Потом 

она забеременела. И когда исполнился срок, родила тридцать два яйца. 
Из каждого яйца появился мальчик. Все прекрасны, отважны безмерно, 

каждый силён, как тысяча человек. Все эти три десятка и двое сыновей 
выросли, все посватались к дочерям мудрых и сильных семей того царства 

и женились на них. 
Однажды Вишакха позвала к себе Будду и монахов-бхикшу, у себя 

в доме поднесла им дары. Будда для неё проповедал Закон. Все в доме, 
внимая Закону, обрели плод сротапанны. И тридцать два сына почти все 

обрели плод, только младший пока не обрёл плода. 
Этот младший сын однажды выехал прогуляться верхом на слоне, а 

сын царского главного сановника ехал на колеснице, и они встретились 

на мосту. Младший сын схватил встречного и сбросил с моста в воду: 
колесницу разбил, а сына сановника покалечил. 

Тот пришёл к отцу, всё рассказал. Отец говорит:  
– Сыновья Вишакхи сильны и отважны, ты с ними не справишься. Но 

если хочешь воздать за обиду, тайно изготовь из семи драгоценностей 
тридцать две плети, в рукоятях их спрячь кинжалы и, не показывая своего 

гнева, подари плети тридцати двум братьям.  
Сын послушался отцовского наставления, сразу же изготовил плети 

и преподнёс тридцати двум братьям. Те плети приняли и охотно носили с 
собой. 

А по обычаю того царства к государю нельзя подходить с кинжалом. 
Главный сановник царю говорит:  

– Дети Вишакхи возмужали, стали сильны, каждый равен тысяче. 
Сердца их отважны безмерно. И теперь они готовят мятеж: сделали себе 

острые кинжалы, спрятали в рукоятях плетей и собираются убить тебя, о 

царь!  
Царь услышал и поверил, будто это правда, осудил три десятка и 

двоих сыновей и всех казнил. Тридцать две отрубленных головы разложил 
по коробам, хорошенько запечатал и послал в дом к Вишакхе.  

А Вишкаха как раз позвала к себе Будду и монахов, подносила им 
дары – и тут приносят эти короба. Она думает: наверно, от царя доставили 

подарки. И хотела сразу открыть, но Будда её удержал, открыть не 
позволил. А после пира проповедал ей Закон непостоянства. Вишакха 

слушала – и обрела плод анагамина. Будда ушёл восвояси, она открыла 
короба, глядь – а там головы её детей, все тридцать две. Однако Вишакха 

обрела уже плод, а потому отсекла помыслы о любви, и видя такое, 
плакать и сетовать не стала. Только сказала: кто родился, непременно 

умирает, никто не может вечно быть вместе.  
А жёны и свояки тридцати двух братьев горюют, сетуют, говорят: 

великий царь без причины казнил добрых людей! Мы непременно пойдём 

и воздадим ему! Собрали большое войско и пошли мстить царю. Царь 
услышал, испугался и отправился к Будде. А войско о том узнало и 

окружило обитель Джетавану, поджидает царя.  



101 
 

Ананда увидел воинов, соединил ладони и спрашивает: за какие 

прежние дела тридцати двум сыновьям Вишакхи воздалось теперь так, что 
царь их казнил?  

Будда отвечает Ананде:  
– В далёком прошлом эти тридцать два человека украли чужого быка, 

отвели в дом к одной старухе и хотели забить. Старуха им дала снасти для 
забоя, они стали забивать, занесли уже ножи. Тогда бык преклонил 

колени, просил пощадить его, но они решили: забьём! Сердца их были 
буйны, не пощадили – забили. А бык, умирая, поклялся: вы сейчас убили 

меня, а я в будущем вам непременно воздам за это! И умер. Тридцать два 
вора вместе его съели. И старуха тоже ела, радовалась и приговаривала: 

гости сегодня пришли, порадовали меня! Тогдашний бык – это ныне царь 
Прасенаджит. Тридцать два его убийцы – это ныне сыновья Вишакхи. А 

тогдашняя старуха – нынешняя Вишакха. За убийство быка их пятьсот 
веков убивают. А старуха за то, что радовалась, пятьсот веков рождается 

их матерью, видит, как убивают её детей, и терпит муки. Ныне же она 

встретилась со мной, а потому обрела плод анагамина. 
Родичи тридцати двух братьев услышали эти слова Будды – и 

отбросили гневные помыслы, говорят:  
– Вот какое воздаяние получают люди за убийство одного быка! Как 

же воздастся царю за то, что без вины убил добрых людей! Не будем 
досадовать. Мы ведь услышали проповедь Будды, гнев наш унялся. И к 

тому же великий царь – владыка нашей страны. Так что оставим помыслы 
о цареубийстве!  

А царь раскаялся в своём грехе и ничего не отвечал. 
Ананда снова спрашивает у Будды: а какое благо взрастила Вишакха 

в прежних жизнях, если теперь встретилась с Буддой и обрела Путь? 
Будда молвит: 

– В древности, во времена будды Кашьяпы, жила одна старуха. Она 
смешивала благовония с маслом, приходила к пагоде и умащала её. Как-

то раз на дороге встретились ей тридцать два человека. Она их побудила 

пойти вместе и умастить пагоду. А когда умастили, они произнесли 
пожелание: где бы мы ни родились, пусть родимся мы знатными людьми, 

всегда будем детьми вот этой женщины, а она нашей матерью, и пусть мы 
встретимся с буддой и обретём Путь! С тех пор пятьсот веков они 

рождались знатными людьми, и она всегда была им матерью, а они её 
детьми. И теперь встретились с Буддой и обрели Путь! 

Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ, возможно, восходит к «Кэнгу:-кё:», похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Имя героини пишется 毗舎離, Бисяри, вероятно, это Вишакха (чаще пишется как 毘

舍佉, Бисяхо:), одна из самых деятельных мирянок в общине Будды. Имя её отца пишется  

梨耆弥, Рикими. 

   
 

2–31. Рассказ о монахине Тончайшей 

巻 2第 31 話 微妙比丘尼語 第(卅一) 

В стародавние времена в Индии жила одна монахиня-бхикшуни, 
архат. Звали её Тончайшая. 
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Она обратилась ко всей толпе монахинь и вот что рассказала о 

добрых и злых делах своей прежней жизни. 
– В древности жил один вельможа. Дом его был очень богат, полон 

сокровищ. А детей не было. Потом вельможа завёл наложницу, очень 
любил её, она родила мальчика. Отец и мать сына любили, никогда на 

него не сердились. 
А прежняя жена вельможи в сердце своём думает: если этот ребёнок 

вырастет, дом достанется ему. Я тогда пропаду напрасно. Пусть я усердно 
заботилась о семейных делах – что пользы будет? Не бывать этому! Убью 

дитя! И тайно взяла железную иглу, улучила время, воткнула ребёнку в 
темя, и мальчик умер. 

Мать горюет, сетует, думает: это первая жена мужа моего из зависти 
убила дитя! И говорит ей: ты убила моего сына! А первая жена отвечает:  

– Не убивала я твоего сына! Вот тебе клятва: увидишь, мой грех или 
нет. Если я убила дитя, пусть у меня из жизни в жизнь, из века в век мужья 

умирают от змеиного яда, а сыновья тонут в пучине!  

Так она поклялась, а потом умерла. 
За убийство ребёнка она сошла в подземные темницы, приняла муки 

безмерные. Когда наказание в подземных темницах кончилось, родилась 
в мире людей, дочерью брахмана, выросла, вышла замуж и родила сына. 

А потом забеременела снова. Исполнился срок, подошла пора ей 
рожать, отправились они вместе с мужем в дом её родителей. А муж был 

беден, слуг у них не было. По дороге у неё начались родовые схватки. 
Заночевали под деревом. Муж спал поодаль, и вдруг к нему подползла 

ядовитая змея, ужалила и убила. Жена видит, что муж умер, от горя сама 
обмерла. Но потом ожила, и когда рассвело – что делать?! – посадила 

старшего ребёнка на плечи, новорожденного взяла на руки и одна пошла 
дальше, рыдая и сетуя.  

Вышла на дорогу, что ведёт к родительскому дому, а впереди река, 
глубокая и широкая. Собралась переправиться, старшего ребёнка 

посадила пока на этом берегу, а с младшим на руках переправилась. 

Положила младшего на том берегу, а сама возвращается за старшим. 
Старший увидал, как мать плывёт к нему, побежал навстречу – и упал в 

воду. Мать его видит, мечется, пытается выловить – а его уносит течением, 
пытается спасти – не получается, во мгновение ребёнок захлебнулся и 

погиб. Мать рыдает, плывёт к тому берегу, глядь – а там всё залито кровью,  
младенца не видно. Только волк сидит. Волк его и сожрал. Мать, видя 

такое, упала замертво. 
Но потом опять ожила, вышла на дорогу, а навстречу ей – брахман, 

близкий друг её отца. Она брахману рассказала, как погибли её муж и 
дети. Брахман выслушал, жалеет её, скорбит, женщина спрашивает: а в 

доме моих родителей всё ли благополучно? Брахман говорит: вчера в их 
доме случился пожар, и отец твой, и мать, и все домочадцы от мала до 

велика в одночасье погибли в огне. Женщина это слышит, горюет и сетует 
ещё больше, обмерла – но снова ожила. Брахман её пожалел, отвёл к себе, 

стал о ней заботиться. 

А потом она вышла замуж за другого, забеременела. Исполнился 
срок, и когда подошло время ей рожать, муж отлучился из дому, напился 

пьян,  вернулся вечером. Жена, как стемнело, закрыла ворота, муж стоит 
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у ворот, стучит, а жена тем временем в доме одна, рожает. Ещё не родила, 

рядом никого, ворота открыть некому. Наконец, родила. А муж выломал 
ворота, вошёл и стал жену бить. Она объясняет: я рожала! А муж в гневе 

схватил новорожденное дитя и убил, сварил в масле и заставил жену 
съесть. Жена в сердце своём думает: из-за злосчастья своего встретилась 

я с таким мужчиной! Сейчас же убегу! Бросила всё и убежала. 
Пришла в царство Варанаси, села отдохнуть под деревом – а в том 

царстве жил сын одного вельможи. У него недавно умерла жена, день за 
днём он всё горевал да печалился, был дома и вдруг видит: под деревом 

женщина сидит одна. Расспросил её, она рассказала всё как есть. И он её 
взял в жёны.  

Прошло много дней, и вдруг этот её муж умер. А по обычаю того 
царства, если супруги жили в согласии, то когда муж умрёт, жену заживо 

закапывают вместе с ним, такой установлен порядок. И вот, в дом пришли 
убийцы, чтобы закопать жену. Главарь убийц видит – женщина красивая, 

похитил её, сделал своей женой. Прошли дни, убийцы как-то отправились 

грабить чужой дом, а тамошний хозяин их главаря убил. Шайка убийц 
забрала тело, приносит жене главаря. И по обычаю закопали её заживо. 

Прошло три дня, лисы и волки раскопали могилу, и так уж вышло, что 
женщина сумела выбраться. 

Она думает: какие же грехи я совершила, что день за днём терплю 
такие тяжкие муки, умираю и снова оживаю? Куда же мне идти? Но раз 

осталась жива, пошла к Будде: она слышала, что Будда пребывает в 
Джетаване. Пришла и попросила принять её в монахини. 

В далеком прошлом она подала еды пратьекабудде и произнесла 
пожелание, а потому теперь встретилась с Буддой, стала монахиней, 

освоила Путь, обрела плод архата. А за давний грех убийства она сошла 
в подземные темницы. Воздалось ей ныне злом точно по её клятве! 

И ещё Тончайшая сказала: 
– Та, что в древности была первой женой вельможи, теперь – я. Хоть 

я и обрела плод архата, раскалённая железная игла навсегда засела у 

меня в темени, пронзает до пят. День и ночь муки нестерпимые! 
Так она рассказала. Вот каковы плоды воздаяния злосчастьем за 

грехи! Полностью не иссыхают! Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ, возможно, восходит к «Кэнгу:-кё:», похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 
Имя монахини пишется 微妙, Мимё:. «Убийцы» 群賊, гундзоку, вероятно, мыслятся 

по аналогии с японскими хо:мэн, палачами и тюремщиками столичной тюрьмы из числа 

бывших осуждённых (см. свиток 29-й). 

 

 

2–32. Рассказ о СИСИЦУ, сановнике царства Шравасти 

巻 2第 32 話 舎衛国大臣師質語 第(卅二) 

В стародавние времена почитаемый Шарипутра постоянно оком 

мудрости высматривал: кто из живых существ может обрести переправу? 
И всем им помогал обрести её.  

В ту пору в царстве Шравасти у царя Прасенаджита был один 
сановник. Звали его СИСИЦУ. Дом его был весьма богат, сокровищ 

немеряно. Увидев, что он может обрести переправу, Шарипутра пришёл к 
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его дому и стал просить еды. Сановник его увидел, поклонился с 

почтением, пригласил войти и преподнёс угощенье. 
Почитаемый принял подношения и проповедал для сановника 

Закон:  
– Богатство и слава – корень многих мук. Когда живёшь дома, 

любовь к жене и детям подобна тюремщику. Всюду всё непостоянно!  
Сановник его выслушал, возрадовался сердцем, и тут же у него 

пробудились помыслы о Пути. Оставил домашние дела, жену, детей и 
домочадцев младшему брату, ушёл из дому и отправился в горы. 

Потом его жена тосковала и печалилась о нём, речам его брата не 
радовалась. Видя её помыслы, брат говорит:  

– Ты теперь моя жена, тебе надо жить со мною, не помышляя о 
другом! Отчего же твой вид всё время печален?  

А жена отвечает:  
– Я тоскую по прежнему мужу, сановнику, вот и горюю, и печалюсь! 

Тогда младший брат нанял разбойников и послал их в горы убить 

старшего брата. Разбойники послушались, пошли в горы, встретились со 
шраманой и говорят: нас нанял твой младший брат, вот мы и пришли сюда 

убить тебя! Шрамана это услышал, испугался, устрашился и говорит:  
– Я лишь недавно вступил на путь, Будды пока не видел, Закона не 

постиг. Погодите убивать меня! Я увижусь с Буддой, услышу Закон, а 
потом убейте меня. Ждать долго не придётся!  

Разбойники говорят: мы тебя отпустить не можем. Тогда шрамана 
протянул руку и говорит разбойникам: если вы мне отрубите руку, я 

сколько-то ещё проживу. Хотя бы Будду увижу! И разбойники, раз так, не 
убили его, а отрубили руку и унесли её с собой. А шрамана тотчас 

отправился к Будде, поклонился ему, Будда для него проповедал Закон. 
Шрамана, внимая Закону, стал архатом и тотчас ушёл в нирвану. 

А разбойники отнесли руку его брату. Тот взял руку старшего брата, 
принёс жене и говорит: вот рука твоего бывшего любимого мужа! Жена 

это увидела, от ужаса не вымолвила ни слова, горевала и сетовала 

безмерно. Пошла во дворец царя Прасенаджита и всё рассказала. Царь 
выслушал до конца и в гневе велел схватить младшего брата шраманы и 

казнить.  
В ту пору монахи-бхикшу спросили у Будды: какое зло и какое благо 

совершил этот шрамана в прежней жизни, если теперь лишился руки, но 
встретился с Буддой и обрёл Путь? 

Будда говорит монахам: 
– В древности царь Пративедха из царства Варанаси однажды 

выехал на охоту, поднялся в горы, сбился с пути и не знал, куда ехать, 
сел под деревом и думал, как выбраться. А в тех горах жил один 

пратьекабудда. Царь просит пратьекабудду: объясни дорогу! А у 
пратьекабудды на руке была дурная язва, он поднять руку не мог, показал 

дорогу плечом. Царь, видя это, разгневался, выхватил меч и ранил его. А 
пратьекабудда говорит: о царь, если ты в своём грехе не раскаешься, 

будешь тяжко наказан! И на виду у царя взлетел в воздух, явил чудесные 

превращения. Царь глядит на него, думает: я ранил человека, обретшего 
плод! Упал наземь, зарыдал в голос, каялся и сожалел, говорил: прошу, о 

пратьекабудда, вернись на землю, прими моё покаяние! И пратьекабудда 
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тотчас спустился, принял царское покаяние. Царь поклонился 

пратьекабудде головою до земли и говорит:  хочу я лишь одного – чтобы 
ты смиловался, приняв моё раскаяние, избавил меня от мучительного 

воздаяния! Пратьекабудда выслушал и тотчас ушёл в нирвану. Царь на 
том месте построил пагоду и подносил дары. И потом постоянно возле той 

пагоды каялся в своих грехах – и в итоге освободился от них. Нынешний 
шрамана – это и есть тот древний царь. В прежней жизни он ранил в плечо 

пратьекабудду, а потому ныне ему отрубили руку по плечо. Но он тогда 
раскаялся, а потому не сошёл в подземные темницы и теперь обрёл Путь! 

Так проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Имя сановника пишется 師質, Сисицу. Имя царя условно восстанавливается как 

Пративедха 達 , Тацу. 

 

 
2–33. Рассказ о том, как в Индии дочери не наследовали 

отцовских сокровищ 

巻 2第 33 話 天竺女子不伝父財宝国語 第(卅三) 

В стародавние времена было в Индии одно царство. По тамошнему 

обычаю, если у кого были только дочери, они отцовского имущества не 
наследовали. А сыновьям наследство полагалось. Если же кто сыновей не 

имел, то когда он умирал, всё его имущество забирали в казну. Такой 
порядок был установлен в том царстве. 

Жил там один человек. Дом его был богат, сокровищ много. У него 
было пять дочерей, а сына не было. Если бы умер, всё отошло бы в казну. 

И вот, жена его снова понесла. Все в доме думали: хорошо бы родился 
мальчик! А отец внезапно умер. И тотчас прибыл государев гонец, 

опечатал все кладовые, где хранились сокровища. 
Тогда старшая дочь передала царю такие слова:  

– Если ещё не рождённый младенец окажется мальчиком, отцовское 
имущество должно достаться ему. Но если всё отойдет в казну, то когда 

мальчик родится, он не сможет себе ничего вернуть. Поэтому пусть до 

рождения ребёнка всё останется опечатанным, а когда дитя родится, если 
будет девочка, ты всё имущество заберешь в казну, а если мальчик – 

отцовское достояние пусть унаследует он!  
Царь сказал: она верно говорит, подождём, пока дитя родится.  

И вот, ребёнок родился, это был мальчик. Пять его сестёр, а за ними 
и все в доме обрадовались. Но взглянули в лицо ребёнка – а у него нет ни 

глаз, ни ушей, а во рту нет языка! Видя такое, все испугались. Хоть и рады 
были, что родился мальчик, но и печалились: раз он калека, что же нам 

делать?! Старшая сестра говорит: прежде всего сообщим царю – и 
последуем его велению. Четыре сестры единодушно решили: пусть будет 

так! И сообщили царю, каким родился мальчик. 
Царь выслушал и постановил: хотя ребёнок и родился калекой, он 

мальчик, так что должен унаследовать имущество отца. Прибыл государев 
гонец, снял печати, объявил: новорожденный сын будет наследником 

отцовских сокровищ! – и ушёл. Пять сестёр, слыша это, рады были 

безмерно. 
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И вот, сёстры стали распоряжаться имуществом, как хотели. 

Мальчик, хотя и калека, но это его сокровища! – все домашние и прочие 
люди, все жители страны, его восхваляли без конца. 

Однажды старшая сестра говорит мужу: теперь в доме у нас всё 
устроилось, как мы хотели. И это всецело заслуга увечного братца. Я хочу 

узнать, почему он родился калекой и стал хозяином сокровищ, каково 
наследие его прежних рождений! Подумала так и отправилась к Будде, 

спросила: хотя братец и родился мальчиком, и получил отцовское 
наследство, но у него нет ни глаз, ни ушей, а во рту нет языка. За какие 

прежние дела ему так воздалось? 
Будда молвит:   

– Слушай хорошенько! В прошлом, неисчислимые кальпы тому назад, 
в одном царстве жили два брата. Старший брат был умён, и все в том 

царстве, от властей и до простого люда, доверяли его словам, считали, 
что он всегда говорит правду, никогда не лжёт. А младший брат накопил 

сокровищ, давал людям в долг, они возвращали с лихвою, и так 

постепенно дом его стал очень богат. 
А был там ещё один человек. Он постоянно плавал за море, добывал 

товары, ездил в те страны, где много сокровищ, там покупал, тут продавал 
– тем и жил. И вот он, как обычно, собрался за море по торговым делам, 

но средств на закупку у него было мало, и он к тому младшему брату-
богачу пришёл взять денег в долг. Младший брат сказал: денег тебе, если 

надо, я могу одолжить, но ежели до твоего возвращения я умру, ты всё 
верни сполна моему сыну! Старшего брата моего считают мудрым и 

честным, все его уважают, так что сделку совершим при нём! И вместе с 
сыном и с торговцем пошёл к старшему брату, сказал: даю денег в долг! 

И объяснил:  
– Этот человек занимает у меня денег, чтобы отправиться за море. 

Он должен вернуть долг, но понять человеческое сердце трудно! Если я 
умру, пусть он вернёт долг моему сыну. Сын мой ещё мал, ему сложно 

будет получить долг. А потому я даю деньги в твоём доме, брат! Если 

случится, как я сказал, подтверди всё по правде. Люди в свете тебя 
признают как правдивого свидетеля в таких делах. И к тому же мы ведь 

братья! Непременно подтверди всё по правде!  
Так он сказал, дал торговцу в долг много денег и ушёл. 

Потом не прошло много времени – младший брат умер. А торговец 
вернулся через семь лет, накупил много сокровищ. Сын младшего брата 

ждёт, когда же он объявится, а от него – ни звука. Юноша вышел на рынок 
за покупками и встретил этого торговца. Говорит:  

– Хоть и говорили, что ты давно вернулся из-за моря, я от тебя не 
получал  вестей. Ты до сих пор не вернул денег, занятых у моего отца. 

Почему? 
 Торговец думает про себя: конечно, долги надо возвращать. Но как 

подумаешь, сколько придётся вернуть, – это же очень много денег! 
Плавать за море, добывать товары – непростое дело! Ум занят поисками 

сокровищ, жизни не щадишь, плаваешь по морю, ищешь, рыщешь! Насилу 

купишь, возвращаешься с товаром – и теперь отдавай долг! Рука не 
поднимается! Так он думал, а ответил вот что:  

– Точно не помню, сколько я должен вернуть. Выясню и скажу тебе.  
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Сын младшего брата ему:  

– Странные речи ты говоришь! Ты же не наедине брал в долг. При 
моём дяде, мудреце нашего царства, точно было сказано, сколько ты 

вернёшь моему отцу, и отец дал клятву, и ты пообещал! Я не попусту 
болтаю! Пойдём к моему дяде, спросим его, как он решит, так и будет!  

Торговец на это: 
– Очень хорошо! Дай мне три-четыре дня, а потом сходим. 

Назначил день и ушёл. 
Торговец вернулся домой, взял чудесный драгоценный камень, что 

светится в ночи, чистый и яркий, и пошёл к жене того мудреца. Встретился 
с нею, говорит: однажды я собирался за товарами плыть через море, а 

средств у меня не хватало, я занял много денег у младшего брата мудреца, 
а сам мудрец был тому свидетелем, я при нём взял деньги и уехал. И вот, 

я вернулся, а сын того младшего брата требует: верни долг! И он прав, да 
очень уж много придётся возвращать, жалко, рука не поднимается! А 

потому я ответил: не знаю, не помню. А он говорит: этакие речи весьма 

дикие! Отец его, дескать, предвидел, что я такое заявлю, вот и одолжил 
деньги на глазах у старшего своего брата, мудреца, чтоб тот был 

свидетелем. Идём, говорит, к нему, как он решит, так и будет. Мы 
назначили день, договорились прийти. Так вот: этот камень светится в 

ночи, равных ему нет! Возьми его и скажи мужу, чтобы, когда мы ему всё 
это изложим, он объявил бы, что за мною долга нет!  

Так он сказал, оставил ей камень и ушёл. А мудреца не было дома, 
он занимался государственными делами. К вечеру вернулся домой, жена 

достала камень, показала ему и наедине пересказала всё, что говорил 
торговец. Мудрец в великом гневе говорит: ты много лет живёшь со мной, 

а сердца моего не понимаешь?! Как же ты, будто чужая, можешь говорить 
такое? Скорее отошли камень обратно! Жена послала за торговцем и 

вернула ему камень, передав из рукава в рукав. 
Торговец вернулся домой, взял два камня ещё лучше прежнего, тоже 

сияющих в ночи, и пошёл опять к тому дому. Выждал время и тайком 

положил эти два камня в рукав жене мудреца, а сам ушёл. Мудрец снова 
возвращается домой, жена ему показала камни и говорит:  

– В этот раз трудно мне будет вернуть камни! Если всё же велишь 
вернуть, я нашего единственного сына возьму на руки и брошусь в 

пучину!  
Так она говорила и рыдала, у мудреца мудрое его сердце ослабело, 

он говорит: ну, что ты, не надо, будь по-твоему! Встал и вышел. 
Жена обрадовалась, тайно послала к торговцу, тот думает: 

получилось! И как договорился, вместе с сыном младшего брата пришёл к 
мудрецу. Сын младшего брата подробно рассказал, как его отец дал денег 

в долг и какие клятвы были даны. Торговец как ни в чём не бывало 
возражает: не было такого! Тогда мудрец говорит:  

– Я вас обоих выслушал. Хоть мне и следовало бы сказать, как было 
на самом деле, я об этом ничего не помню.  

Сын младшего брата думает: очень странно! И хотя в сердце его 

вспыхнул гнев, он заплакал и говорит:  
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– Люди тебя почитают как мудреца, ты всегда говоришь правду, вот 

мой отец и попросил тебя быть свидетелем, при тебе заключил договор, а 
ты теперь берёшь свои слова обратно?! 

Дядя его, мудрец, ничего не сказал и ушёл. И торговец ушёл 
довольный. Сын младшего брата опечалился и тоже ушёл. 

А потом вскоре мудрец тяжело заболел и умер. За грех свой он сошёл 
в подземные темницы, принял многие муки, и вот, наконец родился 

человеком, но за тот грех, когда он отказался от своих слов, теперь он 
родился  без языка, без глаз и без ушей. А что он снова богат – так он 

был мудрецом, царь и все жители того царства его уважали, был он 
справедлив и многим давал милостыню – вот за это он и обрёл опять 

богатство.  
Муж старшей сестры выслушал проповедь Будды, думает: достойное 

дело! Поклонился и ушёл. Так передают этот рассказ.  
 
Рассказ, возможно, восходит к «Кэнгу:-кё:», Похожий рассказ есть в «Кё:рицу исо:». 

Здесь слово «свидетельство» 証 , сё:, появляется в своём исходном правовом 

значении. (РАЗНОЧТЕНИЕ: кто приходит к Будде, сестра, ее муж или оба) 

 

 
2–34. Рассказ о рыбе со ста головами разных зверей 

巻 2第 34 話 畜生具百頭魚語 第(卅四) 

В стародавние времена в Индии Будда с монахами-бхикшу шёл по 

берегу реки Реваты. А у реки собрались люди и ловили рыбу. В сети 

попалась одна рыбина. У неё были головы разных зверей: верблюда, осла, 
быка, коня, кабана, барана, пса и прочих, всего сто голов. Её тянули 

пятьсот человек – и не могли вытащить из воды! А в тот час на берегу 
пятьсот пастухов пасли коров. Все бросили своих коров, пришли на 

подмогу. И только тогда, силами тысячи человек, рыбу сумели вытащить 
из воды. 

Люди дивятся на неё, наперебой лезут посмотреть. Будда вместе с 
монахами подошёл к рыбе. И спрашивает у неё:  

– Где мать, что подучила тебя?  
А рыба отвечает: 

– Сошла в подземные темницы Беспросветные!  
Ананда, глядя на это, спросил у Будды: в чём причины всего этого? 

Будда говорит Ананде: 
– В древности, во времена будды Кашьяпы, жил брахман. У него 

родился сын. Звали его Капила. Мальчик умный, даровитый, первый в 

учёбе. После смерти отца мать спрашивает сына: ты умён и рассудителен, 
а есть ли на свете кто-то, кто умнее тебя? Сын отвечает: шраманы меня 

умнее. Если я в чём-то засомневаюсь, то пойду и спрошу у шраман, они 
мне всё растолкуют и объяснят. А если шраманы меня спрашивают, я 

ответить не могу. Мать говорит: почему же ты не изучил их Закон? Сын 
отвечает: если изучать их Закон, надо становиться шраманой. А я мирянин. 

Мирян они не обучают. Мать говорит: а ты для вида стань шраманой, 
изучишь их Закон, а потом вернёшься домой. Сын послушался матери, 

стал монахом-бхикшу, пошёл к шраманам, расспрашивал о Законе и 
учился, обрёл просветление и вернулся домой. 
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Мать спрашивает: изучил ли ты Закон? Сын говорит: ещё не до 

конца. Мать ему: если отныне не получишь наставлений, то укори 
наставника, пристыди – и он тебя научит наилучшему! Сын послушался 

матери, пошёл к наставнику, укорил, пристыдил его, говорит: ты –
шрамана, а глупец, невежда! Голова у тебя, как у скотины!  За этот грех 

мать сошла в подземные темницы Беспросветные, муки приняла 
неизмеримые. А сын теперь получил рыбье тело с сотней звериных голов. 

Ананда снова спросил у Будды: может ли он освободиться от этого 
рыбьего тела? Будда молвит: даже в кальпу мудрецов, в век тысячи будд, 

он не избавится от рыбьего тела! Причина в том, что человеку надо 
следить за телом, речью и мыслью. Если человек злыми речами бранит и 

укоряет другого, то и воздаётся ему по его речам! Так проповедовал Будда 
и так передают этот рассказ. 

 
Рассказ, возможно, восходит к «Кэнгу:-кё:», Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Название реки Ревата пишется 梨越, Риоцу, имя Капила – 迦毗利, Кабири. Мальчик 

носит имя древнего мудреца, в честь которого, возможно, был назван город Капилавасту. 

«Мирянин» здесь – 白衣, бякуэ, в отличие от убасоку – не обязательно принадлежащий к 

буддийской общине. Мальчик достигает «просветления», «понимания» 悟り, сатори, но не 

обретает ни одного из «плодов», в отличие от героев других рассказов.  

Рыбу с сотней голов 百頭 , Хякуто, изображают двумя способами: или с одной 

крупной рыбьей головой, вокруг которой в виде венка расположены остальные головы, или 

же в виде чудовища, у которого разные головы постоянно меняются местами. 

 
 

2–35. Рассказ о том, как в Индии явилась богиня в странном 
обличье 

巻 2第 35 話 天竺異形天人降語 第(卅五) 

В стародавние времена в Индию с неба спустилась богиня. Тело у 
неё было золотистое, а голова кабанья. Она ловила тех, кто живёт в 

нечистых местах, и пожирала их. 
Люди увидели эту богиню, удивились и спрашивают у Будды: за 

какие дела прежней жизни ей так воздалось, что тело у неё золотистое, а 
голова кабанья? И почему она пожирает тех, кто живёт в нечистых местах? 

Будда проповедал: 
– В древности, девяносто одну кальпу тому назад, в мир явился 

будда по имени Випашьин. В ту пору эта богиня родилась в мире людей, 

вышла замуж, и как-то раз к дому их пришёл шрамана просить подаяния. 
Муж говорит: дам ему золота! А жену охватила жадность: ум помутился, 

лицо покраснело, вспыхнул в ней гнев, она не позволила мужу одарить 
просящего золотом. За этот грех жене воздаётся девяносто одну кальпу. 

А тело у неё золотистое потому, что встретив шраману, она один раз низко 
поклонилась ему. За ту заслугу ей и воздаётся: тело её золотистое и 

излучает свет. И вот, хотя и родилась на небе, дурные дела её не 
исчерпаны, вот почему она такова. 

Так проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Дайтидо-рон». 
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2–36. Рассказ о Джамбале, сыне индийского вельможи Чалы 
巻 2第 36 話 天竺遮羅長者子閻婆羅語 第(卅六) 

В стародавние времена в Индии в городе Вайшали жил один 
вельможа, звали его Чала. Его жена понесла дитя – и тело её стало 

нечистым, смрадным, люди к ней и близко не подходили. Исполнился срок 

в десять месяцев, она родила сына. Был он худ, кожа да кости, к тому же 
от рождения весь был покрыт калом и мочой. А потому отец и мать на него 

и смотреть не могли. 
Мальчик вырос, жил дома, родителей не слушался, ел только 

нечистое. Отец, мать и вся родня его не любили, видеть не хотели, 
отселили подальше и не заходили к нему. Вне дома он тоже всегда ел 

нечистоты, людям смотреть на него было противно безмерно. Звали его 
Джамбала. 

В ту пору жил один иноверец. Он на дороге встретил этого Джамбалу 
и предложил: приходи в мою общину! И стал учить его трудным делам, 

побуждать к подвижничеству. Джамбала освоил трудное подвижничество 
иноверцев, но всё так же ел нечистоты. Иноверцы это видели, бранили 

его, били и в итоге выгнали. Джамбала убежал, стал жить на берегах 
речных или морских, горько сетовал, печалился и горевал. 

Тут его увидел Будда, явился к нему, чтобы переправить его на тот 

берег. Джамбала увидел Будду, возрадовался, поклонился, касаясь земли 
пятью частями тела и пожелал стать монахом. Будда молвит: хорошо, что 

ты пришёл! Джамбала это услышал – и волосы сами упали с его головы, 
тело оделось в одеяние Закона. Так он чудом сам сделался шраманой. 

Будда ему проповедал Закон, и тело его перестало смердеть, Джамбала 
стал архатом. 

Монахи-бхикшу, видя это, спрашивают у Будды: каких дел натворил 
в прошлой жизни Джамбала, если ему так воздалось за грехи? И по какой 

причине он встретился с Буддой и обрёл Путь?  
Будда говорит монахам: 

– В далёком прошлом, в кальпу мудрецов, в мир явился Будда по 
имени Кракучханда. В ту пору жил один царь. Он отдал будде и монахам-

бхикшу драгоценные палаты, устроил там храм, одного монаха назначил 
настоятелем. Прихожане приготовили баню для монахов, монахи 

вымылись и стали умащать тела благовонным маслом. Был среди них один 

монах-архат. Настоятель его увидел и в гневе стал бранить: ты же ушёл 
из дому! Для тебя умащать тело благовонным маслом – всё равно что 

мазать нечистотами! Архат пожалел настоятеля и тут же явил чудесные 
силы, поднялся в воздух и показал восемнадцать превращений. 

Настоятель увидел, раскаялся, хотел избыть грех – но в итоге за тот грех 
он пятьсот веков подряд рождался в нечистом теле, и люди его 

сторонились. И всё же он ушёл из дому и покаялся перед архатом, а 
потому теперь встретился со мной, стал монахом и обрёл Путь!  

Так проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Сэндзю: хякуэн-гё:». 
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Имя Чала пишется 遮羅, Дзякура, Джамбала – 閻婆羅, Эмбара. Кракучханда 拘留孫, 

Курисон, – четвёртый из семи будд прошлого (см. предисловие к свитку 1-му). 

«Прихожане» здесь – 檀越, данноцу. 

 

 
2–37. Рассказ о том, как почитаемый Парипурна побывал в 

мире голодных духов 

巻 2第 37 話 満足尊者至餓鬼界語 第(卅七) 

В стародавние времена ученик Будды, почитаемый Парипурна чудом 

перенёсся в мир голодных духов и увидел одного голодного духа. 
Обличьем тот так страшен, что волосы встают дыбом, ум мутится! Из тела 

исходит огонь, рост в несколько десятков дзё:, то из глаз, то из носа, то 
от всего тела, то от рук и ног летят искры на высоту в десять дзё [30 м]. 

А губы отвислые, как у дикого кабана. Тело в обхвате – в одну йоджану. 
Одной рукой вцепился в другую, ревёт и вопит громким голосом, бегает 

туда-сюда. 
Почитаемый глядит на него и спрашивает у голодного духа: какой 

же грех ты совершил в прошлой жизни, раз теперь терпишь такие муки? 

Голодный дух отвечает: 
– В старину я родился человеком, стал шраманой, поселился в 

обители, но жадности не отбросил. Кичился своей знатностью, злословил, 
когда видел монахов, усердных в соблюдении заповедей, бранил и 

позорил их, не желал смотреть на них. За этот грех я и терплю муки. А 
потому хочу взять острый меч, отрезать себе язык! Никогда не брани и не 

хули монаха, усердного в соблюдении заповедей! Когда ты, почитаемый, 
вернёшься на Джамбудвипу, то расскажи монахам, каким я стал: пусть 

хорошенько следят за своей речью, не произносят лживых слов! А когда 
видят человека, верного заповедям, пусть почитают его заслуги! С тех пор 

как я родился в обличье голодного духа, я мучаюсь много тысяч, десятков 
тысяч лет! А когда эта жизнь кончится, я сойду в подземные темницы. 

Он договорил, завыл, заревел и бросился наземь. Голос его громок, 
будто сотрясается огромная гора. Небо дрожит, земля колеблется! 

  Вот какое дурное дело – говорить, что придёт на уста! Почитаемый 

вернулся на Джамбудвипу, передал его слова – и так передают этот 
рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Имя Парипурна восстанавливается из перевода 満足, Мандзоку, «совершенный». 

«Голодных духов» 餓鬼, гаки, в Японии во времена составления «Кондзяку» изображали 

примерно такими, как и в этом рассказе: намного крупнее людей, с огромными животами и 

тонкими конечностями.  

См. свиток «Гаки дзо:си» (XII в.?): http://www.emuseum.jp/detail/100951?d_lang=en  

 

 

2–38. Рассказ о двух индийских жадных вельможах, отце и 
сыне 

巻 2第 38 話 天竺祖子二人長者慳貪語 第(卅八) 

В стародавние времена в Индии жили два вельможи, отец и сын. И у 
отца, и у сына дома были весьма богаты, полны сокровищ. Но были они 

http://www.emuseum.jp/detail/100951?d_lang=en
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оба весьма жадны, о милостыне вовсе не помышляли. Если кто вдруг 

придёт за подаянием, его не впускали в ворота, велели слугам гнать 
нищего вон. И вот, вельможа-отец заболел и в скором времени умер. А 

была в том царстве одна слепая нищенка. Богач поселился в теле этой 
нищенки, исполнился срок – и она родила сына, тоже слепого. Прошли 

месяцы и годы, ему сравнялось семь лет. Мать с сыном вместе просили 
подаяния, тем и жили. 

И вот, мальчик отправился за подаянием, и так случилось, что 
подошёл к дому того самого вельможи. Охранник от ворот куда-то 

отлучился, никто нищего не отогнал, он вошёл в усадьбу и встал перед 
главным домом. Вельможа его увидел, разгневался, велел выгнать вон. 

Тут вернулся охранник, увидел попрошайку, схватил за руку и отшвырнул 
далеко, тот упал наземь, сломал руку, разбил голову. Закричал в голос, 

мать-нищенка услышала голос сына, прибежала, обняла мальчика, 
рыдала и сетовала без конца.  

Тогда Будда, жалея её, явился туда и говорит нищему: 

– Слушай хорошенько! Ты был отцом этого вельможи. В прошлой 
жизни жадность твоя была велика, ты не хотел подавать милостыню, 

нищих жестоко выгонял, и теперь тебе воздалось. Эти страдания ещё 
легки. Позже ты сойдёшь в ад и неисчислимые кальпы будешь мучиться. 

Жаль! 
Подошёл, погладил нищего по голове – и глаза его открылись. 

Он выслушал проповедь Будды и понял: когда я был отцом этого 
вельможи, я был весьма жаден, о милостыне не помышлял, нищих выгонял 

– и за тот грех теперь, придя в дом сына, принял такие муки! А потому в 
раскаянии и сожалении обратился к Будде, поклонился, почтил его, 

совершил покаяние – и за это ему воздалось, был он избавлен от плодов 
своего греха. Так передают этот рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

 

 

2–39. Рассказ об индийском монахе Благодетельном 
巻 2第 39 話 天竺利群史比丘語 第(卅九) 

В стародавние времена в Индии жил монах-бхикшу по имени 
Благодетельный. Ещё когда он был мирянином, ему не хватало ни еды, ни 

одежды, и ничем разжиться не мог. И хотя стал монахом, всё равно ни еды, 
ни одежды добыть толком не мог. 

Он затворился в одной пагоде. Даже если добывал еду, не мог есть. 
И вот, семь дней не ел, в скором времени должен был умереть с голоду. 

Жалея его, ученики Будды – Субхути, Маудгальяяна, Ананда и другие – 

каждый день приходили, хотели дать ему еды, но всякий раз не заставали, 
отдать не могли. Прошло уже десять дней, а он так ничего и не ел. 

Тогда Маудгальяяна взял еды, пришёл к нему – а дверь пагоды вдруг 
накрепко закрылась, не открывается. Маудгальяяна чудесной силой с 

чашей в руке пролез в щель, дал монаху риса. Монах обрадовался, взял 
чашу – а чаша выпала из у него из рук, ушла под землю на пятьсот йоджан. 

Маудгальяяна чудесной силой протянул руку, вытащил чашу, подаёт ему. 
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Монах берёт, пытается поесть – и вдруг род его закрылся, открыть 

невозможно. Так в итоге и не поел. 
Тогда Маудгальяяна вместе с Благодетельным пошёл к Будде и 

спрашивает: почему Благодетельный не может есть, что с ним такое? 
Будда молвит: 

– Знайте же! В прошлой жизни мать этого бхикшу давала милостыню 
монахам, сын увидел, сильно пожалел своих сокровищ, запер мать в 

подземной кладовой и не давал ей еды. Мать умерла с голоду. Её сын – 
это ныне Благодетельный. Вот почему он не может есть. Но заслуги его 

родителей действуют, и потому сейчас он пришёл ко мне, стал моим 
учеником, обрёл плод и доказал это! 

Так проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Сэндзю: хякуэн-гё:». 

Имя Благодетельный 利群史, Ригунси, вероятно, восходит к 利群生, ри гундзё:, 

«приносить пользу всем живым».  

 
 

2–40. Рассказ о Пурне, рабе вельможи Дхармамитры 

巻 2第 40 話 曇摩美長者奴富那奇語 第(四十) 

В стародавние времена в Индии было царство Парвата. В том 
царстве жил вельможа. Звали его Дхармамитра. Дом его был весьма богат, 

был он первый старейшина в царстве. У него было двое сыновей: 
старшего звали Симха, а младшего Джаясена. А ещё у них в доме была 

рабыня, она вырастила вельможу, помогала в домашних делах. У этой 
рабыни был сын, его звали Пурна. 

И вот, вельможа умер. После его смерти Пурна достался старшему 
из братьев, Мине. Его дом тоже был богат, ещё богаче, чем у отца. 

А Пурна захотел уйти в монахи и сказал об этом Симхе. Тот 
выслушал его и отпустил из дому. Пурна стал монахом, освоил Путь и в 

итоге обрёл плод архата. 
А потом пришёл в дом Симхи. Стал его уговаривать: построй храм 

для Будды! Симха последовал его словам и построил храм из белого 
сандала. А Пурна снова уговаривает: позови к себе будду и монахов-

бхикшу, поднеси им дары! Симха спрашивает: когда же мне позвать Будду 

и монахов? Живут они не близко, не смогут прийти в такую даль! 
Тогда Пурна вместе с Симхой поднялся на высокую башню, возжёг 

благовония, повернулся в ту сторону, где пребывал Будда, и позвал его. 
Будда чудом издалека услышал его, взял с собой учеников, чудесной 

силой перенёсся в той край и уселся на золотое сиденье. Тогда Симха 
преподнёс Будде и монахам всевозможные кушанья. А когда поели, Будда 

проповедал Закон. Весь народ той страны собрался, все в усадьбе, 
высшие и низшие, мужчины и женщины внимали Закону и обрели Путь. 

Тогда Ананда, глядя на них, спросил у Будды: какие грехи в 
прошлом совершил этот Пурна, если он родился рабом, подчинялся 

другим? И какое благо он взрастил, раз встретился с Буддой и обрёл Путь? 
Будда говорит Ананде: 

– В прошлом, во времена будды Кашьяпы, жил один вельможа. Он 
для монахов построил храм, подносил им четыре вида даров: еду, одежду, 



114 
 

утварь и лекарства, чтобы они ни в чём не нуждались. А потом вельможа 

умер, и храм разрушился, запустел, никто там не жил. Вся община 
разбрелась. Сын вельможи ушёл из дому и осваивал Путь. Звали его 

Свободный, Дзидзай. И вот, он увидел, что храм разрушился и запустел, 
стал побуждать людей восстановить его – и восстановил. Тогда и монахи 

вернулись, всё стало по-прежнему. А среди тамошних монахов был один 
бхикшу-архат. Однажды он подметал храмовый двор, а сын вельможи, 

тоже монах, без причины обругал его. Тогдашний монах, сын вельможи, – 
это нынешний Пурна. За то, что обругал монаха-архата, он пятьсот лет 

постоянно подчиняется другим, рождается рабом. Но в прошлом он 
побудил людей восстановить храм, и потому, когда прежний грех его 

исчерпался, встретился со мной и обрёл Путь. А те люди, что сидели здесь 
и обрели Путь, старшие и младшие домочадцы – это всё те, кого он в 

древности убедил восстановить храм. 
Так проповедал Будда и так передают этот рассказ.  
 
Рассказ восходит к «Кэнгу:-кё:» (6–29). 

Место действия обозначено как 放鉢国 , Хо:хати, страна Наполняющих чаши, 

возможно, соответствует царству Парвата. Имя Дхармамитра пишется как 曇摩美 , 

Доммами; имя старшего сына как 美那, Мина, вероятно, вместо 羨那 , Сэнна (Симха); в 

сутре молодой хозяин носит имя Вишуддхасимха 比耆陀羨那, Хидасэнна (ТСД 4, № 202, 

393c). Имя его младшего брата пишется 勝軍, Сё:гун, восстанавливается, вероятно, как 

Джаясена. Имя Пурна пишется как 富那奇 , Фурунаки; Свободный – 自在, Дзидзай 

 
 

2–41. Рассказ о вельможе Бхадрике из города Шравасти 

巻 2第 41 話 舎衛城婆提長者語 第(卌一) 

В стародавние времена жил в городе Шравасти один вельможа. 
Звали его Бхадрика. Дом его был весьма богат, сокровищ немеряно. Еды, 

одежды, золота, серебра, драгоценных каменьев – полные кладовые, не 
сосчитать. Но при таком богатстве сердце у вельможи было весьма жадное, 

даже себя он не баловал ни едой, ни одеждой – хранил впрок. Жене, детям, 
домочадцам, братьям, родичам – ни крошки не давал. Что уж и говорить 

о подаянии шраманам и брахманам! 
И вот, вельможа скончался. Тогда всё его богатство отошло в казну. 

Царь Прасераджит сам прибыл, всё подчистую забрал и опечатал. 
Царь побывал у Будды и сказал:  

– Вельможа Бхадрика сегодня умер. При жизни был он жаден, 
закоснел в ложных взглядах. А где он возродился после смерти? Ты, 

должно быть, знаешь.  

Будда говорит царю: 
– Вельможа Бхадрика исчерпал прежние благие дела, а новых 

благих дел пока не свершил. Держался ложных взглядов, отсекал добрые 
корни. Когда жизнь его кончилась, он сошёл в подземную темницу Воплей 

и Стонов.  
Царь выслушал проповедь Будды и залился слезами, плакал 

безутешно. И снова царь спросил у Будды: 
– А что сделал в прошлом вельможа Бхадрика, если родился в 

богатой семье, имел несчётные сокровища, и какое зло он свершил, если 
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оказался жадным, поддался ложным взглядам и сошёл в подземные 

темницы? 
Будда молвил: 

– В древности, после того как будда Кашьяпа ушёл в нирвану, этот 
вельможа родился в царстве Шравасти крестьянским сыном. В их селение 

пришёл пратьекабудда и стал просить подаяния. Наш вельможа дал еды 
пратьекабудде и произнёс пожелание: пусть эти корни блага помогут мне 

из века в век не сходить на три [дурных] дороги, всегда быть богатым, 
иметь сокровища и подавать милостыню! Так он поклялся. А потом в 

сердце его проснулось сожаление о сказанном, он подумал: буду отныне 
давать еду рабам и рабыням, а бритоголовым шраманам подавать не буду! 

Так он решил. За ту заслугу, что в прошлой жизни дал еды пратьекабудде 
и произнёс обет, вельможа Бхадрика всякий раз рождался богачом, не 

знал нужды. А за то, что после пожалел о своём даре, он, хотя и был богат, 
не мог насладиться ни едой, ни одеждой, всегда хранил их впрок. И ни 

жене, ни детям, ни домочадцам, ни братьям, ни родичам ничего не давал, 

был жаден, держался ложных взглядов, и в итоге сошёл в подземную 
темницу. 

Так проповедал Будда. Надо понимать: если даёшь милостыню 
монахам-бхикшу, ничуть не надо о том жалеть! Нужно давать с радостью! 

Так передают этот рассказ.  
 

Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» и «Кё:рицу исо:». 

Имя Бхадрика пишется 婆提, Бадай. Подземная темница Воплей и Стонов 叫喚地獄, 

Кё:кан-дзигоку, санскр. Раурава-нарака, – четвёртый из восьми уровней ада, «подземных 

темниц», обычно считается, что в неё попадают нарушители четырёх из пяти главных 

заповедей: убийцы, воры, развратники и пьяницы (но не лжецы). 

 


