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Собрание стародавних повестей 
 

Часть вторая. Китай 

Свиток 6. Закон Будды в Китае 
 
Перевод М.В. Бабковой и Н.Н. Трубниковой 

 

Повествование о китайском буддизме в «Кондзяку» начинается с рассказа о 

неудачной попытке передать в Китай учение Просветлённого при Цинь Ши-хуане, 

основателе династии Цинь, в III в. до н.э. При этом составители сборника лишь 

упоминают легенду, к которой японские буддийские авторы отсылают чаще: согласно ей, 

Конфуций и Лао-цзы, жившие почти за три столетия до Цинь, на самом деле были 

посланцами Будды и излагали всё то же учение о просветлении, просто в таких словах, 

какие были понятнее китайцам. В «Кондзяку» первый опыт оказывается не «уловочным», 

косвенным, а прямым – и неудачным. Но за ним следует другой, и когда уже в I в. н.э. 

государь Мин-ди династии Хань обращается к буддизму, это не просто означает переход 

от «уловок» к освоению собственно индийского учения: решение правителя имеет 

предысторию, он исправляет ошибку своего предшественника.  

Затем, забегая далеко вперёд, рассказчики заводят речь о государе У-ди династии 

Лян (VI в.), при котором буддизм в Китае утвердился по-настоящему; в это время в Китай 

прибывает наставник Бодхидхарма. Его традиция «созерцания» (кит. Чань, яп. Дзэн) 

позже станет самой влиятельной у китайцев и одной из самых важных для Японии, хотя 

ко времени составления «Кондзяку» самостоятельных дзэнских школ в Японии ещё нет 

(они появятся век спустя, на рубеже XII–XIII вв.).  

В следующих семи рассказах повествователи возвращаются к первым векам 

буддийской проповеди в Китае. Здесь появляются самые знаменитые переводчики 

индийских буддийских книг на китайский язык, наставники III–VIII вв.: индийцы, 

прибывшие в Китай, уроженцы стран, лежащих между Индией и Китаем, китайцы, 

совершившие паломничество в Индию в поисках Закона Будды и принявшие учение от 

индийских мудрецов. И в числе этих китайских монахов – те учителя, у кого будут 

учиться основатели японских буддийских школ, и учителя этих учителей. Среди 

переданного из Индии в Китай упомянуты не только останки Будды, книги и изваяния, но 

и мандалы, и заклятия, изучаемые в «тайной» традиции японских школ Тэндай и Сингон; 

«таинствам» уделено четыре рассказа. Возможно, это объясняется тем, что «тайные» 

школы в японской общине времён составления «Кондзяку» обладали наибольшим 

влиянием; вместе с тем, два рассказа (6–29 и 6–30) подчёркивают, что «таинства», в 

частности, применяемые в них изображения-мандалы, благотворны не только для 

посвящённых и для страны в целом, но и для обычных людей. 

Далее в двадцати рассказах (с 6–11 по 6–30) речь идёт о чудесных изображениях 

будд – статуях и картинах; среди них чаще других упоминаются образы будды Амито (он 

же Амитабха, шесть рассказов). Заключительные восемнадцать рассказов (с 6–31 по 6–48) 

– предания о чудесах сутр, здесь первенство принадлежит «Сутре цветочного убранства» 

(華厳経, санскр. «Аватамсака-сутра», кит. «Хуаянь-цзин», яп. «Кэгон-кё:», ТСД 9, № 

278–279, ТСД 10, № 293). Сама эта сутра выше не упоминалась, об одной из её частей 

речь заходила в рассказе 4–26. Вообще сутры появляются здесь в том порядке, в каком их, 

согласно преданию, проповедовал Будда: сначала «Сутра цветочного убранства», затем 

сутры Агамы, потом «всеохватные» и вслед за ними сутры махаяны, Великой колесницы. 

О сутрах, не вошедших в этот свиток, пойдёт речь дальше в свитке 7-м. 

Все рассказы 6-го свитка, вероятно, имеют китайские источники, но для преданий о 

начале буддизма в Китае точные прототипы не установлены. Истории о чудесах восходят 

по большей части к книге «Краткие сведения о том, как Три Сокровища откликаются на 
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молитвы» (三宝感応要略録 , кит. «Саньбао ганьин яолюэлу», яп. «Самбо: канно: 

ё:рякуроку» TСД 51, № 2084). Другие источники китайских буддийских преданий о 

чудесах мы перечислим в предисловии к свитку 7-му, где истории выбраны из более 

широкого круга текстов.  

Между буддийскими традициями Индии и Китая в «Кондзяку» прослеживается 

прямая преемственность. Однако видны и отличия. Пожалуй, главное из них таково: в 

китайской части собрания почти не будет рассказов о прежних рождениях героев, о том, 

какие их дела обусловили их нынешние беды или радости. Зато станет гораздо больше 

историй о посмертном суде (в индийской части судья мёртвых Яма появлялся в рассказе 

4–41, суда как такового он там не вершил). Воздаяние во всё большей мере предстаёт как 

аналог земных судебных приговоров, на страже закона кармы стоит обширный штат 

чиновников «Тёмной дороги». Точно так же и в мире людей: в Китае правителям служат 

уже не просто сановники, вельможи и воины, а чиновники каждый со своей 

поименованной должностью, и порой земная и потусторонняя бюрократические системы 

взаимодействуют. 

Чтобы подчеркнуть смену места действия, мы в переводе китайской части 

«Кондзяку» транскрибируем имена будд, бодхисаттв, богов, а также названия предметов 

буддийского обихода в их китайском прочтении (Амито, а не Амитабха, и т.д.). Имена 

индийских монахов мы передаём в санскритском прочтении в тех случаях, когда 

китайский текст эти имена транскрибирует иероглифами, и в китайском – когда они 

переведены на китайский.   
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6–1. Рассказ о том, как во времена первого государя Цинь в 

Китай прибыл индийский монах 

巻 6 第 1 話 震旦秦始皇時天竺僧渡語 第一 

В стародавние времена в Китай при государе Цинь Ши-хуане из 

Индии прибыл монах. Звали его Ши Ли-фан. С ним было восемнадцать 
мудрецов, а ещё они принесли с собой письмена Закона, [книги] святого 

учения. 
Государь увидел их и спросил:  

– Кто вы такие, из какой страны? На вид чудные – волос на голове 
нет, лысые, одеты, как людям не пристало.  

Ли-фан в ответ рассказал вот что:  

– В Западной стране жил великий царь по имени Шуддходана. У 
него был единственный сын, наследник. Его звали царевич Сиддхартха. 

Царевич отверг мирскую жизнь, покинул свой кров и ушёл в горы. Там 
он шесть лет вершил трудные дела и обрёл наивысший Путь. Его стали 

называть Буддой Шакьямуни. Больше сорока лет он разными способами 
проповедовал Закон всем живым. Он обращал к Учению живые существа, 

всякий раз следуя их способностям, а в конце концов в возрасте 
восьмидесяти лет ушел в нирвану. Но после его ухода одна из четырех 

частей его общины [?] Я прибыл передать Учение Будды так, как сам 
Будда его проповедовал. 

Государь молвил:  
– Ты называешь себя учеником Будды, но я знать не знаю никакого 

Будды и никаких бхикшу. Видеть тебя больше не хочу, надоел! Я бы 
тебя сейчас же прогнал – да как тебя отошлёшь! Пока что я велю взять 

тебя под стражу и сурово наказать, чтобы впредь никто не приходил и 

не рассказывал небылиц!  
Позвав стражников, государь велел бросить монахов в темницу. 

Стражники, исполняя высочайшую волю, посадили монахов в тюрьму за 
несколькими дверьми, где содержали самых злостных преступников. 

Тогда Ли-фан заплакал, запечалился, взмолился:  
– Мы прибыли в эту далёкую землю передать Учение и Закон 

Будды. И вот, из-за того что этот злой царь ещё ничего не знает о 
Законе Будды, он нас сурово карает. О горе! О, мой великий учитель 

Шакьямуни, Прошедший свой Путь! Ты давным-давно ушел в нирвану, но 
ты обладаешь чудесной силой – взгляни же на нас сейчас! Прошу, 

избавь нас от этих мучений! 
Так он лежал и молился от всего сердца. Настала ночь, и вдруг с 

неба слетел Будда Шакьямуни, Прошедший свой Путь, ростом в один 
чжан и шесть чи [4,8 м], в багряно-золотом сиянии. Он толкнул двери 

темницы, вышиб их, вошёл – и вышел наружу вместе с Ли-фаном. И 

восемнадцать мудрецов так же сбежали. Потом и множество 
преступников, заключённых в темнице, раз её разрушили, разбежались 

во все стороны, кто куда хотел. 
А один из стражников в это время услышал в небе страшный грохот. 

Он испугался, вышел посмотреть – и увидел золотого человека ростом 
выше чжан [3,03 м]. От человека исходило золотое сияние, он прямо по 

воздуху подлетел к дверям темницы, толкнул их, вышиб, вошел [?] 
Стражник испугался.  
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Так и вышло, что Закон Будды, который хотели передать из Индии 

в Китай, в тот раз передать не удалось. Передали его позже, при 

ханьском государе Мин-ди. А в старину, еще при династии Чжоу, Верное 
учение уже передавали в те края. А ещё царь Ашока построил в тех 

местах пагоды. Но когда государь Цинь Ши-хуан сжёг все писания, книги 
Верного учения тоже сгорели. Так передают этот рассказ.  

 

Источник рассказа неизвестен, похожие рассказы есть в «Удзи сю:и» (195), 

«Утигики-сю:» (12) и др. 

Цинь Ши-хуан 秦始皇, основатель династии Цинь, правил в 247–210 гг. до н.э. См. 

о нём рассказ 10–1.  

Монах Ши Ли-фан 釈利房 известен только по этой истории. В Китае монахам 

присваивалось прозвание Ши 釈 – от Шицзя 釈迦, китайской записи имени Шакьямуни.  

Четыре части общины – монахи (比丘, санскр. бхикшу), монахини, миряне и мирянки. В 

рассказе в первом случае пропущена целая строка: возможно, краткое изложение истории 

общины после ухода Будды. Далее в рассказе есть ещё один пропуск длиной примерно в 

две строки, предположительно, повтор описания чуда в темнице. 

Багряное золото 紫磨黄金 , симао:гон, санскр. суварна, – самая ценная из 

разновидностей золота, ср. рассказ 2–3. 

О государе Мин-ди см. рассказ 6–2; о царе Ашоке – 2–14 и 4–3 – 4–5. При древней 

династии Чжоу (1045–221 до н.э.) жили Конфуций и Лао-цзы; одно из буддийских 

преданий гласит, что они были учениками Будды и распространяли его учение, 

приспособляя его к способностям китайцев и не упоминая самого Будды. При Цинь Ши-

хуане были уничтожены все книги кроме текстов прикладного значения (по сельскому 

хозяйству, гаданиям и др.), по преданию, труды Конфуция были спасены стараниями его 

последователей. 

 

 

6–2. Рассказ о том, как при Поздней Хань во времена 
государя Мин-ди в Китай пришёл Закон Будды 

巻 6 第 2 話 震旦後漢明帝時仏法渡語 第二 

В стародавние времена в Китае при Поздней Хань во времена 

императора Мин-ди государь увидел во сне, будто к нему пришёл 
человек с золотистой кожей ростом в один чжан [3,03 м]. 

Проснувшись, государь призвал мудрых министров и рассказал им 
свой сон. Министры говорят: 

– Это знак, что из иных стран прибудет замечательный святой 
подвижник! 

Император услышал – и с тех пор ждал гостя всем сердцем, а меж 

тем из Индии прибыли монахи. Звали их Матанга и Дхармаракша. Они 
принесли с собой множество углей от костра Будды и книг Верного 

учения. И вот, явились они к императору. Император ожидал их, 
возрадовался сердцем, стал искать у них прибежища со рвением 

безмерным. 
В ту пору многие министры и придворные не приняли этого. Что уж 

и говорить о даосах пяти гор! А их было немало.  
– Мы стоим на своём пути: начиная с государя и вплоть до 

простого народа все в стране, от высших до низших, считают этот путь 
превосходным, издревле и доныне вся страна чтит его. И вдруг из чужой 

страны прибыли люди странного обличья, в диковинных одеждах, ничего 
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не знающие, принесли с собой бесполезные письмена – а государь их 

почтил. Это очень нас беспокоит!  

Так даосы вместе сетовали, и в свете о том, надо думать, шли 
недобрые речи. 

Однако император истово почитал учителя Закона Матангу, 
обращался к нему за прибежищем, и вскоре выстроил отдельный храм. 

Назвали же его Баймасы – храмом Белого коня. […]  
Выстроив храм, государь поместил там угли от костра Будды и 

книги Верного учения, учителя Закона Матангу поселил там, постоянно 
ходил туда искать прибежища, и даосы, глядя на это, думали: завидно! 

Очень это нас беспокоит! И говорили государю: 
– Так чтить писания диковинных бритых чужеземцев и останки их 

отшельника, принесённые сюда, – в высшей степени странно! Эти 
бритые – что они могут? А путь, на котором мы стоим, превосходен: мы 

гадаем и узнаём, что было и что будет, глядя на черты лица, распознаём, 
что доброе и худое случится с человеком, – этот путь подобен пути богов, 

творящих чудеса! Потому издревле и доныне все в стране, начиная с 

государей, все от высших до низших почитают наш путь как наилучший. 
А теперь, похоже, нам его придётся бросить? Надо нам встретиться с 

этими бритыми, помериться с ними силой, и кто победит, того пусть 
почитают, а кто проиграет, того бросят! 

Государь их выслушал и втайне опечалился: путь, на котором стоят 
даосы, даёт узнать дела небесные, дела земные, предсказать их заранее. 

Если монахи, прибывшие из чужой страны, не знают пока, как толковать 
благие и дурные предзнаменования, выйдет нехорошо! Если, состязаясь 

в чародейском искусстве, индийские монахи проиграют, будет очень 
жаль! 

Поэтому император не сразу назначил состязание, а сначала 
призвал к себе учителя Закона Матангу и наедине сказал ему: 

– У тех, кого зовут даосами пяти гор, людей, издавна чтимых в 
нашей стране, в сердцах проснулась зависть, вот какие речи они ведут. 

Что же делать? 

Учитель Закона Матанга отвечал: 
– Закон, что мы принесли сюда, люди издревле почитают ещё и за 

победы в состязаниях чудотворцев. Так что скорее нужно нам и тут 
сойтись [с даосами], посмотреть, кто победит! 

И рад был безмерно. Император, услышав это, тоже обрадовался. 
Выбрали день и вскоре объявили: учитель Закона Матанга и даосы будут 

состязаться в чудотворстве в саду перед дворцом! 
И вот, день настал, со всех страны собралось безмерное множество 

зрителей, от высших до низших. С восточной стороны поставили высокие 
парчовые шатры, и в них сели рядами самые сильные даосы, было их 

две тысячи. Были там и седовласые старцы, и молодые во цвете лет. И 
каждый развил свои дарования, не посрамил древних. А ещё министры, 

придворные, государевы дети и внуки, простые чиновники – все заняли 
сторону даосов. Ибо те принесли с собой книги, по которым даются 

истинные предсказания, выясняются дела трёх времён. А на стороне 

учителя Закона Матанги был только один министр, больше никто к нему 
не примкнул. Но на самом деле государь в сердце своём был с ним. 
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Даосы сложили свои писания в ларцы и расставили на украшенном 

помосте. На западной стороне тоже поставили парчовые шатры, и в них 

сели учитель Закона Матанга и тот министр. Они положили угли от 
костра Будды в лазуритовый сосуд. И тоже сложили в украшенные 

ларцы книги Верного учения, принесённые из Индии. Всего было там две 
или три сотни свитков. 

Так они приготовились явить каждый своё искусство. Сторона 
даосов говорит: 

– Пусть со стороны учителя Закона Матанги подожгут книги нашего 
даосского закона! 

Тогда по их слову со стороны учителя Закона Матанги вышел один 
ученик, сотворил огонь и поджёг книги даосской стороны. И со стороны 

супостатов вышел один даос и поджёг книги учителя Закона Матанги. Те 
и другие вспыхнули, загорелись, чёрный дым поднялся в небо. 

Тут останки Будды на стороне учителя Закона Матанги излучили 
свет и поднялись в небо. И книги святого учения тоже вместе с 

останками Будды поднялись в небо и остались в воздухе. Учитель Закона 

Матанга взял курильницу и какое-то время сидел, не отводя от них 
взгляда. А даосские книги тотчас все сгорели, обратились в пепел. 

Тогда одни  даосы прикусили языки и [?]. Другие плакали 
кровавыми слезами, а у иных из носу текла кровь, а у кого-то дыхание 

пресеклось и они умерли. Кто-то вскочил с места и побежал прочь, а 
кто-то перешёл на сторону учителя Закона Матанги и стал его учеником. 

А кто-то, скорбя, пал наземь, лишился чувств. Так они показали себя в 
этом небывалом деле. 

Государь, глядя на них, залился слезами, встал с места и 
поклонился учителю Закона Матанге. И с тех пор книги Закона, Верного 

учения, распространились по ханьской земле и поныне там процветают! 
– так передают этот рассказ.  

 

Источник рассказа неизвестен, похожие рассказы есть в «Утигики-сю:» (22), в 

«Сангоку дэнки» (5–1) и др. 

Мин-ди 明帝 (28–75 н.э.), второй император династии Восточная Хань, правил в 

58–75 гг. н.э. Матанга 摩騰迦 и Дхармаракша (тж. Дхармаратна) 竺法蘭 почитаются как 

первые буддийские наставники Китая. О состязаниях чудотворцев в Индии см. рассказы 

1–9 и 3–5; об останках Будды, они же «угли от костра Будды» 舎利, сяри, санскр. шарира, 

– 3–35. Даосы пяти гор五岳の道士 – наставники даосизма, здесь они соотнесены с пятью 

священными горами Китая: Тайшань 泰山 (восток); Хуашань 華山 (запад); Хэншань  衡山 

(юг); Хэншань 恆山 (север); Суншань 嵩山 (центр). 

 

 

6–3. Рассказ о том, как во времена государя У-ди династии 
Лян в Китай пришел Бодхидхарма 

巻 6 第 3 話 震旦梁武帝時達磨渡語 第三 

В стародавние времена в Южной Индии жил святой мудрец, 

учитель Бодхидхарма. У него был ученик, монах по имени Буддхаяша. 
Бодхидхарма велел Буддхаяше:  

– Отправляйся немедля в Китай и передай им Закон! 
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Буддхаяша сделал, как велел учитель: сел на корабль и прибыл в 

Китай. Но когда он собрался передавать Закон, оказалось: в Китае уже 

есть несколько тысяч монахов и они подвижничают каждый по-своему. 
Они выслушали, какой Закон проповедует Буддхаяша, но ни один не 

поверил ему, и в конце концов монахи прогнали его. Буддхаяша бежал, 
укрылся в горах Лушань в храме Дунлиньсы. 

А в горах Лушань жил замечательный отшельник, Великий учитель 
Юань. Когда он узнал, что прибыл Буддхаяша, то пригласил его к себе и 

стал расспрашивать:  
– Ты ведь из западных стран. Как ты толкуешь Закон Будды? Какое 

учение ты хотел распространить на нашей земле и почему тебя изгнали? 
Тогда Буддхаяша вместо ответа сжал кулак и раскрыл его, а потом 

спросил:  
– Понимаешь ли ты, что это значит? 

Учитель Юань понял: Буддхаяша сжатым кулаком показал 
заблуждения и страдания живых существ, раскрытой ладонью показал 

просветление, а сказать хотел, что страдания и просветление суть одно. 

Потом Буддхаяша в тех местах и умер. Великий учитель 
Бодхидхарма в далекой Индии чудом узнал о кончине своего ученика в 

Китае, сам сел на корабль и прибыл в Китай. В то время правил государь 
У-ди династии Лян.  

При нём построили огромную обитель, изготовили множество 
изваяний будд, возвели пагоды, переписали немало сутр. В сердце своём 

император думал: заслуги мои огромны. Если бы я показал всё, что 
сделал, какому-нибудь мудрому монаху, он бы наверняка высоко оценил 

мои дела! Где бы взять у нас в стране толкового добродетельного 
человека, святого мудреца? 

У-ди разыскивал такого человека, и кто-то ему сообщил:  
– Недавно из Индии прибыл странник по имени Бодхидхарма. Это 

мудрый, выдающийся подвижник!  
У-ди услышал и обрадовался, думает: позову этого Бодхидхарму, 

покажу ему обитель, изваяния, сутры и всё остальное, он, конечно, 

высоко их оценит. А я тогда узнаю у него, как ещё можно обрести 
достойные заслуги, взращу ещё более мощные корни блага! 

Рассудив так, У-ди послал за Бодхидхармой, и тот, получив 
приглашение, сразу же прибыл. Государь показал ему обитель: 

храмовые залы, пагоды, изваяния, сутры и всё прочее. А потом спросил: 
– Я повелел людям возвести храмовые залы и пагоды, переписать 

сутры, создать образы будд. Каковы мои заслуги? 
Великий учитель Бодхидхарма ответил: 

– Всё это не приносит заслуг. 
У-ди был уверен, что когда учитель увидит обитель, непременно 

вознесёт ему великую хвалу, и, слыша такой ответ, переменился в лице, 
думает: не пойму, что он такое говорит! И снова спросил: 

– Выходит, всё это не приносит заслуг? Почему же? 
Бодхидхарма ответил: 

– Когда кто-то строит пагоды, храмы и думает, что ему зачтутся 

выдающиеся заслуги, это всё обусловленные деяния, истинной заслуги в 
них нет. Истинной заслугой называется вот что: когда понимаешь, что в 
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этом теле ты есть чистейший будда, выросший из семени просветления, 

и проявляешь [эту свою природу], тогда обретаешь истинную заслугу. А 

твои дела не таковы, потому и не приносят заслуг. 
Так сказал Бодхидхарма, и У-ди не понравился его ответ. Государь 

подумал: почему он так говорит? Мои заслуги несравненны, я уверен. 
Раз он меня бранит, он наверняка замыслил недоброе! У-ди разозлился и 

прогнал Великого учителя прочь. 
Тогда Бодхидхарма взял свой посох с кольцами и ушёл жить в горы 

[?]. Там он повстречал [будущего] учителя созерцания Хуэй-кэ. 
Бодхидхарма в полной мере передал ему Закон Будды. Потом Великий 

учитель Бодхидхарма в тех краях и умер. Монахи из его общины 
положили его в гроб, гроб поставили в усыпальницу.  

А через двадцать семь дней человек по имени Сун Юнь, государев 
посланец, путешествуя, поднялся на горы Цунлин и повстречал монаха-

иноземца. У монаха только на одной ноге была соломенная сандалия, 
другая нога была вовсе босой, а сказал он Сун Юню вот что:  

– Тебе надобно знать: твой государь сегодня помер.  

Сун Юнь это услышал и записал, указав день и месяц. 
Через месяц Сун Юнь вернулся в столицу и узнал: государь и 

вправду скончался. Оказалось – точно в тот день и месяц, что были 
записаны. Сун Юнь задумался: кто же был тот монах-иноземец, кто 

предупредил меня о кончине государя ещё в горах Цунлин? И понял, что 
повстречал учителя Бодхидхарму. Сун Юнь взял с собой столичных 

чиновников, позвал монахов из общины Бодхидхармы и отправился с 
ними к могиле Бодхидхармы, чтобы проверить, верна ли догадка. 

Открыли гроб, глядь – а тела Бодхидхармы нет: внутри лежит только 
одна соломенная сандалия. Тут все поняли: монах-иноземец с гор 

Цунлин точно был Бодхидхармой, он ведь был в одной сандалии! 
Бодхидхарма вернулся в Индию, а одну свою сандалию оставил, чтобы 

китайцы узнали, кто он.  
С тех пор все в Китае узнали, что Бодхидхарму не зря зовут 

замечательным мудрецом. Все стали чтить его безмерно. Учитель 

Бодхидхарма – третий сын царя большого царства брахманов в Южной 
Индии. Так передают этот рассказ.  

 
Источник рассказа неизвестен, похожий рассказ есть в «Утигики-сю:» (1). 

Государь У-ди династии Лян 梁武帝 (464–549) правил в 502–549 гг., прославился 

как благочестивый покровитель буддизма. Бодхидхарма 達磨, яп. Дарума, почитается как 

основатель традиции «созерцания», кит. Чань, яп. Дзэн. Буддхаяша 仏陀耶舎 знаменит 

среди прочего тем, что перевел на китайский язык монашеский устав «Дхармагуптака-

виная», который позже получил наибольшее распространение в Китае и Японии как 

«Четырехчастный устав». 

Великий учитель Юань, здесь – Хуэй-юань 慧遠 (334–416/7) почитается как один 

из первых китайских наставников учения о Чистой земле. Ему принадлежат изложения по 

меньшей мере двух важнейших для китайского буддизма вопросов:  должен ли монах 

оказывать почести государю (не должен) и признают ли китайские мудрецы 

неуничтожимую душу, существование которой отрицают буддисты (по Хуэй-юаню, в 

Китае заблуждение насчет вечной души имеется, как и в Индии). Хуэй-кэ 慧可 (487–593) 

– первый китайский ученик Бодхидхармы, второй китайский патриарх традиции Чань. 
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Сун Юнь 宋雲  (даты жизни неизвестны) в 518 г. совершил путешествию в 

Центральную Азию и привез оттуда копии буддийских сутр для государя Сяо Мина 

династии Северная Вэй (прав. 516–528). 

 

 
6–4. Рассказ о том, как Переводчик Кан Сэн-хуэй отправился 

в царство У и явил шарира 
巻 6 第 4 話 康僧会三蔵至胡国行出仏舎利語 第四 

В стародавние времена в Индии жил святой мудрец по имени Кан 

Сэн-хуэй, Переводчик. Желая посеять семена Закона Будды, он 
отправился в Китай и прибыл в царство У.  

Тамошний государь еще ничего не знал о Трех Сокровищах, а 
потому очень удивился, увидев Переводчика, и спросил: кто ты такой? 

Сэн-хуэй ответил: 
– Я ученик Будды Шицзя из Западной страны. Я прибыл в Китай, 

чтобы передать Закон Будды, и вот я здесь. 
Государь спросил: 

–  Этот Будда Шицзя еще жив? 
Сэн-хуэй ответил: 

– Будда Шицзя проповедал Закон всем живым и ушел в нирвану, 
это было давным-давно.  

Тогда государь спросил: 
– Ты называешь себя учеником Будды Шицзя, но он давным-давно 

ушел в нирвану. Кого же ты чтишь как своего учителя? 

Сэн-хуэй ответил: 
– Хоть я и сказал, что Будда Шицзя ушел в нирвану, но его останки 

продолжают вести живые существа к спасению.  
Государь спросил: 

– Можешь ли ты показать мне эти останки? 
Сэн-хуэй ответил: 

– Останки Будды находятся в Индии. Сюда я их не взял. 
Государь сказал: 

– Ты говоришь что-то несусветное, я тебе не верю. Как я узнаю, 
есть на самом деле те останки или нет? 

Сэн-хуэй ответил: 
– Я сказал, что у меня нет с собой останков Будды, но если я 

помолюсь, они явятся сами собой. 
Государь сказал: 

– Так помолись, и пусть они явятся. 

Сэн-хуэй согласился, и государь спросил: 
– А если останки Будды не явятся, что ты будешь делать? 

Сэн-хуэй ответил: 
– Если останки Будды не явятся, можешь отрубить мне голову. 

Тогда государь повелел, чтобы начиная с этого дня Сэн-хуэй 
молился в течение семи дней. 

Сэн-хуэй поставил на стол тёмно-синий лазуритовый сосуд, 
разложил цветы, зажег благовония и стал молиться. Когда прошло семь 

дней, государь спросил: 
– Ну как, появились останки? 
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Сэн-хуэй ответил: 

– Прошу тебя, дай мне еще семь дней.  

Сэн-хуэй продолжал молиться, но и эти семь дней истекли, а 
останкив Будды так и не явились. 

Государь опять спросил Сэн-хуэя, как дела, и тот попросил дать 
ему еще семь дней. Государь согласился. Сэн-хуэй от всего сердца 

почтительно возносил молитвы. И вот на рассвете шестого дня в 
лазуритовом сосуде появился один большой уголек от костра Будды. 

Изнутри сосуда исходило сияние. Сэн-хуэй доложил государю: останки 
Будды явились! Государь очень удивился, пришел посмотреть. 

Действительно, в лазуритовом сосуде лежал большой светлый шар и 
испускал белое сияние. Увидев его, государь сказал: 

– Может быть, то, что ты вымолил, – настоящие останки Будды, а 
может быть, нет, трудно сказать. Чем ты докажешь, что это и правда 

они? 
Кан Сэн-хуэй ответил: 

–  Настоящие останки Будды не горят в огне, и даже алмазным 

пестом их не раздробить. 
Государь сказал: 

– Раз так, надо испытать их. Что скажешь? 
Сэн-хуэй согласился тотчас же устроить испытание. Он повернулся 

к сосуду с останками Будды и взмолился:  
– О, мой великий учитель Шицзя, Прошедший свой Путь! Хотя ты 

давным-давно ушёл в нирвану, ты дал обет и после ухода приносить 
благо живым существам. Прошу тебя, покажи твою мощь, яви нам всем 

чудо! 
Государь достал останки Будды из сосуда и положил на 

наковальню. Он выбрал самого могучего из своих силачей и велел ему 
ударить молотом по светлому шару. Тот ударил так, что и наковальня, и 

сам молот раскололись. Останки же Будды остались невредимы. Увидев 
это, государь обрел великую веру, его почтению и благоговению не 

было предела. 

Потом государь спросил Сэн-хуэя: 
– Это действительно останки Будды, а я по глупости сомневался и 

не верил тебе. Я хочу немедленно и от всего сердца почтить их. Но куда 
их поместить? 

Сэн-хуэй ответил: 
– Построй храм и помести останки Будды в нём. 

Государь последовал его словам, повелел срочно построить храм и 
поместить туда останки. Храм этот стал называться Цзяньчусы – Храм, 

Что Построили Первым, – потому что это был первый храм в тех краях. 
Тогда же в царстве У начали чтить Закон Будды. Так передают этот 

рассказ. 
 

Источник рассказа неизвестен, похожие рассказы есть в «Саньбао ганьин яолюэлу» 

(1–38), «Утигики-сю:» (3) и др. 

Монах Кан Сэн-хуэй 康僧会 (ум. 280), насколько известно по другим источникам, 

родился в Цзяочжи (на севере современного Вьетнама), а его предки происходили с 

западных окраин Китая. Место действия рассказа обозначено как 胡国, комментаторы 
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издания [Кондзяку 1993–1999] указывают, что в данном случае речь идёт о царстве У呉国 

эпохи Троецарствия, юго-восточной части Китая. 

 
 

6–5. Рассказ о том, как Кумараяна украл статую Будды и 

повез её в Китай 
巻 6 第 5 話 鳩摩羅焔奉盗仏伝震旦語 第五 

В стародавние времена в Индии Будда поднялся на небо Тридцати 

трёх богов, чтобы обратить к учению свою мать, царицу Майю, и пробыл 
там девяносто дней. Царь Удаяна очень тосковал по Будде и попросил 

бога Вишвакармана изваять из красного сандалового дерева его образ. 
Прошло девяносто дней, и Будда спустился с неба Тридцати трёх богов 

на Джамбудвипу по трем лестницам: золотой, серебряной и хрустальной. 
Когда Будда спускался, сандаловый будда подошёл к нижним ступеням 

его встречать и почтительно поклонился, согнувшись в поясе. Увидав 
такое, люди стали чтить изваяние безмерно. А когда настоящий Будда 

ушел в нирвану, все стали еще больше чтить этого сандалового будду.  
В те времена жил святой мудрец по имени Кумараяна. Однажды он 

подумал: в Индии, где Будда родился и жил, можно обойтись и без этого 
изваяния. Учение Будды здесь и так широко известно, мало кто не 

применяет его себе во благо. Но к востоку отсюда есть страна Китай. 

Туда учение Будды еще не проникло, и люди будто блуждают в потемках. 
Хорошо бы выкрасть изваяние Будды и переправить его в Китай, чтобы 

принести пользу и выгоду всем тамошним жителям! 
И вот Кумараяна выкрал изваяние и отправился с ним в Китай. Он 

очень боялся, как бы его не догнали и не остановили, поэтому бежал без 
отдыха и днем, и ночью, выбирал самые крутые горные тропы, не щадил 

тела и жизни своей – так он нёс свою добычу. 
Днем Кумараяна нёс изваяние на спине, а ночью будда из 

сострадания сам нёс Кумараяну. На их пути лежала страна Куча – 
далеко и от Индии, и от Китая. Кумараяне и назад не вернуться, и до 

места не добраться. Он подумал и решил, что теперь уж вряд ли его 
догонят, можно немного отдохнуть. И пришел к правителю тех мест, его 

звали Нэн-цзун. Он принял Кумараяну, расспросил его, что да как, а 
когда Кумараяна рассказал о своем замысле, восхищению царя не было 

предела. 

Но про себя Нэн-цзун рассудил: этот святой мудрец на вид уже 
очень стар, тело его одряхлело, сил почти не осталось – ему не одолеть 

тяготы такого дальнего пути, какой ему еще предстоит. Замысел весьма 
достойный – переправить сандалового будду в Китай – но исполнить его 

слишком трудно. Тут царь решил: а выдам-ка я за этого мудреца мою 
дочь! Она родит ему сына, и сын исполнит замысел отца, доставит будду 

в Китай!  
И предложил Кумараяне поступить так, но святой мудрец 

отказался: 
– Ты, царь, всё говоришь верно, но для меня это немыслимо. 

Царь со слезами уговаривал Кумараяну:  
– Святой мудрец, ты замыслил самое достойное дело, но сейчас ты 

поступаешь очень глупо. Если ты даже нарушишь монашеские обеты и 



12 
 

попадёшь в ад, но передашь в далекие края учение Будды, ты все равно 

совершишь деяние бодхисаттвы! Если же будешь заботиться только о 

себе, то даже не приблизишься к пути бодхисаттв!  
Кумараяна признал правоту царя и согласился. 

Дочь царя была стройна и прекрасна, будто небесная дева. Отец 
любил её без памяти. И всё же Нэн-цзун так глубоко проникся замыслом 

передать людям учение Будды, что хоть и горевал о ней, но выдал её 
замуж за Кумараяну. Святой мудрец стал царским зятем, говорил, что с 

нетерпением ждет наследника, но царевна все не беременела. 
Царь удивлялся: в чём дело? И однажды наедине спросил дочь: 

– Когда вы с Кумараяной вдвоём, что меж вами происходит? 
– Он возглашает сутры, – ответила царевна. 

Тогда царь сказал: 
–  В следующий раз закрой ему рот, чтобы он молчал. 

Дочь поступила так, как велел ей отец: когда они с Кумараяной 
остались вдвоём, закрыла мудрецу рот, чтоб он не мог возглашать сутры, 

и ему пришлось замолчать. После этого царевна понесла. Прошло ещё 

сколько-то времени, и Кумараяна умер. Этот святой мудрец, хоть и 
согласился с доводами царя и женился на его дочери, но от 

первоначальных своих помыслов не отступил. Возглашал он такие 
строки: 

 

処世界如虚空 Мир, где мы живем, будто пустое место, 

如蓮華不著水 Подобен цветку лотоса, что не намокает в воде; 

心清浄超於彼 Чистый ум выходит за его пределы, 

稽首礼無上尊 И мы склоняем голову перед Высшим Почитаемым. 

 
Поэтому царевна и не могла забеременеть, а когда она закрыла 

мужу рот, чтобы он не мог повторять эти строки, сразу зачала ребенка. У 
неё родился мальчик. Он вырос и получил имя Кумараджива. Когда ему 

рассказали о том, каков был изначальный замысел его отца, 
Кумараджива отнёс сандалового будду в Китай. Китайский император 

принял его с благоговением, вознес хвалу сандаловому будде. По всей 

стране люди стали поклоняться этому будде, чтили его безмерно. 
Кумарадживу прозвали Переводчиком. Дарованиями к учебе и 

мудростью он был подобен Будде. В точности как мечтал его отец, он 
доставил сандалового будду в Китай и тем самым принес пользу 

множеству живых. Кумараджива перевёл всю «Сутру о Цветке Закона» и 
ещё многие сутры и трактаты, потому его и прозвали Переводчиком. 

То, что мы и по сию пору можем изучать Верное учение Будды, ‒ 
полностью его заслуга. Так передают этот рассказ. 

 
Источник рассказа неизвестен, похожие рассказы есть в «Утигики-сю:» (8), 

«Сангоку-дэнки» (2–4) и др. Жизнеописание Кумараяны 鳩摩羅焔  входит в «Гаосэн-

чжуань» (2). Сын Кумараяны Кумараджива 鳩摩羅什  (344–413) – один из самых 

известных переводчиков книг буддийского канона на китайский язык; ему принадлежат 

переводы «Алмазной сутры», «Лотосовой сутры» и многих других текстов. 

О том, как Будда поднимался на небо Тридцати трех богов см. рассказ 2–2. 
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Царь Удаяна 優填王, Удэн-о:, тж. 鄔陀延, Удаэн, – правитель страны Каушамби в 

Средней Индии. Вишвакарман 毗首羯摩天, тж. 毘首羯磨天, Бисюкама-тэн, почитается как 

бог-помощник Индры, покровитель ремесленников. 

Царство Куча, тж. Кучэ, Кучар 亀茲国 , располагалось на землях к северу от 

пустыни Такла-Макан, через него проходил северный маршрут Великого шёлкового пути. 

Нэн-цзун 能尊 , вероятно – Лун-хуэй 龍会 , правитель государства Янци (в записках 

Сюань-цзана оно называется Ацини 阿耆尼), завоеватель царства Куча. 

«Строки о непостоянстве» 無常の文, мудзё:-но мон, они же «Строки о пребывании 

в земном мире» 處世界梵偈, Сё сэкай бон-но гэ, читаются в храмах при обряде принятия 

заповедей, ежедневно перед трапезой и в других случаях. Четверостишие входит в 

«Чистые правила Бай-чжана» (百丈淸規, кит. «Бай-чжан цингуй», яп. «Хякудзё: синги», 

TСД 48, № 2025, 1138b) начала XII в. и другие сравнительно поздние китайские тексты, 

однако по отдельности строки появляются гораздо раньше.  

 
 

6–6. Рассказ о том, как Переводчик Сюань-цзан 

путешествовал в Индию и распространял Закон Будды 
巻 6 第 6 話 玄奘三蔵渡天竺伝法帰来語 第六 

В стародавние времена в Китае при государе Сюань-цзуне 
династии Тан жил святой мудрец, учитель Закона Сюань-цзан. 

Он путешествовал по Индии и как-то раз шёл через огромное поле 
в далёкой глуши. День клонился к закату, а места для ночлега нигде не 

было, и Сюань-цзан всё брёл и брёл по полю. Он шёл, куда ноги несли, 
как вдруг заметил огни: ехало человек пятьдесят. Сюань-цзан 

обрадовался, что встретил людей, подобрался ближе, глядь – едут не 

люди, а демоны, всяческая нечисть самого жуткого вида. Делать нечего 
– Сюань-цзан стал во весь голос читать «Сутру сердца запредельной 

премудрости». Демоны, заслышав слова сутры, разбежались в разные 
стороны, а Сюань-цзан, избавившись от напасти, продолжил путь. 

Сутра эта была вручена Сюань-цзану по дороге в Индию. В пути он 
однажды очутился далеко в глуши, в горах. Людей – ни следа, даже 

дикие звери не забегают, птицы не залетают. Сюань-цзан вдруг ощутил 
жуткий запах: откуда-то воняло безмерно. Зажав нос, он отступил было 

назад, но запах показался ему уж очень странным, и он всё-таки 
решился посмотреть. Осторожно пошёл к тому месту, а там трава и 

деревья иссохли, кругом ни зверя, ни птицы. Он подошёл совсем близко 
и увидел человеческое тело. Так вот что воняет! – подумал Сюань-цзан, 

присмотрелся и заметил: тело шевелится. Э, да он жив! Расспрошу-ка я 
его! – решил странник.  

– Кто ты и чем болен, почему лежишь здесь вот так? – спросил 

Сюань-цзан. 
Больной отвечает:  

– Я – женщина. Всё моё тело с ног до головы покрыто язвами: на 
мне живого места нет, я вся распухла от гноя. Родители больше не могли 

выносить отвратительный запах, поэтому бросили меня здесь, в горной 
глуши. И всё же срок мой ещё не истёк, вот я и лежу, не умираю.  

Сюань-цзан от всего сердца пожалел её и спросил: 
– Неужели дома не нашлось никого, кто знал бы лекарство от твоей 

болезни? 
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– Дома я чем только не лечилась, – отвечала женщина. – Один 

врач сказал, что если кто-нибудь залижет все мои язвы с головы до ног 

и высосет из них гной, я сразу поправлюсь. Но от меня исходит такой 
смрад, что ко мне никто даже подойти не может, не то что зализать язвы 

и высосать гной.  
Слыша такое, учитель Закона залился слезами, а потом сказал:  

– Твоё тело стало нечистым. Моё тело таким не кажется, но если 
подумать, оно тоже нечисто. Мы все одинаково нечисты, и значит, 

считать собственное тело чистым, а тела других людей нечистыми – 
большая глупость. Я вылижу твоё тело и избавлю тебя от болезни.  

Больная подскочила от радости и подставила Сюань-цзану тело. 
Сюань-цзан подошёл и принялся вылизывать больную начиная с груди. 

Её кожа больше походила на грязь, а смердела так, что и не сказать 
словами. Сюань-цзан чуть не лишился чувств от дурноты. И всё же 

сострадание в его сердце было настолько глубоко, что он не обращал 
внимания на вонь. Высасывал из язв жидкий гной, сплёвывал его в 

сторону, вылизал так всю верхнюю половину тела женщины – от шеи до 

пояса. И всюду, где он касался языком, кожа полностью очищалась, 
становилась такой, какой была прежде. Сюань-цзан радовался безмерно. 

Вдруг он почуял благоухание сандала и алоэ, увидел сияние, будто 
взошло солнце. Он шарахнулся назад в страхе и изумлении: больная 

вдруг преобразилась, обернулась бодхисаттвой Внимающим Звукам Мира. 
Сюань-цзан пал на колени, почтительно соединил ладони, а бодхисаттва 

тотчас поднялся с ложа и молвил:  
– Ты и вправду святой мудрец, ты по-настоящему чист. Я хотел 

испытать твое сердце, поэтому принял облик больной женщины. Вижу, 
ты достоин глубочайшего уважения, и я могу теперь же вручить тебе 

сутру, которую хранил у себя. Возьми её, распространи по всему свету, 
по самым отдалённым краям, и веди с её помощью живые существа! 

Бодхисаттва передал Сюань-цзану сутру и исчез, будто растаял. 
«Сутра сердца», которую Сюань-цзан читал, когда наткнулся на демонов, 

и была той самой сутрой. Вот, значит, каковы её чудеса! 

Сюань-цзан прибыл в Магадху и отправился в храм Наланда к 
Шилабхадре, которого все звали Вместилищем Истинного Закона. Сюань-

цзан стал учеником Шилабхадры, и тот передал ему учение. 
Шилабхадра, когда впервые увидел Сюань-цзана, заплакал и 

рассказал вот что.  
 

Много лет я болел, страшно мучился, думал покончить с 
собой. Но однажды ночью мне приснился сон. Явились три 

небожителя: один золотого цвета, второй – лазурного, а третий – 
серебристого. Облик всех троих был непостижимо прекрасен. Они 

сказали мне:  
– Ты болеешь оттого, что в одном из прошлых рождений был 

царём и замучил множество подданных. Теперь ты терпишь 
воздаяние. Ты можешь прямо сейчас осознать, как был тогда 

неправ. Покайся, и на тебе больше не будет того греха!  

Услышав это, я поклонился и покаялся в грехах. Тут золотой 
небожитель указал на лазурного и спросил меня:  
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– Знаешь ли ты, что перед тобой бодхисаттва Внимающий 

Звукам Мира?  

А потом указал на серебристого и добавил: 
– А это бодхисаттва Майтрейя. 

Я поклонился серебристому небожителю и сказал:  
– Я всегда мечтал переродиться на небе Тушита. Хочу 

поскорее возродиться там и чтить Майтрейю! 
– Ты должен повсюду распространять Учение, и тогда 

сможешь обрести желаемое, – был ответ. Золотой небожитель 
объяснил:  

– Я – Манджушри. Мы пришли, чтобы рассказать тебе всё это. 
Не горюй, скоро из Китая прибудет монах и последует за тобой, 

чтобы ты передал ему Учение. Передай ему Закон Будды!  
Сказал – и все трое исчезли, будто растаяли. Я выздоровел и 

с тех пор жду тебя. И вот ты пришёл, учитель Закона из Китая, мой 
сон сбылся в точности. Теперь я должен передать тебе Закон 

Будды!  

 
И вручил Сюань-цзану Учение, будто перелил воду в сосуд. 

Потом Сюань-цзан отправился в паломничество по знаменитым 
местам. Он сел на корабль и поплыл по реке Ганге в другую страну. 

Вместе с ним на корабле плыли ещё восемьдесят с лишним человек. Они 
тоже хотели спуститься вниз по реке, а по обоим берегам её – густой лес, 

деревья и травы разрослись безмерно. 
Вдруг из зарослей выплыли лодки, больше десятка. Никто не знал, 

что это за лодки, глядь – а это разбойники! Они захватили корабль 
Сюань-цзана и принялись избивать людей, срывать с них одежду, 

отбирать драгоценности. Эти разбойники издавна служили богине Дурге 
и каждый год по осени приносили ей жертву. Они находили какого-

нибудь красавца, убивали, подносили его кровь и плоть богине и молили 
даровать им счастье. И вот, увидев статного и красивого монаха, 

разбойники обрадовались: редкая удача добыть подходящего человека 

как раз когда уже скоро пора приносить жертву!  
– Вот повезло! Этот монах хорош собою. Убьём его и принесём в 

жертву!  
Сюань-цзан послушал их и сказал:  

– Тело моё – грязь, если оно и будет убито, жалеть нечего. Но я 
прибыл издалека, хотел поклониться древу Бодхи, горе Гридхракуте, 

расспросить о книгах Закона. Пока мой замысел не исполнен, убивать 
меня нехорошо!  

Эти слова услышали все, кто плыл вместе с Сюань-цзаном на лодке, 
и тоже стали упрашивать разбойников пощадить его. Но те не 

согласились,  отправили одного из своих за водой, замешали с ней 
лесную землю наподобие глины и соорудили жертвенник. Потом двое 

достали мечи, подтолкнули Сюань-цзана, чтобы он взобрался на 
жертвенник, и хотели уже его заколоть. Сюань-цзан же выглядел ничуть 

не испуганным, разбойники смотрели и только диву давались. Видя, что 

его вот-вот убьют, Сюань-цзан попросил:  
– Дайте мне ещё немного времени, и до поры не тревожьте меня.  
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Разбойники согласились. 

Сюань-цзан от всего сердца вознёс молитву бодхисаттве Майтрейе 

на небе Тушита:  
– Сейчас меня убьют, и мне предстоит возродиться в твоих 

чертогах, чтобы я вознёс тебе почёт и хвалу. Ты преподашь мне Учение, 
а потом я вернусь сюда и наставлю на путь истинный эту шайку 

разбойников! 
Так он поклялся, поклонился буддам десяти сторон света, и, 

совершая правильное памятование, сосредоточился на бодхисаттве 
Майтрейе. В сердце своём Сюань-цзан взошёл на гору Сумеру, поднялся 

на небо Тушита и увидал бодхисаттву Майтрейю, сидящего на 
драгоценном помосте в окружении небожителей. Сюань-цзан 

возрадовался, позабыл, что лежит на жертвеннике, думать не думал о 
разбойниках, а внешне – будто уснул. Все, кто плыл с ним на лодке, 

плакали и рыдали без конца. 
И тут вдруг поднялась чёрная буря! Ветер дул со всех четырёх 

сторон, валил деревья, река вздулась, лодки смыло высокой волной. 

Разбойники перепугались и давай спрашивать попутчиков Сюань-цзана: 
что это за монах такой, откуда он взялся, как зовут? Те отвечают:  

– Он прибыл из Китая изучать Закон Будды. Если вы убьёте его, 
совершите тягчайший грех. Только посмотрите, какие волны и ветер! Это 

небесные боги разгневались на вас!  
Тут разбойники пожалели, что связались с Сюань-цзаном, и 

принялись трясти его, чтобы он очнулся. Сюань-цзан открыл глаза и 
спросил:  

– Пора? 
Разбойники отвечали:  

– Мы не станем вредить тебе, учитель! Умоляем, прими наше 
раскаяние! – и поклонились.  

Он же сказал так:  
– Воровство и убийства принесут вам мучения в Беспросветном аду. 

Ваши жизни недолговечны, как капли росы. Зачем же вы обрекаете себя 

на неизмеримо долгие страдания? 
Разбойники слушали, отбивали земные поклоны и горько каялись.  

– Мы больше не будем творить зло, – говорили они. – Учитель, 
умоляем, подтверди, что мы правда раскаялись! 

Они вернули всё награбленное, одежду и прочее имущество, а 
сами приняли пять заповедей. Ветер и волны тогда стихли, погода 

наладилась. 
Сюань-цзан потом посетил чтимые места, а когда ему пришло 

время возвращаться в Китай, индийский царь Шиладитья принял у него 
прибежище и щедро одарил его. Среди подарков был котёл, из которого 

можно было сколько угодно брать еду, а он всё равно оставался полон. 
Да ещё кто из него ел, того никакая хворь не брала. Этот котёл в 

царском роду передавали из поколения в поколение как драгоценность, 
и всё же Шиладитья отдал его Сюань-цзану в знак почтения к его 

добродетелям. 

Сюань-цзан взял котёл и отправился в обратный путь. Когда он 
плыл вниз по реке Инд, лодка сильно накренилась, книги Закона едва не 
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потонули. Сюань-цзан молился, давая великие обеты, но никакого чуда 

не случилось. Тогда Сюань-цзан сказал:  

– Точно, лодка накренилась не просто так. Если на этом судне есть 
что-то, что надобно тебе, о Царь драконов, прошу, дай мне знать! 

Тут из воды показался старец и попросил отдать ему тот самый 
котёл. Сюань-цзан тогда подумал: лучше отдам котёл, чем книги Закона 

утонут, – и бросил котёл в реку. И благополучно вернулся домой.  
Вот так. Сюань-цзана везде и всюду принимали, без конца просили 

у него прибежища. Как сказано, его прозвали Переводчиком. А учение 
Великой колесницы о признаках дхарм не иссякло, процветает и поныне! 

Так передают этот рассказ. 
 

Источник рассказа неизвестен, похожие рассказы есть в «Саньбао ганьин яолюэлу» 

(3–17), «Утигики-сю:» (9), «Сангоку-дэнки» (2–23) и в некоторых версиях жизнеописания 

Сюань-цзана. 

Государь Сюань-цзун 玄宗 (685–762) правил в 712–756 гг., см. о нём рассказы 7–1 

и 10–7.  Монах Сюань-цзан 玄奘 (602–664), переводчик и проповедник, на самом деле 

работал при танском императоре Тай-цзуне 太宗 (прав. 627–649). Шилабхадра 戒賢 (529–

645) – знаменитый наставник традиции йогачара, родился в Магадхе, но во времена 

путешествия Сюань-цзана жил и работал в монастыре Наланда. Тушита, 兜率 , кит. 

Доушуай, яп. Тосоцу – одно из небес, см. Схему миров. 

Дурга 突伽天 (она же Парвати, Кали, Бхайрави) – богиня-воительница, супруга 

бога Шивы. Под древом Бодхи Будда достиг пробуждения, а на горе Гридхракута 

(Орлиной) много проповедовал. 

«Правильное памятование» 正 念 , сё:нэн, – седьмая из восьми ступеней 

Благородного восьмеричного Пути, когда подвижник полностью отсекает дурные 

помыслы и осознаёт себя на Пути Будды. Беспросветный ад, санскр. Авичи, – худший из 

восьми горячих адов, где грешники постоянно умирают и вновь возрождаются. Туда 

попадают те, кто совершил один из пяти страшных грехов (убил отца, мать, архата, будду 

или затеял раздоры в общине). 

  Пять заповедей, которые должен соблюдать каждый буддист, – не убивать, не 

воровать, не прелюбодействовать, не лгать и не употреблять веществ, дурманящих 

сознание. 

  Шиладитья (ок. 606–647) – правитель государства Каньякубджа в Средней Индии, 

покровитель буддизма. Старец здесь – царь драконов, повелитель вод. 

 

 

6–7. Рассказ о том, как Переводчик Шань У-вэй привез в 
Китай мандалу Мира-Чрева 

巻 6 第 7 話 善無畏三蔵胎蔵界曼陀羅渡震旦語 第七 

В стародавние времена Великий Солнечный будда желал спасти 
всех живых. Ради этого он проповедал великое учение мандалы Мира-

Чрева и вручил его бодхисаттве Алмазные Руки. Через несколько сотен 
лет бодхисаттва Алмазные Руки передал это учение Дхармагупте из 

храма Наланда в Средней Индии. Дхармагупта проповедовал учение 
мандалы Мира-чрева повсюду и передал его Шань У-вэю, потомку в 

пятьдесят втором поколении царя Дроноданы. 
Позже, в том году, что в Китае звался седьмым годом Кай-юань 

[719 г.], Шань У-вэй привез мандалу Мира-чрева из Индии в Китай и 
проповедовал о ней повсюду. В Китае тогда правил государь Сюань-цзун 

https://88f4395e-9a7b-4477-bd7a-ccf73f736fa0.filesusr.com/ugd/47b776_de3ad98586d84e859ea4fc137a310c68.pdf?index=true
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династии Тан. Назначив Шань У-вэя учителем страны, государь велел 

ему перевести священные книги, нарисовать великую мандалу и 

устроить помост для великого обряда. Образы всех почитаемых на 
мандале излучали свет, с неба падали редкостные цветы – подношение 

мандале. И сам государь, и его министры и все чиновники, видя такое, с 
почтением поклонились, стали ценить её безмерно. 

С тех пор люди по всей стране искали прибежища у Шань У-вэя, а 
мандала Мира-чрева сотворила еще не одно чудо […]  

 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–32), похожие рассказы есть в 

«Сангоку дэнки» (9–17) и в «Сингон-дэн». 

Шань У-вэй 善無畏 (637–735), он же Шубхакарасимха, почитается как наставник 

буддийских «таинств» 秘密, химицу; здесь он назван потомком царя Дроноданы – дяди 

Будды и отца злодея Девадатты. Другие жизнеописания сообщают, что Шубхакарасимха 

был наследником правителя индийского государства Орисса; уступив братьям в борьбе за 

престол, он отрёкся и принял монашество, учился в одном из храмов Наланды (см. рассказ 

6–6).  

Традиция передачи «тайного учения» в рассказе выглядит так: от вселенского 

будды Великого Солнечного, Махавайрочаны 大日如来  (кит. Дажи, яп. Дайнити) к 

бодхисаттве Алмазные Руки, Ваджрапани 金剛手菩薩 (кит. Цзиньганшоу, яп. Конго:сю:), 

далее к Дхармагупте и затем к Шань У-вэю. Обычно биографы называют другую дату 

прибытия Шань У-вэя в Китай – 716 г.; его встречу с государем Сюань-цзуном относят к 

717 г.  По преданию, в 728–729 гг. Шань У-вэй посетил Японию и спрятал «Сутру о 

Великом солнечном будде» в храме Кумэ-дэра, где её потом нашёл монах Кукай (рассказ 

11–9); см.: [Rambelli 2006]. 

Мандала Мира-Чрева 胎蔵界, санскр. Гарбха-дхату, яп. Тайдзо:кай, изображает 

вселенского будду в окружении других будд, бодхисаттв и прочих почитаемых существ. 

Об одном из чудес этой мандалы см. ниже рассказ 6–30. 

Дхармагупта 達磨掬多 жил и работал в VII в. в монастыре Наланда в центральной 

Индии. Окончание рассказа не сохранилось. 

Rambelli, Fabio (2006) “Texts, Talismans, and Jewels: the Reikiki and the performativity of sacred 

texts in medieval Japan”,  Payne, Richard, Leighton, Taigen Daniel, Eds., Discourse and Ideology in Medieval 

Japanese Buddhism, Taylor & Francis. 

 

 

6–8. Рассказ о том, как Ваджрабодхи привез в Китай 
мандалу Мира-Жезла  

巻 6 第 8 話 金剛智三蔵金剛界曼陀羅渡震旦語 第八 

В стародавние времена Великий Солнечный будда, желая принести 

пользу и благо всем живым, проповедал великое учение мандалы Мира-
Жезла и вручил его Ваджрасаттве. Ваджрасаттва принял учение, а 

спустя несколько сотен лет передал его бодхисаттве Нагарджуне. Еще 
через несколько сотен лет бодхисаттва Нагарджуна передал учение 

бодхисаттве Нагабодхи. Нагабодхи почтительно принял учение, 

сохранил его и передал бодхисаттве Ваджрабодхи – как будто перелил 
воду из кувшина в чашу. 

Ваджрабодхи был уроженцем царства Малайи в Южной Индии. 
Глубоко сострадая всем живым, он странствовал по свету, шёл к тем, с 

кем был связан, и всем им приносил пользу. Люди искали у него 
прибежища, и вот он прослышал, что в Китае Закон Будды процветает и 
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великое учение в большом почёте. Тогда он взошёл на корабль, 

переплыл море и в восьмом году Кай-юань [720 г.] прибыл в Китай. 

Правивший тогда государь Сюань-цзун встретил его с 
беспредельным почтением и попросил у него прибежища. Ваджрабодхи 

продолжил повсюду распространять Учение и Закон, установил мандалу, 
и она стала являть чудеса [?] 

 
Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–33), похожие рассказы есть в 

«Сангоку дэнки» (9–19) и в «Сингон-дэн». 

Здесь традиция передачи «тайного учения» выглядит иначе, чем в рассказе 6–7, при 

том что две мандалы, Мир-Чрево и Мир-Жезл, образуют двуединство подобно женскому 

и мужскому началам. На мандале Мира-Жезла 金剛界 , санскр. Ваджра-дхату, яп. 

Конго:кай, также изображается вселенский будда в окружении других будд, бодхисаттв и 

иных существ, но расположены их образы иначе, чем на мандале Мира-Чрева. От 

Махавайрочаны учение этой мандалы переходит к Ваджрасаттве 金 剛 薩 埵 , яп. 

Конго:сатта, от него к Нагарджуне (отождествляется с индийским наставником 

Нагарджуной II в. н.э., см. рассказы 4–24 и 4–25), затем к бодхисаттве Нагабодхи 龍智菩

薩 , яп. Рю:ти-босацу и далее к Ваджрабодхи 金剛智 , он же Цзиньганчжи (671–741). 

Большие временные промежутки между наставниками традиция объясняет  чудесной 

передачей учения. 

Согласно жизнеописаниям, Ваджрабодхи, как и Шубхакарасимха (см. рассказ 6–7) 

происходил из царского рода, учился в Наланде, а потом отправился в Китай.  

Окончание рассказа не сохранилось. Об одном из чудес мандалы Мира-Жезла см. 

ниже рассказ 6–29. 

 

 

6–9. Рассказ о том, как Бу-кун произнес заклятие из «Сутры 

о человеколюбивых государях» и явил чудо 
巻 6 第 9 話 不空三蔵誦仁王呪現験語 第九 

В стародавние времена в Южной Индии жил Переводчик Бу-кун. 

Еще мальчиком он, следуя за Ваджрабодхи, прибыл из Индии в Китай и в 
Китае принял постриг. Бу-кун перенял от Ваджрабодхи учение высшей 

тайной йоги и распространял его по миру, приносил пользу и благо всем 
живым. Тогдашний китайский государь Сюань-цзун чтил Бу-куна и 

назначил его учителем страны.  
В год Крысы и Старшей воды, первый год Тянь-бао [742 г.], 

пришли войска из пяти западных стран – из Да-Ши-Кан – и напали на 
крепость Аньси. В одиннадцатый день второго месяца того года от 

[защитников?] крепости пришло прошение:  
 

«Государь! На нашу крепость напали войска пяти стран – Да, 

Ши, Кан. Пришлите войско нам на подмогу!».  
 

Сюань-цзун, услышав это, встревожился, повелел войскам 
выступать в поход, послал больше двадцати тысяч воинов. Через 

несколько дней они подошли к Аньси. Тут один из министров предложил 
государю:  

– Не пора ли пригласить Бу-куна и посоветоваться с ним?  
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Сюань-цзун призвал Бу-куна во дворец, сам взял в руки 

курильницу с благовониями, сосредоточил помыслы и сказал 

Переводчику: 
– Великий учитель, прошу тебя, призови бога Пишамэня, спаси нас 

от беды! 
Тогда Переводчик дважды по семь раз прочел заклятие из «Сутры 

о человеколюбивых государях для защиты страны». Сюань-цзун всё это 
время видел могучих, внушительного вида воинов: около пятисот 

человек в доспехах и с копьями в руках выстроились перед дворцом. 
Сюань-цзун, глядя на них, дивился, страшился, спросилт Бу-куна: кого 

это я вижу? 
Бу-кун отвечает: 

– Это воины Ду Цзяня, второго сына Пишамэня. Они прибыли, 
чтобы пополнить ряды твоих войск. Они отправятся в Аньси и избавят  

крепость от беды. Нужно, о государь, поскорее приготовить еды и 
накормить их.   

И вот, наступил четвертый месяц. Из Аньси пришло донесение:  

 
«После одиннадцатого дня второго месяца вся местность на 

протяжении тридцати ли [15 км] к северо-востоку от города 
потонула во мраке, и среди туч и тумана явилось множество воинов. 

Каждый был ростом выше чжан и все в золотых доспехах. В час 
Петуха [17–19 часов] воины стали бить в барабаны и трубить в 

рога. Шум было слышно на триста ли вокруг и даже дальше, земля 
содрогалась, эхо звучало в горах. Длилось это два дня. Войска всех 

пяти стран Да-Ши-Кан разбежались-рассеялись. А ещё вдруг в их 
шатры прибежали крысы золотистой масти, перегрызли тетивы у 

луков, попортили всё снаряжение. А ещё над крепостными 
башнями засиял свет. Люди смотрели и дивились: сам Пишамэнь 

явился! Не было в городе человека, кто бы его не видел. Раз так, 
то с превеликим почтением мы нарисовали образ Небесного царя и 

подносим тебе, о государь!». 

 
Государь выслушал эти вести, возрадовался безмерно и повелел, 

чтобы на перекрестках дорог и во всех краях и округах внутри 
городских стен в северо-восточных углах поставили [изваяния?] 

Пишамэня и подносили ему дары. А еще повелел во всех храмах 
поместить образ Небесного царя, чтобы каждый первый день месяца во 

всех краях и округах ему подносили благовония и цветы, еду и напитки, 
чтили его песнями и плясками. С тех пор по всей стране люди стали 

чтить Пишамэня, каждый старался в этом превзойти других. 
Обычай помещать образ Небесного царя на городских воротах 

тогда и зародился. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–38), похожий рассказ есть в 

«Сингон-дэн». 

Бу-кун 不空  (705–774), он же Амогхаваджра, почитается как Переводчик, ему 

принадлежат переводы множества текстов «тайного учения». Также он перевёл «Сутру 
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праджня-парамиты о человеколюбивых государях для защиты страны» (仁王護国般若波

羅蜜多経, яп. «Нинно: гококу хання-харамитта-кё:»), см. рассказы 7–11 и 7–12.  

«Пять стран» здесь – собирательное название земель к западу от Китая. Знаки 大石

康 , Да-Ши-Кан, вероятно, указывают на два тамошних центра власти: Ташкент и 

Самарканд. Рассказ о том, как Бу-кун помог китайцам победить врагов у стен Аньси в 742 

г., есть также в «Жизнеописаниях достойных монахов» (高僧伝, «Гаосэн-чжуань», 988 г.). 

Пишамэнь 毘沙門天 , санскр. Вайшравана, яп. Бисямон – один из четверых 

Небесных царей, хранителей стран света, он охраняет север; см. рассказы 1–2, 1–9. Ду 

Цзянь 独健  – один из сыновей-сподвижников Пишамэня, как и отец, изображается в 

облике могучего воина.  

Согласно китайскому учению о странах света, воспринятому и в Японии, северо-

восточная сторона – наиболее опасна, оттуда нападают демоны; поэтому изображения 

Пишамэня помещают в северо-восточном углу городских стен. 

 

 

6–10. Рассказ о том, как Буддхапали привез в Китай 

Победоносное заклятие 
巻 6 第 10 話 仏陀波利尊勝真言渡震旦語 第十 

В стародавние времена в Северной Индии, в царстве Гандхара, жил 

святой мудрец Буддхапали. В Китае его имя – Цзюэ-ху. Сердце его 
пробудилось, он искал Путь. Издалека до него дошел слух, что на горах 

Чистейших, Цинляншань, пребывает [бодхисаттва] Манджушри. Нелегко 
туда добраться – но Буддхапали отправился, пересёк Зыбучие пески, 

добрался до Китая. Прибыл в горы Чистейшие, поклонился с почтением и 
взмолился:  

– Вот бы мне увидеть Манджушри в истинном обличье! 
Тут с гор явился старец и говорит Буддхапали: 

– О наставник Закона, доставил ли ты из своих краёв «Почитаемое 
победоносное заклятие головы Будды»? Здесь все живые много грешат. 

И даже среди монахов, вышеших из дому, многие творят бесчинства. 
«Почитаемое победоносное заклятие головы Будды» – тайный Закон, 

способный избавить от всяческих грехов. Если ты пришел без сутры, что 
толку в твоем приходе? Даже если бы ты и увидел Манджушри, разве это 

помогло бы тебе по-настоящему прозреть? Иди-ка ты обратно в 

западные земли, возьми сутру, возвращайся сюда и научи заклятию 
здешних жителей!  

Буддхапали выслушал, обрадовался, хотел было ответить, что пока 
не принёс «Почитаемое победоносное заклятие», но старец исчез, будто 

растаял. Тогда Буддхапали удивился, устрашился, поспешил поскорее в 
родные края, взял сутру и снова пустился в путь. Дорога была дальняя, 

трудная, но Буддхапали не отступил от своего замысла, и в итоге 
вернулся в Китай, поднялся на горы Утайшань и больше никогда не 

покидал их. 
Нет человека, кто мог бы поведать обо всем, что случилось с 

Буддхапали. Но благодаря ему Победоносное заклятие попало в Китай. 
Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–36), похожий рассказ есть в 

«Сингон-дэн». 
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Буддхапали 佛陀波利, он же Цзюэ-ху 覚護, переводчик из Афганистана, прибыл в 

Китай в 676 г. Он перевёл на китайский язык «Сутру почитаемого победоносного заклятия 

головы Будды» (ТСД 19, № 967); заклятие, содержащееся в этой сутре, упоминается в 

рассказах 13–3, 14–42, 15–6, 15–45. 

О бодхисаттве Манджушри文殊, кит. Вэньшу, яп. Мондзю:, см. рассказ 3–2. Его 

Чистой землёй считаются горы Цинляншань, 淸涼山, «Чистейшие», они же Утайшань 五

臺山. По пути в Китай герой рассказа проходит Зыбучие пески 流沙, рю:ся, вероятно – 

пустыню Такла-Макан. 

 

 

6–11. Рассказ о том, как в Танском Китае Юй Ань-лян ожил 

благодаря статуе Будды Шицзя, которую изготвоил его старший 
брат 

巻 6 第 11 話 震旦唐虞安良兄依造釈迦像得活語 第十一 

В стародавние времена в Танском Китае, в Ханьсюане, что в Ючжоу, 

жил человек по имени Юй Ань-лян. Был он из рода Цзы, промышлял 

охотой много лет, на его счету накопилось столько загубленных жизней, 
что и не сосчитать. Благих же дел он не вершил вовсе. Как-то раз, когда 

Ань-ляну шёл тридцать седьмой год, он поехал охотиться в горы. Там он 
хотел подстрелить оленя, но нечаянно свалился с лошади, лишился 

чувств и вскоре умер. Собрались родные, принялись его оплакивать. А 
через полдня Ань-лян ожил: вскочил, зарыдал, бросился на землю и 

стал каяться в своих грехах. 
Родные спрашивают Ань-ляна, что с ним, а он плачет и ничего не 

говорит. Наконец рассказал: 
 

Когда я упал с коня и лишился чувств, тут же явились 
четверо демонов с лошадиными головами и большая повозка. Я 

было подумал: что это за повозка? А они схватили меня и закинули 
в неё. Внутри полыхало пламя, жгло мое тело, жар нестерпимый! 

Тут меня доставили к царю Яньло. И тотчас явился величавый 

монах. Я не знал, кто он такой, но при виде его царь Яньло 
поспешно спустился со своего помоста, соединил ладони, 

почтительно приветствовал его и спросил:  
– Что привело тебя сюда? 

Монах ответил:  
– Этот грешник – мой прихожанин. Я пришел попросить тебя 

продлить ему жизнь ненадолго.  
Тогда Яньло сказал:  

– Это дурной человек, грехи его весьма тяжелы, трудно мне 
его отпустить! Но раз ты, учитель, пришел ради него, я не могу 

отказать! 
И отпустил меня. 

Тогда монах проводил меня к вам. Я был счастлив, что так 
вышло, но меня разбирало любопытство, и я спросил монаха:  

– Кто ты, мой спаситель? 

В ответ он молвил:  
– Неужели ты не узнал меня? Я тот самый Будда Шицзя, чей 

образ заказал изготовить твой старший брат Ань-дао, когда сердце 
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его пробудилось. Как младший брат ты добавил ему тридцать монет, 

чтобы завершить работу. Твоё сердце не пробудилось, но ты помог 

старшему брату, дал немного денег на то, чтобы изготовить мой 
образ. Поэтому теперь я спас тебя. Посмотри, во что я одет, и 

запомни меня.  
И тотчас исчез, будто растаял, а я ожил. Вот почему я 

распростерся на земле, сетую и горько каюсь в том, что долгие 
годы грешил, отнимая чужие жизни!     

 
Потом Ань-лян отправился в дом к брату. Смотрит на изваяние 

Будды – а на нём то самое одеяние, что он видел на монахе на Тёмной 
дороге! Тут Ань-лян еще горше заплакал и вернулся к себе. С тех пор 

сердце его пробудилось, он и для себя изготовил образ Будды Шицзя и с 
великим почтением поклонялся ему. 

Думается, даже если не сам изготовляешь образ Будды, а только 
помогаешь другому, даёшь хотя бы пылинку, это все равно приносит 

неизмеримые заслуги. Тому, кто так поступает, Будда приносит не 

меньше пользы! Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–9), похожий рассказ есть в 

«Сангоку-дэнки» (10–26). 

Юй Ань-лян 虞安良 и его брат Ань-дао 安道 известны только по этой истории. 

Шицзя 釈迦 – Будда Шакьямуни, яп. Сяка. Этот рассказ в «Кондзяку» – первый из многих, 

посвящённых приключениям временно умершего человека на Тёмной дороге (между 

кончиной и новым рождением) и на суде у царя Яньло 閻魔王, яп. Эмма-о:, судьи мёртвых. 

 

 

6–12. Рассказ о том, как в Китае Фа-цин из храма Игуаньсы 
ожил благодаря изваянию Будды Шицзя 

巻 6 第 12 話 震旦疑観寺法慶依造釈迦像得活語 第十二 

В стародавние времена в Китае был храм Игуаньсы, в нём жил 

монах по имени Фа-цин. В третьем году Кай-хуан [583 г.] Фа-цзин 
задумал изготовить лаковый образ Шицзя высотой в один чжан и шесть 

чи [4,8 м], но скоропостижно умер, не успев закончить работу.  

И в тот же день в храме Фачансы скончался монах по имени Да-
чжи. Через три дня Да-чжи ожил и рассказал братии вот что.  

 
Когда я умер, я попал во владения царя Яньло и встретил Фа-

цина из храма Игуаньсы. Похоже, Фа-цин был чем-то сильно 
огорчён. Тут появился величавый монах и предстал перед царём. 

Он обратился к царю со словами:  
– Этот Фа-цин изготовлял мой образ и не успел закончить. 

Почему он умер? 
Царь спросил одного из своих людей:  

– Фа-цин умер. Весь ли срок его исчерпан? 
Тот отвечает:  

– Срок жизни Фа-цина ещё не окончен, но пищи больше нет.  
Тогда царь повелел:  



24 
 

– Сейчас же выдайте Фа-цину листьев лотоса! Чтобы остаток 

его жизни пошёл на благое дело.  

И Фа-цин тут же исчез.  
 

Да-чжи, вернувшись к жизни, рассказал это монахам своего храма. 
Они же, выслушав его, отправились в храм Игуаньсы проверить, правда 

это или нет. Оказалось, Фа-цин жив, всё в точности так, как говорил Да-
чжи. 

С тех пор как ожил, Фа-цин постоянно питался листьями лотоса, и 
только отведав их, принимался за остальную еду. Он закончил работу 

над изваянием и через несколько лет умер. Образ Шицзя излучал свет, 
все черты Будды Фа-цин передал точно. Изваяние это и поныне стоит в 

храме Игуаньсы. Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–5). 

Монахи Фа-цин 法慶 и Да-чжи 大智 известны только по этой истории. В Китае и 

Японии разработано несколько техник изготовления статуй с применением лака, какая 

имеется в виду здесь, неясно.  

 «Срок жизни Фа-цина ещё не окончен, но пищи больше нет», 未だ命畢はらざるに

食絶にたり, имада иноти оварадзару ни дзики таэникэри, – по закону воздаяния человек 

может лишиться еды (любой вообще или такой, какую может есть по состоянию здоровья), 

только если срок его жизни подошёл к концу. Здесь, видимо, речь о том, что все грехи, то 

есть все причины оставаться в мире страданий монах уже исчерпал («пищи» нет в 

переносном смысле), но благими делами обеспечил себе ещё сколько-то лет жизни. 

Список черт Будды см. в примечании к рассказу 1–2.  

 

 

6–13. Рассказ о том, как в Китае Ли Да-ань ожил и 
исцелился от раны благодаря помощи Будды 

巻 6 第 13 話 震旦李大安依仏助被害得活 第十三 

В стародавние времена в Китае, в Лунси, жил человек по имени Ли 
Да-ань. Он доводился старшим братом Да-ляну, начальнику 

общественных работ, а в годы У-дэ [618–626 гг.] Да-лян руководил 
обороной края Юэчжоу. Когда Да-аню нужно было вернуться из столицы 

в родные места, Да-лян отрядил ему несколько человек свиты. Да-ань и 
его спутники добрались до Луцао в Цюйчжоу и заночевали там.    

Один из свитских хотел убить Да-аня и выжидал, пока наступит 
ночь и Да-ань уснет. Когда Да-ань, ничего не подозревая, лег спать, 

свитский тайком подобрался к нему, обнажил меч и вонзил его прямо в 
голову Да-аня. Меч прошел насквозь и воткнулся в пол. Свитский не 

стал его вынимать, убежал. Тут Да-ань проснулся, стал звать свиту. 

Прибежал другой свитский, увидел, что случилось, хотел вытащить меч, 
но тогда бы раненый умер. Тогда свитский попросил Да-аня прежде 

всего взять бумагу и кисть, описать всё, что произошло, и отправить 
жалобу уездному начальству. Да-ань записал всё как было и послал 

жалобу. Начальник уезда со своими присными тут же приехал, взглянул 
сам. Меч вытащили, рану промыли, приложили лекарство, но Да-ань 

умер. 
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Меж тем Да-ань будто спал и видел сон. Некто ростом чуть больше 

чи [ок. 35 см], в толщину около пяти цунь [12–15 см], похожий на кусок 

сырого мяса, явился откуда-то с улицы, пролетел на высоте двух чи над 
землей и опустился на пол перед Да-анем. Да-ань услышал его голос: 

– Сейчас же отдай мне мою плоть! 
Да-ань ответил: 

– Я не ел ничьего мяса. Почему ты обвиняешь меня? 
Тут за воротами раздался голос: 

– Ты ошибся, это не он.  
Кусок мяса вылетел из ворот на улицу и исчез. Да-ань пошел 

следом и увидел в саду перед домом чистейший пруд, неглубокий, 
полный прозрачной воды. Выглядел пруд замечательно! На западном 

берегу стояло золотое изваяние будды ростом в пять цунь [ок. 15 см]. 
Вдруг оно начало расти и превратилась в монаха в зеленом плаще, 

облик его был чист и прекрасен. Монах заговорил с Да-анем: 
– Ты ранен, но я сейчас избавлю тебя от боли.  

И добавил: 

– Ты поправишься и вернешься домой. Не медли, памятуй о будде 
и твори добро! 

Монах провел рукой по голове Да-аня и исчез. Да-ань тотчас 
записал, как он выглядел. Сзади на плаще монаха виден был лоскут 

красного шёлка величиной в один квадратный цунь [ок. 9 кв. см], яркий, 
хорошо заметный. 

Потом Да-ань ожил. Рана больше не болела, он вставал и садился, 
ел и пил как обычно. Десять дней Да-ань пробыл в Луцао, а после из 

столицы приехали его сыновья, младший брат и другие родичи, отвезли 
его домой. По возвращении Да-ань подробно рассказал жене, детям и 

всем родным о том, как его ранил свитский и как во сне ему явился 
монах.  

Одна из служанок в это время была рядом и слышала все, что 
говорил Да-ань. Дослушала и сказала: 

– Господин, когда вы уехали, госпожа отправила меня к мастеру, 

велела заказать образ будды. Уже закончив работу, мастер по ошибке 
мазнул кистью с красной краской по одеянию будды, сзади на нем 

получилась отметина. Мы отправили будду обратно, чтобы художник 
убрал это красное пятно, но он не согласился, убирать не стал. Так и 

вышло, что у нашего будды на спине красная метка. Я вспомнила про 
это, пока слушала ваш рассказ. По мне, так этот будда вас и спас! 

Тогда Да-ань вместе с женой, детьми и домочадцами пошел взглянуть на 
образ Будды – а это тот самый монах, который явился во сне! Красная метка на 

плаще на том же самом месте и видна так же чётко! 
Да-ань с великим почтением поклонился будде. С тех пор он 

глубоко уверовал в Закон Будды и творил добро. Так передают этот 
рассказ.  

 
Рассказ восходит к «Минбао-цзи» (2–8), этот же рассказ есть в «Саньбао ганьин 

яолюэлу» (1–65). 
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Братья Ли 李, Дай-ань 大安 и Дай-лян 大亮, по другим источникам не известны, в 

«Минбао-цзи» имя младшего брата записано как Дай-гао 大高 , в «Саньбао ганьин 

яолюэлу» – как Тай-гао 太高; его должности – 工部尚書, гунбу шушу, и総官, цзунгуань. 

Монашеский плащ шьётся из лоскутов, полученных в качестве подаяния, поэтому 

куски ткани разного цвета в нём вполне возможны. 

 

 

6–14. Рассказ о том, как в Китае военачальник Чжан-лян из 
Ючжоу спасся от молнии благодаря помощи будды 

巻 6 第 14 話 震旦幽州都督張亮値雷依仏助存命語 第十四 

В стародавние времена в Китае в годы [?] в Ючжоу военачальник 

[?] Чжан-лян был главой округа. Он всем сердцем верил в Закон Будды и 
высоко ценил его. Однажды много лет назад Чжан-лян вошел в храм, 

измерил образ будды, и оказалось – будда в точности такого же роста, 
как сам военачальник. Чжан-лян подносил будде дары, и однажды, 

когда он был в храме, а двое его людей ждали в саду, вдруг налетела 
гроза.  

Чжан-лян услышал раскаты грома, испугался и стал от всего 

сердца молиться этому будде, что был одного роста с ним. Тут молния 
ударила в опорный столб храма. Один из свитских побежал прочь, но на 

лестнице его убило наповал. От столба, куда попала молния, отлетел 
кусок дерева и попал Чжан-ляну прямо в лоб. Ему показалось, что лоб 

разбит, но никакой боли он не чувствовал. Чжан-лян позвал своих 
людей, те прибежали и увидели: на лбу, куда ударил обломок столба, 

зияет кровавая рана. А Чжан-ляну по-прежнему не было больно. 
Осмотрели столб – а он расколот пополам и половина лежит на полу, 

будто кто-то нарочно разрубил его топором.   
Тогда Чжан-лян подошёл опять к образу будды, глядь – а у будды 

во лбу глубокая рана, как раз в том месте, куда ранило Чжан-ляна. 
Будда подставил свою голову, чтобы спасти меня от нежданной беды! – 

понял Чжан-лян. И тронут был так, что словами не передать. Монахи, 
насельники храма, тоже растрогались безмерно и почтили Будду.  

Чжан-лян вернулся домой, рассказал своим людям, что произошло, 

и еще пуще уверовал в будду. И все в Ючжоу, кто слышал о том, 
восхищались. Люди шли в тот храм, смотрели на рану будды, кланялись 

будде и восхваляли его. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Минбао-цзи» (2–5), похожий рассказ есть в «Фаюань чжулинь» (31). 

Чжан-лян 張亮 известен только по этой истории, знак для его прозвания пропущен; 

его должность – 府長吏, фу-чанли. 

 

 

6–15. Рассказ о том, как в Китае Хуэй-цзин из храма 

Учжэньсы изваял статую будды Амито и возродился в Чистой 

земле 
巻 6 第 15 話 震旦悟真寺恵鏡造弥陀像生極楽語 第十五 

В стародавние времена в китайской столице [Чанани] был храм 
Учжэньсы. В том храме жил монах по имени Хуэй-цзин. Родом он был из 
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края Цзычжоу. С тех пор как вышел из дому, всегда ел только овощи, 

истово подвижничал на Пути. 

Сам он был даровитый мастер, своими руками изваял образы двоих 
будд, Шицзя и Амито, и подносил им дары. Глубоко помышлял об одной 

лишь Чистой земле, постоянно кланялся этим двоим буддам, чтил их 
безмерно. 

И вот, когда Хуэй-цзину шёл шестьдесят седьмой год, в 
пятнадцатый день первого месяца он увидел во сне, будто пришёл 

монах: тело золотистое, лучится светом. Монах говорит Хуэй-цзину: 
– Хочешь ли увидеть Чистую землю? 

Тот отвечает: 
– Хочу, охотно погляжу на Чистую землю! 

Монах ему: 
– А будду увидеть хочешь? 

Хуэй-цзин в ответ: 
– Глубоко моё желание увидеть будду! 

Тогда монах подал ему свою чашу и говорит: 

– Посмотри, что в чаше! 
Хуэй-цзин тотчас заглянул в чашу, думает: что может быть в чаше? 

– а там вдали виден целый огромный мир, Чистая земля будды! Сама 
земля из жёлтого золота, на ней дворцы, башни во много рядов, все 

изукрашены драгоценностями. Сердцем не вместить, взором не охватить! 
Гуляют боги небесные и отроки, бодхисаттвы и слушатели голоса стоят 

вокруг будды, впереди и позади него. И тот монах тоже идёт к будде. 
Хуэй-цзин пошёл за ним, вскоре очутился перед буддой, а монах вдруг 

исчез из виду. 
Хуэй-цзин соединил ладони и обратился к будде: 

– Кто тот монах, приведший меня сюда? 
Будда молвил: 

– Это образ Шицзя, изваянный тобою. 
И снова Хуэй-цзин спросил у будды: 

– А кто ты, о будда? Кто сейчас даёт мне наставление? 

– А я изваянный тобою образ Амито, – молвит будда. – Шицзя 
подобен отцу, я подобен матери. Живые существа в мире Сопо подобны 

младенцам. Вот тебе сравнение: у отца и матери много детей. Пока они 
малы, разумения не имеют, тонут в глубокой трясине. Отец входит в 

глубокую трясину, вытаскивает дитя, сажает на высоком берегу. Мать 
воспитывает ребёнка и обучает, чтобы больше тот не угодил в трясину. 

Вот так и мы. Будда Шицзя, чтобы обратить к учению и увести за собой 
глупых, неразумных жителей грязного мира Сопо, указывает им путь 

сюда, к Чистой земле. А я пребываю в Чистой земле, принимаю их и не 
даю им вернуться обратно. 

Хуэй-цзин выслушал, возрадовался – и вдруг видение исчезло и он 
проснулся. С тех пор истинные помыслы у него укрепились, он кланялся 

своим двум буддам, почитал их безмерно. 
И вот, во сне явился тот же монах и сказал Хуэй-цзину: 

– Через двенадцать лет ты возродишься в Чистой земле! 

Хуэй-цзин проснулся, и с тех пор как услышал это, днём и ночью, 
не щадя тела и сердца, с почтением подносил дары буддам. 
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Потом, на семьдесят девятом году жизни, Хуэй-цзин скончался. 

Монах из соседней кельи в ту пору видел во сне, как с запада к келье 

Хуэй-цзина пришли сотни, тысячи бодхисаттв, толпа святых, повели его 
к западу и исчезли. В тот час в небе раздавалась чудная музыка, 

благоухание наполняло келью. И много было людей в тот век, кто тоже 
слышал музыку в небе! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–7), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (10–14). 

Монах Хуэй Цзин 恵鏡  известен только по этой истории. О почитании будды 

Амито (Амитабхи, Амиды), владыки Чистой земли на западе (края Высшей Радости), см. 

рассказы 4–36, 4–37, а также свиток 15-й. Чудеса, перечисленные в конце рассказа, 

сопровождают возрождение подвижника в Чистой земле. 

 

 

6–16. Рассказ о том, как в Китае Хуэй-хай из храма Аньлэсы 

получил образ будды Амито и возродился в краю Высшей 
Радости 

巻 6 第 16 話 震旦安楽寺恵海画弥陀像生極楽語 第十六 

В стародавние времена в Китае при династии Суй [581–618 гг.] в 
Цзянду был храм Аньлэсы. В том храме жил монах по имени Хуэй-хай. 

Родом он был из Цинхэ, из Учэна. С тех пор как вышел из дому, принял и 
хорошо усвоил сутры и трактаты, все дела вершил ради Чистой земли. 

Однажды монах-странник из Цичжоу принёс в храм картину – 
образ будды Амито – и сказал Хуэй-хаю: 

– Этот образ из индийского храма Куркутарама. Бодхисаттва, 
имевший пять чудесных умений, сотворил чудо: взлетел в небо, долетел 

до мира Высшей Радости, посмотрел, каково обличье будды Амито, и 
нарисовал его. 

Хуэй-хай, как желал многие годы, увидел образ, возрадовался 
безмерно, и как раз когда он смотрел на образ будды, тот засиял. Хуэй-

хай думает: чудо! И пожелал поскорее возродиться в мире Высшей 

Радости. 
И вот, настала ночь, Хуэй-хай вдруг встал, перед образом 

поклонился, повернувшись к западу, молился без конца. Когда рассвело, 
он, сидя прямо, соединив ладони, устами произнося имя будды, 

скончался. Люди подошли, смотрят – а на вид Хуэй-хай таков же, как 
был при жизни, не изменился. 

Люди той поры, кто видел это и слышал, говорили с почтением: он 
точно возродился в краю Высшей Радости! Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–12), похожие рассказы есть в 

«Фаюань чжулинь» (15) и др. 

Хуэй-хай 恵海 (ум. 609) основал храм Аньлэсы, известен как наставник учения о 

Чистой земле. «Пять чудесных умений» 五通 , гоцу:, – ясновидение, яснослышание, 

способности продлевать жизнь, читать мысли других существ и служить для них 

примером подвижничества. 
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6–17. Рассказ о том, как в Китае Дао-юй из храма 

Кайцзюэсы изваял образ будды Амито и возродился в Чистой 

земле 
巻 6 第 17 話 震旦開覚寺道喩造弥陀像生極楽語 第十七 

В стародавние времена в Китае при династии Суй был храм 
Кайцзюэсы. В том храме жил монах по имени Дао-юй. Много лет он 

молился, памятуя о будде Амито, ни о чём другом не помышлял. Из 
сандалового дерева он вырезал образ будды высотой в три цунь [ок. 9 

см]. 
И вот Дао-юй скоропостижно умер. Семь дней его не хоронили. А 

на седьмой день он вернулся к жизни и вот что рассказал. 

Когда я умер, я вначале увидел величавого, благородного 
человека: он шёл мимо пруда [с лотосами, а цветы их сияли 

подобно] семи драгоценностям. Трижды обошел вокруг них – и все 
цветы раскрылись. Тогда человек вошел в пруд и сел на цветок. 

Потом и я стал так же ходить вокруг лотосов, но ни один цветок не 
раскрылся. Я коснулся рукой цветов – все они увяли и осыпались. 

Тут появился будда Амито молвил:  
– Вернись на время в родную страну и от всего сердца 

покайся во грехах! А тело омой в благовонной воде. Когда взойдет 
утренняя звезда, я приду за тобой. Ты вырезал мой образ из 

дерева, но как ты выбрал его величину? Чьи помыслы велики – у 
того и образ велик, у кого помыслы мелки – у того и образ мал!  

Будда договорил, и его образы заполнили всё небо. 

После этого Дао-юй, как научил его будда, омыл тело в 

благовонной воде и от всего сердца покаялся во грехах. Своим ближним 

Дао-юй велел:  
– Молитесь, памятуя о будде Амито, ради моего спасения! 

И они по его просьбе стали молиться, памятуя о будде. 
Когда взошла утренняя звезда, Дао-юю явился будда в 

превращённом теле, ближние Дао-юя слышали и видели его. А потом 
Дао-юй умер.  

Стал быть, Дао-юй возродился в стране Высшей Радости, сомнений 
нет! – говорили люди с почтением. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–13), похожие рассказы есть в 

«Сангоку дэнки» (5–10) и др. 

Монах Дао-юй 道喩 известен только по этой истории. Пруды с лотосами разных 

оттенков непременно упоминаются в описаниях Чистой земли; «семь драгоценностей» – 

золото, серебро, лазурит, хрусталь, агат, рубин, изумруд (встречаются и другие списки).  

 

 

6–18. Рассказ о том, как в Китае Чжан Юань-шоу из края 

Бинчжоу изваял образ будды Амито и возродился в Чистой земле 
巻 6 第 18 話 震旦并州張元寿造弥陀像生極楽語 第十八 

В стародавние времена в Китае в краю Бинчжоу жил человек по 

имени Чжан Юань-шоу. Хоть и помышлял он о корнях блага, семья его с 
давних пор убивала живых и тем жила. 
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И вот, когда умерли его отец и мать, Юань-шоу навсегда отказался 

от убийства живых, стал лишь молиться, памятуя о будде Амито, всем 

сердцем желая спасти родителей в их будущей жизни, изготовил образ 
будды Амито ростом в три чи [ок. 90 см] и поместил у себя в доме, 

воскурил благовония, рассыпал цветы, зажёг светильники, поднёс дары 
и поклонился. Той ночью во сне Юань-шоу увидел вдруг сияние в небе. 

И в сиянии на лотосовом помосте сидели люди, двадцать с лишним 
человек. А среди них двое: когда подлетели к саду, они окликнули 

Юань-шоу. Тот отвечает: 
– Кто меня зовёт? 

Те в ответ: 
– Это мы тебя зовём, твои отец и мать! Пока были живы, мы знали 

о сосредоточении при памятовании о будде, однако любили вино и мясо, 
сгубили множество рыб и птиц, и потому сошли в подземную темницу 

Воплей и Стонов. Но силою молитвы, памятования о будде, 
расплавленное железо остыло, стало подобно прохладной воде. А вчера 

пришёл некий монах-шрамана ростом в три чи. Он проповедал нам Закон, 

и двадцать с лишним узников подземных темниц, люди, чьи деяния были 
таковы же, как наши, услышали, как он проповедует Закон, и все вышли 

из подземных темниц, смогли возродиться в Чистой земле. Чтобы об этом 
рассказать, мы сюда и явились! Люди в небе – узники, бывшие с нами 

вместе в подземных темницах. 
И тотчас улетели к западу. Юань-шоу это увидел и проснулся.  

Позже он встретил одного монаха и рассказал ему, что видел во 
сне. Монах молвил: 

– Всё понятно! Образ будды Амито ростом в три чи, изваянный 
тобою, сошёл в подземные темницы. Он спас твоих отца и мать, а узники, 

бывшие с ними вместе, услышали, как он проповедует Закон, вышли из 
подземных темниц и возродились в Чистой земле! 

Юань-шоу с тех пор стал ещё больше чтить тот образ ростом в три 
чи и кланяться ему. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–14), похожие рассказы есть в 

«Сангоку дэнки» (10–20) и др. 

Мирянин Чжан Юань-шоу 張元寿 известен только по этой истории. 

 

 

6–19. Рассказ о том, как в Китае Дао-жу из Бинчжоу изваял 
образ будды Амито 

巻 6 第 19 話 震旦并州道如造弥陀像語 第十九 

В стародавние времена в Китае в краю Бинчжоу жил монах по 

имени Дао-жу. Родом он был из Цзиньяна. Он был учеником учеников 
наставника Закона Дао-чо. Милосердные помыслы у Дао-жу были 

глубоки, он жалел всех людей. 

Он сам вершил дела ради возрождения в Чистой земле, но решил: 
сначала надо переправить туда других! – и когда дал такой обет, то, 

чтобы спасти от страданий всех живых, сошедших на три дороги, 
изготовил золотого цвета образ будды Амито ростом в один чжан и шесть 

чи. Сам Дао-жу был беден, работа заняла у него три года, и он от всего 
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сердца поднёс образ в дар общине. И потом кланялся этому образу, чтил 

его безмерно. 

Однажды Дао-жу перед этим образом уснул и во сне увидел: 
пришёл чиновник с Тёмной дороги, принёс грамоту на золотой бумаге и 

объявил Дао-жу: 
– Государь Закона Яньло рад твоему желанию, о учитель Закона, о 

чём и сообщает этой грамотой! 
Дао-жу развернул её и прочёл: 

«О учитель Закона! Чтобы спасти всех живых, кому предстоит 
принять муки на трёх дорогах, ты изготовил образ будды Амито. 

Ныне этот образ является в подземных темницах, наставляет-
обращает узников, терпящих страдания, в точности как будда в 

живом теле. А ещё он лучится светом, проповедует Закон, и это 
непостижимое чудо! Узники подземных темниц, слушая его, все 

избавляются от страданий и обретают радость.» 

Дао-жу проснулся, и решимость его укрепилась ещё больше, он с 

почтением поклонился своему будде – и у того из груди вправду засиял 

свет. Но виден был этот свет лишь пяти или шести людям из десятка. Кто 
видел, думали: удивительно! 

А меж тем один человек во сне увидел, как Дао-жу явился в 
золотом теле, проповедует Закон, наставляет-обращает живые существа. 

И таких чудес было очень много, все не перечислить. Так все и узнали, 
что обет оказался не напрасным!    

Стало быть, люди, у кого в сердце пробудятся истинные помыслы, 
не заботятся о том, чтобы самим избежать страданий, а сначала 

приносят пользу другим – вот как Дао-жу. Будда называет это 
подвижничеством бодхисаттв. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–15), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (3–2). 

Монах Дао-жу 道如 известен только по этой истории; Дао-чо 道綽 (562–645) – 

второй после Тань-луаня (см. рассказ 6–43) патриарх китайской традиции Чистой земли. 

 

 

6–20. Рассказ о том, как Сэн-лян из Цзянлина изготовил 
медный образ Амито 

巻 6 第 20 話 江陵僧亮鋳弥陀像語 第二十 

В стародавние времена в Китае при династии [Суй] в Цзянлине жил 

монах. Звали его Сэн-лян. Он питал глубокие помыслы о Высшей 
Радости и задумал изготовить образ будды Амито высотой в один чжан и 

шесть чи [4,8 м]. Но цена была весьма высока, и хотя он копил много 
лет, исполнить замысел было трудно. 

И вот Сэн-лян подумал: как рассказывают, в краю Сянчжоу в 
святилище на горе Медных ручьёв, Тунсишань хранится множество 

медных сосудов. Духи и божества их принимают в дар и дорожат ими. Я 

отправлюсь туда, заберу медные сосуды и переплавлю в образ будды 
Амито, исполню свой обет и духам и божествам укажу путь! Так он 

решил, рассказал об этом начальнику округа в том краю, человеку по 
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имени Чжан Шао, попросил у него несколько лодок и сто человек. Ведь 

путь лежал через море. 

Чжан Шао ему говорит: 
– В том святилище снова и снова являются чудеса, если кто 

разорит его, тотчас погибнет. К тому же святилище стерегут дикари, 
людям трудно туда подойти. Вот каких бед следует опасаться. 

Сэн-лян ему: 
– Верно говоришь! Но ежели я исполню обет, то благо уступлю 

тебе, а если погибну, то один. 
Чжан Шао поверил ему, выделил лодки и людей, как он просил. 

Сэн-лян забрал их, обрадовался, сел в лодку и со множеством людей 
подошёл к горе Тунсишань. 

И не успели они разместиться на ночлег, как божества их почуяли: 
подул сильный ветер, сгустились облака, стало темно. Птицы и звери во 

множестве кричали, беспокоились. Люди ещё не подошли к святилищу, 
прошли двадцать с чем-то шагов – а там два медных котла, оба 

огромные, вместимостью по несколько сотен дань. Глядь – змеи длиной в 

десять с лишним чжан [больше 30 м] выползли из котлов и преградили 
дорогу. Вся сотня работников, видя их, испугалась, разбежалась. 

Тогда Сэн-лян оправил одежду, шагнул вперёд, тряхнул кольцами 
на посохе и молвил, обращаясь к змеям: 

 – В прошлой жизни вы совершили тяжкие грехи, поэтому сейчас 
получили тела огромных змей, имён Трёх Сокровищ не слышали. Я хочу 

изготовить медный образ будды Амито ростом в один чжан и шесть чи, 
прослышал, что здесь есть медные сосуды, прибыл издалека. Прошу, 

дайте мне дорогу! Исполнив свой обет, я и вам укажу путь! 
Змеи услышали эти слова, подняли головы, поглядели на Сэн-ляна 

и уползли прочь. 
Тогда Сэн-лян созвал разбежавшихся людей, повёл их за собой, и 

они забрали медные сосуды. В лесу неподалёку нашёлся глиняный 
горшок вместимостью примерно в четыре шэн [4, 1 л]. В нём была 

ящерица длиной в два с лишним чи [ок. 65 см]. Она выскочила и 

запрыгнула обратно, Сэн-лян, увидев её, испугался, устрашился 
безмерно. 

Медных сосудов было много, большие были очень тяжелы, их брать 
не стали, а забрали все, какие поменьше, погрузили на лодки и 

пустились в обратный путь. 
А люди, охранявшие святилище, вовсе не явились защищать его. 

Так что Сэн-лян вернулся в столицу, и как хотел, изготовил образ будды 
Амито в один чжан и шесть чи, завершил работу в девятом году Юань-

шоу [433 г.]. И божества не навредили ему, образ лучился чудесным 
светом. Так передают этот рассказ.  

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–16), похожий рассказ есть в 

«Фаюань чжулинь» (15). 

Монах Сэн-лян 僧亮 из храма Чаншасы 長沙寺 известен только по этой истории. 

Чжан Шао 張邵 также не известен по другим источникам, его должность – 刺史, цыши. 

Где происходит действие рассказа, неясно: слово 蛮 , мань, обычно обозначает 

некитайские народы в землях Южного Китая (здесь – «дикари»). Размер котлов указан как 
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«несколько сотен дань», один дань 石 равен 100 л. «Ящерица» здесь – 蝘蜓, кит. яньтин, 

семейства гекконовых, Hemidactylus bowringii. 

 

 

6–21. Рассказ о том, как в Китае воевода из Вэньчжоу ожил 

благодаря изваяниям будды Наставника-Врачевателя 
巻 6 第 21 話 震旦温州司馬造薬師像得活語 第廿一 

В стародавние времена в Китае при династии […] в Вэньчжоу жил 
воевода. Он заболел, долго не выздоравливал. А потому только и знал 

что горевать о скорой своей кончине. 

И вот, его родичи и свитские собрались в доме, плакали, сетовали, 
все вместе горевали безмерно. И воевода наконец умер. После смерти 

прошёл один день, родные, близкие и свитские оставались в доме, 
скорбели о воеводе. Чтобы вернуть его к жизни, за один день 

изготовили семь изваяний будды Наставника-Врачевателя и сообразно 
Закону поднесли им дары, говоря: 

– Обеты-клятвы твои, о будда, не пустые слова! Так возврати этого 
человека к жизни! – так они молились. 

На второй день военачальник ожил. В доме родные, близкие и 
свитские обрадовались безмерно. А воевода рассказал вот что. 

 
Когда я умер, сразу же явилось трое чиновников с Тёмной 

дороги, связали меня и повели. Мы шли по дороге в густом сумраке. 
И никто не следовал за мною. И вот, вошли в крепость, я увидел 

высокий помост. Боги в шапках с жемчужинами сидели в ряд, а 

перед ними во дворе – многие тысячи людей, все в колодках и 
цепях. Я у посланцев спросил: кто это здесь? Посланцы отвечали: 

здесь царь Яньло! Тут царь меня увидел и молвил: 
– Творил ли ты благие дела? 

Я отвечал:  
– Я умер, не успев ещё сотворить благих дел. 

– Твои злодеяния, – молвил царь, – неизмеримы. Тебя никак 
нельзя отпустить из подземных темниц! 

Тут засиял свет и озарил меня. Царь это увидел и объявил: 
– Твоя семья, родные и свитские только что изготовили семь 

изваяний будды и смогли продлить твою жизнь. Скорее 
возвращайся в мир людей! 

 
Родные и свитские слушали его с радостью и благоговением, 

почтили семь образов будды и поднесли дары, поклонились им. Так 

передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–28), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (10–11). 

О почитании будды Наставника-Врачевателя (санскр. Бхайшаджьягуру, кит. Яоши, 

яп. Якуси) в Индии см. рассказ 4–38. «Воевода» здесь – 司馬, кит. сыма. В «шапках с 

жемчужинами» 玉冠, юйгуань, изображают правителей Древнего Китая, а также судей 

посмертного суда, помощников царя Яньло; старший из них отождествляется с богом 

горы Тайшань, властителем людских судеб (см. рассказ 7–12). 
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6–22. Рассказ о том, как в Китае бедная женщина 

преподнесла монету будде Наставнику-Врачевателю и 

разбогатела 
巻 6 第 22 話 震旦貧女銭供養薬師像得富語 第廿二 

В стародавние времена в одной из окраинных земель Китая жила 
бедная женщина. Она по бедности не вышла замуж. В доме её не было 

никаких запасов. Но была у неё одна медная монетка. 
Женщина в сердце своём думала: одной монетки мне на всю жизнь 

на пропитание не хватит. Так лучше я эту монетку поднесу образу 
будды! И тотчас пошла в храм, поднесла монету будде Наставнику-

Врачевателю, славному чудесами, и вернулась домой. 
А через семь дней в соседнем селении у богача скоропостижно 

скончалась супруга. И он стал искать новую жену, но никого по сердцу 

себе не находил. 
Тогда он отправился к чудесному образу Наставника-Врачевателя и 

молился там, а ночью во сне ему явился монах и возвестил: 
– Сейчас здесь в селении есть одна бедная женщина. Женись на 

ней! 
Богач проснулся, потом расспросил о той бедной женщине, пришёл 

к ней в дом и сказал: будь моей женой! Беднячка говорит:  
– Дом мой беден, негоже мне выходить за тебя! 

Но он рассказал ей, что указал будда, и в итоге женился на ней. 
С тех пор прошло много лет, жили они богато, достойно, ни в чём 

не нуждались, и родилось у них три сына и две дочери. 
Всё это потому, что супруги получили пользу-выгоду от чудесного 

изваяния! Стало быть, клятвы Наставника-Врачевателя неложны! Так 
передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–24), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (2–2). 

Участие Наставника-Врачевателя в устроении брака следует из обета этого будды: дать 

людям не только здоровье, но и семейное благополучие; ср. примечания к рассказу 6–46. 

 

 

6–23. Рассказ о том, как в Китае женщина из Цзычжоу 
разродилась благодаря помощи будды Наставника-Врачевателя 

巻 6 第 23 話 震旦淄州女依薬師仏助得平産語 第廿三 

В стародавние времена в Цзычжоу жила одна женщина. Когда 

носила дитя, она целых двенадцать месяцев не могла родить, тело 
опухло, страдала она и мучилась безмерно. А потому кричала и рыдала в 

голос. 
Тогда монах по имени Май-гун пришёл к ней и дал наставление: 

– Если хочешь избавиться от страданий, сейчас же возгласи имя 
будды Наставника-Врачевателя! 

Женщина последовала его словам, от всего сердца возгласила имя 

будды Наставника-Врачевателя. 
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Той ночью во сне сам будда явился к ней и спас её от страданий. 

Она увидела это, проснулась, вера её ещё больше укрепилась, она 

неустанно возглашала имя будды Наставника-Врачевателя. И пока она 
повторяла имя, страдания её постепенно утихали, и наконец она родила 

сына. 
Все говорили: чудо! Всё это польза-выгода от будды! Всё точно так, 

как клялся сам будда, сколь почтенно! Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–27). 

Монах Май-гун 邁公 упомняут ниже в рассказе 6–47, тоже как мудрый советчик. 

 

 

6–24. Рассказ о том, как в Китае Ся Хоу-цзюнь изваял образ 
будды Наставника-Врачевателя и ожил 

巻 6 第 24 話 震旦夏侯均造薬師像得活語 第廿四 

В стародавние времена в Китае при династии Тан в Юнчжоу жил 
человек по имени Ся Хоу-цзюнь.  

Во втором году Сянь-цин [657 г.] он тяжело заболел, страдал и 
мучился, так прошло больше сорока дней. И в итоге умер. 

Он очутился на Тёмной дороге, его грехи рассмотрели, и ему 
предстояло родиться в теле телёнка. Тут Хоу-цзюнь возразил: 

– Я в прошлом ходил к наставнику, принял заповеди. А ещё я 
принял и хранил «Сутру о Наставнике-Врачевателе». И ещё изготовил 

образ Наставника-Врачевателя. Зачем же я без вины должен родиться 
телёнком и мучиться? 

Пока Хоу-цзюнь излагал это, прошло двадцать четыре дня. А потом 
его слова проверили и оказалось, что он говорит правду, не лжёт.  

Тогда грехи его простили и отпустили его восвояси. Хоу-цзюнь 

ожил на двадцать четвёртый день и рассказал, что с ним было. Так 
передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–26). 

Ся Хоу-цзюнь 夏侯均  известен только по этой истории. «Сутра о Наставнике-

Врачевателе» – 薬師経, «Яоши-цзин», яп. «Якуси-кё:» (ТСД 14, № 450). 

 

 

6–25. Рассказ о том, как в Китае Цзюань-хуэй изваял будду 

Ачу и возродился в стране Высшей Радости 
巻 6 第 25 話 震旦鐫恵造阿閦仏生歓喜国語 第廿五 

В стародавние времена в Китае при династии Суй в годы Кай-хуан 
[581–600 гг.] жил монах по имени Цзюань-хуэй. Откуда он был родом, 

неизвестно. Всю жизнь он надеялся достичь уровня невозвращения, 
нарисовал тысячу образов будды Ачу. И ещё изготовил двенадцать 

изваяний этого же будды, каждое высотой в три чи [ок. 90 см]. 
И вот во сне Цзюань-хуэю явились двое монахов. Оба – с именами. 

Одного звали Солнечный Свет, а другого – Владыка Радости. Эти двое 
говорят Цзюань-хуэю: 

– Ты рисовал и ваял образы будды Ачу. А знаешь ли ты, каков 

исконный обет этого будды? 
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– Худо-бедно знаю, – говорит тот. 

Двое монахов благодарно возрадовались и говорят: 

– Хорошо! Ты в грязном, мутном, дурном веке пришёл к будде Ачу, 
ищешь у него прибежища. Из-за этого ты за одну жизнь взойдёшь на 

уровень невозвращения, а в итоге сможешь возродиться в краю 
Радостном! 

Монах проснулся и стал ещё усерднее памятовать о будде Ачу, 
почтительно кланялся ему без конца. 

Когда жизнь его подошла к концу, он всей братии объявил:  
– Я много лет памятовал о будде Ачу, и теперь возрожусь в краю 

Радостном! 
Так что все поняли: кто следует обетам, все возрождаются в 

Чистых землях! Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–21), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (10–23). 

Цзюань-хуэй 𩀟恵 известен только по этой истории. «Уровень невозвращения» 不

退転, футантэн, – тот уровень подвижничества, начиная с которого уже невозможно 

возвращение к более низким уровням. Будда Ачу 阿閦, санскр. Акшобхья, яп. Асюку, 

почитается как владыка Чистой земли Радостной 歓喜, Канки, далеко на востоке. Имена 

монахов, явившихся во сне, – Жи-гуан 日光 и Си-бо 喜辟. 

 

 

6–26. Рассказ о том, как в Китае Су Цзин, глава школы 
чиновников, обрёл великое сокровище 

巻 6 第 26 話 震旦国子祭酒粛璟得多宝語 第廿六 

В стародавние времена в Китае при династии Тан жил чиновник, 
должность его была – виночерпий жертвенного вина, звали его Су Цзин. 

Он доводился праправнуком Лянскому государю У-ди. 
И вот, когда династия Лян пресеклась и к власти пришла династия 

Суй, старшая дочь Су Цзина стала государыней, супругой суйского 
государя Ян-ди. С тех пор как вошёл в силу, Су Цзин в сердце своём 

почитал Закон Будды. В годы Да-е [605–616 гг.] он сам читал «Сутру о 
Цветке Закона». И глубоко уверовал в то, что написано в сутре, 

построил пагоду будды Многочисленных Сокровищ. Высота её была 
около трёх чи [90 см]. Сделана она была из сандала, благовоний и 

прочего. А ещё он задумал изготовить сандаловое изваяние будды 
Многочисленных Сокровищ и поместить в пагоду. Так вышло, что работа 

эта заняла много лет. 

А был у него племянник, сын старшего брата. Звали его Лян Лин. 
Когда был дома, он однажды утром встал, пошёл в дом Су Цзина, 

проходил мимо одной из построек и в траве увидел пагоду из 
сандалового дерева. Под её крышей сидел будда, изваянный из жёлтой 

меди. Лян Лин присмотрелся – работа не похожа на китайскую. И лицо 
как у иноземца-кочевника. Глаза у будды из серебра, а чёрные зрачки 

сияют, свет их подобен солнечному. 
Лян Лин это увидел, удивился, всполошился, побежал, кое-как 

рассказал дяде, Су Цзину, что видел. Су Цзин тотчас вышел, посмотрел, 
обрадовался, взял будду и принёс к себе домой. Поместил его в ту 
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пагоду, которую изготовил, – и она для изваяния подошла, будто 

нарочно для него была сделана! Су Цзин радовался безмерно. Я 

действовал с правильными помыслами, вот и обрёл этот образ будды! – 
думал он. 

А ещё внутри изваяния нашлись останки Будды, больше ста 
угольков от его костра. В семье у Су Цзина была маленькая дочка. Она 

втайне сомневалась в том, что это останки Будды. Монахи в чужих 
землях всегда ударяют по таким уголькам молотом, если угольки не 

разбиваются – так и узнают, что они настоящие. Так и я потихоньку 
попробую! Так она решила, взяла тридцать угольков, положила на 

камень, ударила по ним топором – и вдруг угольки исчезли. Девочка 
испугалась, думает: упали на землю? Стала искать, нашла только два 

или три уголька, остальные исчезли! 
Девочка в страхе всё рассказала отцу. Су Цзин удивился, заглянул 

в пагоду – а угольки все, как и раньше, лежат внутри неё. Никуда не 
исчезли! Тогда Су Цзин стал ещё больше ценить их, чтить безмерно. С 

этого дня он начал перед пагодой будды Многочисленных Сокровищ 

читать всю «Сутру о Цветке Закона». 
Потом, в одиннадцатом году Чжэнь-гуань [637 г.], Су Цзин заболел. 

Старшая его дочь, государыня, а с ней и все родные пришли к нему 
повидаться. Каждый возжёг благовония – и все разошлись. Но своего 

младшего брата по имени Юй и одну из дочерей, монахиню, Су Цзин 
попросил остаться и воскурять благовония, а сам читал сутру. 

Через какое-то время Су Цзин сказал монахине: 
– Я скоро умру. Явился бодхисаттва Всеобъемлющая Мудрость, он 

проводит меня. Он в восточной молельне. Нужно привести монаха 
Такого-то. 

И монахиня последовала его словам, вышла, чтобы привести 
монаха, но ещё не вернулась – а Су Цзин сказал: 

– Это место нечисто, он сюда не войдёт. Нужно выйти мне. 
Поспешите, остановите его. 

И Юй, младший брат, вышел, чтобы задержать монаха. 

В молельне Су Цзин обратился к монаху, преклонил колени, 
соединил ладони и сидел прямо лицом к западу, а через какое-то время 

лёг. И скончался. Так передают этот рассказ.  
 

Рассказ восходит к «Минбао-цзи» (2–2), похожие рассказы есть в «Фахуа-

чжуаньцзи» (5–12) и «Тайпин-гуаньцзи» (10). 

Су Цзин 粛璟  (ум. 648), занимает должность 国子祭酒 , гоцзы цзицзю, в его 

обязанности входит руководство школой чиновников. О государе У-ди династии Лян см. 

рассказ 6–3. Суйский Ян-ди 隋煬帝 (569–618) правил в 605–617 гг. Лян Лин 鍄鈴 и Юй瑀 

по другим источникам неизвестны. 

О «Сутре о Цветке Закона» см. рассказы свитка 7-го. В сутре над местом проповеди 

Будды в небе является пагода, украшенная многочисленными сокровищами; в ней 

восседает древний будда, он подтверждает, что Шакьямуни был Буддой извечно. 

«Кочевник» здесь – житель 胡国, «страны ху», земель к северу от Китая, населённых 

кочевниками; ср. рассказы 9–36, 10–1, 10–5. 
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6–27. Рассказ о том, как в Китае в Бинчжоу Чан-минь 

отправился в Индию и поклонился будде Лушене 

巻 6 第 27 話 震旦并州常慜渡天竺礼盧舎那語 第廿七 

В стародавние времена в Бинчжоу жил монах по имени Чан-минь. 

Он дал обет отправиться в Индию, чтобы пройти по следам святых 
мудрецов, поклониться им. 

И вот, прибыл он в Среднюю Индию, в страну Вайшакха. К югу от 
царской столицы там справа и слева от дороги – монашеские обители. 

Их высота – больше двадцати чжан [60 м]. И возле них два изваяния 
будды Пилушены. Они постоянно являют чудеса, и если у кого есть 

какое-нибудь стремление, тот кланяется этим изваяниям – и всё, чего он 

желал, исполняется. А кому что-нибудь мешает, тот кланяется изваяниям 
– и помехи непременно устраняются. Потому вся страна эти образы чтит 

и ценит безмерно. 
 Чан-минь спросил, каково происхождение этих образов, и ему 

рассказали: 

В старину в нашей стране водились демоны, тревожили народ. 

Из-за них страна одичала, запустела. А в ту пору жил один 
иноверец, он хорошо умел гадать о таких делах. Государь спросил 

его о запустении в стране. Гадатель тотчас палочкой нанёс на 
землю знаки и сказал:  

– Это буйные божества создают трудности-помехи, чинят 
смуту. Вижу я, если прибегнешь к великому божеству, ты сможешь 

снова умиротворить страну!  
Государь это услышал, и помыслы его прояснились, он 

решил: чем прибегать к великому божеству, лучше я обращусь за 

помощью и защитой к будде! И тотчас поставил изваяния 
Пилушены возле обителей по бокам от дороги. Левое сделано из 

жёлтого золота, а правое – из белого золота. Высота их двадцать 
чжан. День за днём государь подносил им дары и кланялся с 

почтением. И тогда отроки-якши в синих одеждах изгнали прочь 
буйных богов, зловредных демонов, выставили их за пределы 

страны, и помех-трудностей не стало.  

Так Чан-минь передал этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–29). 

Чан-минь常慜 упоминается ниже в рассказе 7–5 как мудрый советчик. Иноверец-

гадатель здесь обозначен как尼乾子, никэнси, в текстах буддийского канона так называют 

приверженцев джайнизма. Пилушена 毗盧舎那 , санскр. Вайрочана, яп. Бирусяна – 

Великий Солнечный будда. 

 

 
6–28. Рассказ о том, как в Китае Хань-чжао из храма 

Синшаньсы поклонился тысяче будд 
巻 6 第 28 話 震旦興善寺含照礼千仏語 第廿八 

В стародавние времена в Китае при династии Тан был храм 

Синшаньсы. В том храме жил монах, звали его Хань-чжао. Он дал обет: 
нарисовать образы тысячи будд, но нарисовал только образы семерых 
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будд, а насчёт остальных девятисот девяноста трёх будд не знал ни 

правил обряда, ни знаков их рук. 

Тогда Хань-чжао залился слезами, покаялся в грехах, от всего 
сердца взмолился: 

– О, как бы мне узнать правила обряда и знаки рук девятисот 
девяноста трёх будд!  

Тогда во сне ему, подобно листьям на дереве, явились будды, было 
их девятьсот девяносто три. Он посмотрел на них и проснулся. 

Потом Хань-чжао благодарно возрадовался, поклонился и 
нарисовал образы тысячи будд, и вести о них разошлись по свету. Так 

передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–31), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (6–20). 

Монах Хань-чжао 含照  известен только по этой истории. Тысяча будд – от 

Кракучханды 拘留孫  до Рудиты/Ручики 楼至 , будды прежних эпох. Чтобы верно 

изобразить будд, монаху надо знать правила обряда 威儀, иги, и «знаки рук» 手印, сюин, 

санскр. мудра, то, в каком положении должны быть руки будды (например, Будда Шицзя 

одной рукой указует на землю, а другую протягивает перед собой раскрытой ладонью 

вперёд; руки будды Амито сложены на коленях, а Наставник-Врачеватель в одной руке 

держит горшочек с лекарством). 

 

 

6–29. Рассказ о том, как в Китае женщина из Бяньчжоу 
поклонилась Миру-Жезлу и вернулась к жизни 

巻 6 第 29 話 震旦汴州女礼拝金剛界得活語 第廿九 

В стародавние времена в Китае в Бяньчжоу жила женщина. Была 
она глупа, веры не имела, причин и последствий не сознавала. 

И вот, на пятьдесят седьмом году жизни она заболела, день за днём 
тяжко мучилась и в итоге умерла, но близких у неё не было, никто этого 

не видел. Через шесть дней она ожила, стала лить слёзы, подобные 
дождю, бросилась на землю, каялась в прошлых грехах, сама себя 

укоряла. 
Тут соседи услышали, пришли, спросили: 

– По какой причине ты так кидаешься оземь и плачешь?  
Она в ответ рассказала вот что. 

Пока была мертва, я видела непостижимые, чудесные дела! 

Едва я умерла, очутилась среди раскалённого железа, попала в 
подземные темницы. Демоны-стражи бросили меня в середину 

подземных темниц – а темницы обратились в пруд с лотосами. 
Огонь и кипяток стали как прохладная вода. И множество 

грешников воссели на цветы лотосов. Стражи это увидели, 
удивились, доложили царю Яньло. 

Царь выслушал, проверил, что записано в свитке, и молвил: 
– Эта женщина однажды была в келье у наставника Ши-хуна 

и поклонилась помосту для окропления головы, [где проводят 
посвящения] великой мандалы Мира-Жезла. За эту заслугу, когда 

она сошла в подземные темницы, с нею случилось такое. Она не 
грешница, пусть скорее возвращается в мир людей! 
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Я увидела это и смогла вернуться к жизни. 

 

Так она рассказывала и плакала без конца. 
У тех, кто слушал её, сердца пробудились, и многие стали 

кланяться мандале Мира-Жезла. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–35), похожие рассказы есть в 

«Сангоку дэнки» (9–14), в «Сингон-дэн» и других сводах поучительных рассказов. 

Монах Ши-хун 誓弘 по другим источникам не известен. «Окропление головы» 灌

頂, яп. кандзё:, санскр. абхишека, – посвящение в буддийские «таинства»; считается, что 

оно воспроизводит древний индийский обряд восшествия правителя на престол. 

Посвящаемого возводят на особый помост, вручают ему «тайные» заповеди и окропляют 

голову водой. О мандале Мира-Жезла см. рассказ 6–8.  

 

 

6–30. Рассказ о том, как в Китае послушник памятовал о 

Мире-Чреве и избежал беды 

巻 6 第 30 話 震旦沙弥念胎蔵界遁難語 第三十 

В стародавние времена в Китае в храме Дасинсы жил человек по 

имени Хуэй-ин, учитель таинств; он проводил обряд окропления головы. 
При нём состоял послушник. С седьмого года жизни мальчик служил 

учителю таинств как наставнику, днём и ночью заботился о нём. 
На семнадцатом году жизни по каким-то делам этот послушник на 

корабле отправился в страну Силла, и вот, попали они в страшную 
морскую бурю. Корабль вдруг перевернулся, бывшие на нём люди, 

больше пятидесяти человек, очутились в воде. Куда несут их волны, не 
знают, вскоре все должны погибнуть. 

Тут послушник от всего сердца взмолился всем тем, кто пребывает 

в Мире-Чреве: 
– Прошу вас, о святые подвижники, чьё собрание огромно, как 

море, да пробудится у вас в сердцах великое милосердие! Спасите всех 
бывших на корабле! 

И тут словно бы во сне святые подвижники явились в небе, 
подобно звёздам, и направили вниз лучи света. 

Тогда все пятьдесят с лишним человек, бывших на корабле, 
неведомо как очутились на берегу, в море не утонули, не захлебнулись, 

и все остались вместе. Каждый рад был безмерно. Это воистину чудо из 
чудес! И больше двух десятков человек из них видели святых 

подвижников, остальные не видели. Как они вдруг спаслись от беды – 
непостижимо! 

Из тех, кто слышал это, многие от всего сердца стали кланяться 
мандале Мира-Чрева. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (1–36), похожие рассказы есть в 

«Сангоку дэнки» (9–20) и в «Сингон-дэн». 

Монах Хуэй-ин 恵応 по другим источникам неизвестен; «учитель таинств» 阿闍梨, 

кит. ашэли, яп. адзяри – запись санскр. ачарья, величание наставников «тайного учения», 

см. рассказ 3–19. Силла – одно из государств Корейского полуострова, с Китаем 

сообщалось в основном по морю. 
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О мандале Мира-Чрева см. рассказ 6–7. Послушник, вероятно, ещё не получил 

«тайного» посвящения, но уже видел мандалу, своей полнотою «подобную морю». 

Путники не просто спасаются, но и остаются вместе, подобно почитаемым существам на 

мандале.  

 

 

6–31. Рассказ о том, как Шакьямитра доставил в Китай 

«Сутру цветочного убранства» 
巻 6 第 31 話 天竺迦弥多羅花厳経伝震旦語 第卅一 

В стародавние времена в Индии в Львиной стране жил один монах-
бхикшу. Звали его Шакьямитра. Он обрёл третий плод подвижничества. 
В Китае этого монаха зовут Нэн-чжи.  

При китайской династии [Тан] в годы Линьдэ [664–665 гг.] он 

впервые прибыл в Китай, искал следы святых мудрецов, обошёл все 
знаменитые горы, все храмы. И в итоге пришёл в храм Даюаньсы в краю 

Цзинси и обратился к тамошним монахам, передал им «Сутру цветочного 
убранства». 

Храмовая братия спрашивает: а что это за сутра? Нэн-чжи 
отвечает: 

– Это великая, обширная сутра Будды! Неужто в ваших краях 
её ещё нет? Если человек услышит её заглавие, нипочём не сойдёт 

на четыре дурных дороги! Благая сила этой сутры непостижима. 
Вам это надо точно знать! Я расскажу о непостижимых свойствах 

этой сутры, дам вам услышать о них. В западном краю передают 
такой рассказ: в старину в Индии жил монах-бхикшу, он решил: 

прочту «Сутру цветочного убранства»! Хотел сначала вымыть руки, 
набрал воды в ладони – а там, куда он пролил воду, жило 

множество червей. Водою окатило тех червей, и от неё жизни их 

всех кончились, они смогли возродиться на небесах. Что уж и 
говорить о тех, кто принял и хранит эту сутру, читает про себя и 

вслух, толкует-разъясняет, переписывает! Можно представить, 
каковы заслуги этих людей!  

А ещё, как слышно, в старину в двух тысячах с лишним ли к 
юго-востоку от страны Ютянь была страна, звалась она 

Чжэцзюйпань. В окрестностях тамошней столицы была обитель. В 
ней жил монах-бхикшу, читал сутру Великой колесницы – «Сутру 

цветочного убранства». Царь той страны и министры поднесли ей 
дары. И тогда ночью вдруг воссиял великий свет, озарил весь 

город. Царь удивился, устрашился, а в свете том явилась толпа 
небожителей: были их сотни, тысячи, и каждый нёс небесные 

одеяния, драгоценные ожерелья, и вручали их царю и министрам. 
Тут царь и министры спрашивают: кто вы, небожители, и по какой 

причине вручаете нам дары? Небожители в ответ: мы черви, 

жившие в окрестностях обители. Шрамана, чтобы прочесть «Сутру 
цветочного убранства», набирал воду в ладони, мыл руки, а там, 

куда проливалась вода, жили мы. Вода пролилась на нас, и потому 
мы отбросили наши жизни, возродились на небе Тридцати Трёх. 

Коль скоро мы возродились на небе, мы, конечно, знаем, в чём 
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причина нашего возрождения, поэтому спустились сюда и воздаём 

за милость! – и вернулись на небо.  

Царь услышал слова небожителей, умилился, возрадовался и 
молвил: в моей стране повсюду надо распространять учение 

Великой колесницы, чтобы Малой колесницы тут не осталось! И с 
тех пор царь чтил Великую колесницу, дорожил ею безмерно. 

Когда монахи-бхикшу входили в пределы той страны, их тотчас 
изгоняли прочь, если они изучали Малую колесницу, остаться не 

разрешали. И поныне этот обычай не отменён. В царском дворце 
хранятся «Сутра цветочного убранства», «Большая сутра о 

запредельной премудрости», «Сутра Великого собрания», «Сутра о 
Цветке Закона» и другие, всего их двенадцать, а стихов-гатх в них 

сто тысяч, и царь сам хранит их, и подобные дела там вершатся в 
великом множестве! 

Так рассказал Нэн-чжи. 
Когда храмовая братия выслушала его, в их сердцах пробудилась 

глубокая вера, они приняли «Сутру цветочного убранства», стали 

хранить, читать про себя и вслух, разъяснять и толковать, переписывать. 
Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–1), похожие рассказы есть в 

сводах преданий о чудесах «Сутры цветочного убранства». 

Львиная страна 執師子国  – Шри-Ланка, см. рассказы 4–17, 4–37, 5–1, 5–2. 

Шакьямитра 迦弥多羅, кит. Цзямитоло; Нэн-чжи 能支 – китайский перевод его имени. 

«Третий плод подвижничества» – плод анагамина, того, кто больше не вернётся; см. 

рассказ 1–9. «Четыре дурных дороги» – миры подземных темниц, голодных духов, 

животных и демонов-асур. 

Страны Ютянь 優填国 (Удаяна?) и Чжэцзюйпань 遮拘盤国 (Яркенд?) – государства 

на пути из Индии в Китай, вероятно, оазисы пустыни Такла-Макан. 

О сутрах, упомянутых в рассказе, см. указатель источников. 

 

 

6–32. Рассказ о том, как китайский монах Лин-гань толковал 
«Сутру цветочного убранства» 

巻 6 第 32 話 震旦僧霊幹講花厳経語 第卅二 

В стародавние времена в Китае при династии [Суй] жил один монах. 

Звали его Лин-гань. Он постоянно проводил чтения «Сутры цветочного 
убранства». Из ближней и дальней округи приходили люди, слушали его. 

И вот, в год, что звался семнадцатым годом Кай-хуан [597 г.], Лин-
гань тяжко занемог и вскоре умер. Потом он вернулся к жизни и вот что 

рассказал. 

Я взошёл на небо Доушуай, увидел двух наставников Закона: 
Сю и Юаня. Они сидели рядом на лотосовых помостах и лучились 

сиянием. Они сказали мне: 
– Ты вместе с нашими учениками возродишься на этом небе! 

Так он рассказал. Потом в восемнадцатом году Кай-хуан [598 г.] 
Лин-гань, навсегда сердцем приверженный «Цветочному убранству», 

созерцал Мир-Вместилище Цветов Лотоса, стремился в небесные палаты 
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Доушуай, и когда болел, возводил взор кверху, на людей подолгу не 

глядел. 

Жил тогда монах по имени Тун-чжэнь. Он пришёл проведать 
больного Лин-ганя, сел рядом с ним. Лин-гань Тун-чжэню говорит: 

– Вдруг отрок в синем одеянии явился сюда и повёл меня в палаты 
на небо Доушуай. Я подумал: небесные радости всё же не вечны, в итоге 

я ввергнусь опять в круговорот [перерождений]. А потому хочу 
возложить свои надежды на Мир-Вместилище Цветов Лотоса!  

Тун-чжэнь, услышав это, через какое-то время спросил Лин-ганя: 
– А теперь что ты видишь? 

Лин-гань отвечал: 
– Посреди обширных вод – лотос. Он подобен колесу повозки. И я 

сижу на этом лотосе, и все мои желания исполнены! 
И вскоре дыхание его пресеклось.  

Так в восемнадцатом году Кай-хуан в первом месяце он скончался 
в храме. Шёл ему семьдесят восьмой год. И тогда же его похоронили на 

северном склоне гор Чжуннань. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–3), похожие рассказы есть в 

сводах преданий о чудесах «Сутры цветочного убранства». 

Лин-гань 霊幹 (ум. 612) известен в основном как толкователь «Сутры цветочного 

убранства». Доушуай 兜率, санскр. Тушита, яп. Тосоцу, – одно из небес, см. Схему миров. 

Мир-Вместилище Цветов Лотоса 花蔵世界 , Кэдзо:-сэкай, – Чистая земля будды 

Вайрочаны в «Сутре цветочного убранства»; мир этот  покоится на огромном цветке 

лотоса. Кто назван «наставником Сю» 休, неясно, «наставник Юань» 遠 – Хуэй-юань, см. 

рассказ 6–3. Монах Тун-чжэнь 童真 известен только по этой истории. 

 

 

 

6–33. Рассказ о том, как китаец по прозванию Ван прочел 
строки из «Сутры цветочного убранства» и вернулся к жизни 

巻 6 第 33 話 震旦王氏誦華厳経偈得活語 第卅三 

В стародавние времена в Китае в столице жил один человек. 

Прозвание его было Ван, заповедей он не соблюдал, благих дел не 
творил. 

В год, что звался первым годом Вэнь-мин [684 г.], Ван заболел и 
вскоре умер. Но бока его справа и слева оставались тёплыми. Прошло 

три дня, и он вернулся к жизни. Кинулся оземь, плакал и сетовал, 

рассказал, как побывал на Тёмной дороге. 

Когда я умер, явилось двое чиновников Тёмной дороги, 

повели меня и доставили к воротам подземных темниц. Тут явился 
монах-шрамана и сказал мне: 

– Я – бодхисаттва Чрево Земли. Когда ты жил в столице, ты 
изготовил мой образ, но не поднёс ему даров, да так и забросил. И 

всё равно я хочу воздать тебе за милость, ты ведь изготовил мой 
образ! 

Так он молвил и научил меня одной гатхе,  велел читать её. 
Она гласит: 

https://88f4395e-9a7b-4477-bd7a-ccf73f736fa0.filesusr.com/ugd/47b776_de3ad98586d84e859ea4fc137a310c68.pdf?index=true
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若人了知 Если человек хочет познать 

三世一切仏 Всё множество будд в трёх временах, 

応当如是観 То пусть созерцает вот что: 

心造諸如来 Сердце само создаёт всех будд,  

                      Прошедших свой Путь! 

Шрамана научил меня этой гатхе и молвил: 

– Если будешь читать эту гатху, врата подземных темниц 

затворятся, а врата Чистой земли отворятся! 
Я принял эту гатху и наконец вошёл в город. Там был 

государь Яньло, он спросил: 
– Какие заслуги есть у этого человека? 

Я ответил: 
– Я был глуп, неразумен, и потому благих дел не творил, 

заповедей не соблюдал. Но я принял и храню гатху в четыре 
строки. 

Царь молвил: 
– Прочтёшь её сейчас? 

И я прочёл её так, как выучил. 
Тут все грешники из тех мест, где слышен был мой голос, 

смогли избавиться от мук. И царь выслушал, как я читаю эту гатху, 
почтил её и молвил: 

– Скорее возвращайся в мир людей! 

Вот почему я вернулся к жизни. 
 

Потом Ван обратился к монахам и повторил им свой рассказ. 
Стало быть, благая сила «Сутры цветочного убранства» безмерна. 

Чтение четырёх строк гатхи – творит такое! Что уж и говорить о тех, кто 
толкует-разъясняет всю сутру, переписывает, подносит ей дары! Можно 

представить, каковы их заслуги! Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–6). 

Бодхисаттва Чрево Земли 地蔵菩薩, санскр. Кшитигарбха, кит. Дицзан, яп. Дзидзо:, 

почитается как заступник узников подземных темниц. Стихотворение-гатха взято из 

главы XII «Сутры цветочного убранства» (ТСД 9, № 278, 466а), в Японии оно станет 

одним из наиболее часто цитируемых отрывков этой сутры.  

 

 
6–34. Рассказ о том, как в Китае послушник из храма 

Кунгуаньсы увидел Мир-Вместилище Цветов и вернулся к жизни 
巻 6 第 34 話 震旦空観寺沙弥観花蔵世界得活語 第卅四 

В стародавние времена в Китае в храме Кунгуаньсы жил послушник. 

Звали его Дин-шэн. Хоть он и считался послушником, монашеский Закон 
нарушал, сутр не читал. 

Однажды некий монах проповедовал о Мире-Вместилище Цветов. 
Дин-шэн услышал, благодарно возрадовался, и с тех пор все помыслы 

обратил к той земле, желал попасть туда. 
Но в монашеских делах Дин-шэн был нерадив до крайности, и 

когда умер, сошёл в подземную темницу Красных лотосов. Однако, 
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увидев подземную темницу, Дин-шэн решил: это и есть Мир-Вместилище 

Цветов! Возрадовался и пропел:  

– Слава Чудесному Краю, Миру-Вместилищу Цветов!  
И вдруг подземная темница преобразилась, стала Миром-

Вместилищем Цветов. А все грешники, кто слышал, как послушник поёт 
славу Чудесному Краю, Вместилищу Цветов, воссели на цветах лотоса. 

Демоны-стражи, увидав такое чудо, доложили царю Яньло. Царь 
молвил:  

– Вот она, великая непостижимая сила «Сутры цветочного 
убранства»!  

И толкуя эти слова, произнес такие строки: 
 

帰命華厳 Благоговейно прибегаю-возвращаюсь 

不思議経 К непостижимой «Сутре о величии цветка»! 

若聞題名 Все, кто услышит хотя бы название этой сутры 

一四句偈 Или одно четверостишие из нее, 

能排地獄 Смогут избежать ада, 

解脱業縛 Смогут сбросить узы воздаяния; 

諸地獄器 Для тех людей темницы и всё, что их окружало… 

皆爲花藏  [Превратятся в Мир-Вместилище Цветов, 

而皆自見 И они увидят,  

坐寶蓮花 Что сидят на цветках лотоса.] 

 
Послушник увидел, как подземная темница превратилась в Мир-

Вместилище Цветов и все грешники воссели на цветах лотоса, и через 
один день и одну ночь вернулся к жизни и рассказал о том, что с ним 

было. С тех пор он обрёл чудесные силы, сердце его пробудилось, и он 
стал вершить благие дела. А куда он потом делся, неизвестно. Так 

передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–7), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (2–14). 

Дин-шэн 定生 известен только по этой истории. О Мире-Вместилище цветов 

лотоса см. рассказ 6–32. Подземная темница Красных лотосов 紅蓮地獄 , яп. Гурэн-

дзигоку, – одна из холодных подземных темниц.  

Стихи восстановлены по «Саньбао ганьин яолюэлу» (ТСД 51, № 2084, 838c), в 

«Кондзяку» последние три строки не процитированы. «Обрёл чудесные силы» – научился 

летать, читать мысли, обрел знания о прошлых перерождениях и пр. 

 
 

6–35. Рассказ о том, как Сунь Сюань-дэ переписал «Сутру 
цветочного убранства» 

巻 6 第 35 話 孫宣徳書写花厳経語 第卅五 

В стародавние времена в Китае при династии Тан жил человек по 

имени Сунь Сюань-дэ, чиновник нижней ступени пятого ранга. Родом он 

был из Юнани.  
Сюань-дэ по какой-то причине дал обет переписать «Сутру 

цветочного убранства», но так сложилось, что веры он не имел и 
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позабыл об обете. Изначально Сюань-дэ творил дурные дела, не избегал 

злодеяний. 

Однажды Сюань-дэ отправился на охоту, упал с коня, расшибся и 
умер. Но через день он ожил, залился слезами, раскаялся в прежних 

своих делах. И вот что он рассказал [врачу Сунь] Сы-мяо. 
 

Как только я умер, явился чиновник с тёмной дороги, погнал 
меня впереди себя и доставил к большому городу. Я увидел: там в 

ряд стояли сановники пяти путей, а в середине восседал царь 
Яньло. Он объявил мне: 

– Ты весьма глуп, творил злые дела. А потому звери и птицы, 
убитые тобою, подали на тебя жалобу, за эти преступления я и 

вызвал тебя сюда. 
Тут я увидел во дворе всех, кого я убил: были их сотни, 

тысячи, десятки тысяч. Они обратились к царю, каждый рассказал, 
как был безвременно лишён жизни. Царь их слушал и гневался всё 

больше. 

 Тут явился отрок. Он назвался: 
– Я – Наделённый Благом. 

И тотчас предстал перед царём. Царь, увидев отрока, 
спустился со своего сиденья, соединил ладони и заговорил с ним. 

Отрок молвил: 
– Нужно скорее отпустить Сюань-дэ. Он дал обет переписать 

«Сутру цветочного убранства» и ещё не исполнил этого обета. 
Царь возразил: 

– Хоть Сюань-дэ и дал обет, веры он не имеет, забыл о своём 
обете. Как же я его отпущу? 

Отрок отвечал: 
– Когда Сюань-дэ давал обет, неверия в его сердце не было. 

Разве можно из-за позднейшего зла отбросить прежнее благо? 
Царь это услышал, благодарно возрадовался и молвил: 

– Воистину так! Скорее отпустите Сюань-дэ восвояси! 

Тогда отрок показал мне дорогу обратно. И так я смог 
вернуться к жизни. Благая сила «Сутры цветочного убранства» 

непостижима! 
 

Так он рассказывал, в слезах сожалел и сетовал о прошлых делах, 
о том, что забыл свой обет. Тотчас начал переписывать «Сутру 

цветочного убранства», и вот, объявил родным и друзьям: 
– Теперь я переписал «Сутру цветочного убранства»! Я возрожусь 

на небе Доушуай, буду служить Милосердному почитаемому! 
И так на восемьдесят шестом году жизни он умер. В самом деле, 

благая сила «Сутры цветочного убранства» непостижима! Так передают 
этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–4), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (10–17). 

Сунь Сюань-дэ 孫宣徳  известен только по этой истории; его чин – 朝散大夫, 

чжаосань-дафу. Сунь Сы-мяо 孫思邈 (581–682) – знаменитый врач, ему принадлежат или 
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приписываются труды по различным областям китайской медицины; почитается как 

покровитель врачей. 

Отрок Наделённый Благом 善財 , Судхана, кит. Шаньцзай, яп. Дзэндзай, – 

действующее лицо «Сутры Цветочного Убранства»; описание его странствий в поисках 

учителя составляет особенно широко известную часть сутры. Милосердный почитаемый – 

Майтрейя, кит. Милэ, яп. Мироку, будущий будда; пребывает на небе Тушита. 

 

 

6–36. Рассказ о том, как Сын-ю из Силла принял и стал 
хранить сутры агамы 

巻 6 第 36 話 新羅僧愈受持阿含経語 第卅六 

В стародавние времена в стране Силла был монах. Звали его Сын-

ю. В юные годы он вышел из дому, с тех пор телу воли не давал, 
помыслами обратился к Чистой земле. Он чтил Великую колесницу, а 

Малой колесницы не ценил. Когда видел тех, кто принял и хранит агаму, 

хулил их и призывал бросить её. 
И вот, во сне Сын-ю увидел, будто вдруг очутился у восточных 

ворот края Высшей Радости. Хочет войти, но несчётное множество 
небесных отроков стоит рядами у ворот, каждый держит драгоценный 

посох – и гонят его прочь, не дают войти. И говорят ему: 
– Уничтожать Малую колесницу – всё равно что уничтожать 

Великую колесницу! Малая колесница – мост, что ведёт к Великой 
колеснице. Таков обычай твоей страны. А ты агаму презираешь, 

пренебрегаешь ею, отбросил её и не ценишь! Вот почему тебе нельзя 
войти во врата Великой колесницы! 

Сын-ю проснулся, стал плакать и сетовать, покаялся в своих 
прошлых делах. И с тех пор полностью принял четыре части агамы, стал 

хранить их неустанно. И в итоге жизнь его исчерпалась, его проводили в 
Чистую землю. 

Потом ученик его видел во сне, как Сын-ю прибыл к нему, сидя на 

цветке [лотоса], и сказал: 
– Когда жил в мире Сопо, я полностью принял и хранил агаму. Так 

следует делать по исконному обычаю, и потому ты сначала должен 
обрести Малый путь, и не пройдёт много времени, как непременно 

войдёшь на Великий путь! 
Так он предсказал, и ученик проснулся. 

Ученик поверил сказанному во сне, принял и хранил агаму. И 
конечно, не презирал Малой колесницы, не пренебрегал ею. Так 

передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–9), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (11–11). 

Монах по имени 僧愈 , уроженец корейского государства Силла, по другим 

источникам не известен, мы даём корейское чтение его имени – Сын-ю, по-китайски оно 

читалось бы как Сэн-юй. Агама 阿含, кит. эхань, яп. агон, – «сутры предания», здесь – 

сутры Малой колесницы, хинаяны; приверженцы махаяны считают своё учение более 

совершенным (ср. рассказ 6–31), но из рассказа следует, что отвергать более раннее 

учение хинаяны на этом основании – неправильно. Четыре части агамы 四阿含 делятся по 

формальным признакам: собрания «смешанных сутр», «средних сутр», «длинных сутр» и 
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«сутр с перечислениями» (самьюкта-, мадхьяма-, диргха- и экоттара-агама). Сопо 娑婆 

(санскр. Саха, яп. Сяба) – «мир, носящий всех нас», мир рождений и смертей. 

 

 

6–37. Рассказ о том, как в Китае Дао-жу из Бинчжоу 

переписал всеохватные сутры и возродился в Чистой Земле 
巻 6 第 37 話 震旦并州道如書写方等生浄土語 第卅七 

В стародавние времена в Китае в краю Бинчжоу жил один монах. 
Звали его Дао-жу. По обычаю того края все жители начиная с 

семилетнего возраста повторяют молитву, памятуя о будде. А этот Дао-

жу молитвы не повторял, заповедей не соблюдал, часто нарушал их. 
И вот, когда ему шёл шестьдесят первый год, Дао-жу простудился и 

через месяц с чем-то умер. А через три дня ожил и вот что рассказал. 
 

Как только я умер, явились Внимающий Звукам и Обретший 
Силы и дали мне наставление: 

– Ты не вершишь дел Чистой земли, но ты хотя бы слышал 
название двенадцати частей всеохватных сутр Великой колесницы. 

Поэтому грехи твои невелики. Чтобы возвестить тебе это, мы 
прибыли издалека. Срок твоей жизни ещё не исчерпан. Пройдёт 

двенадцать лет – и ты возродишься в Чистой земле! 
Я это услышал, соединил ладони, залился слезами, 

благодарно возрадовался и вернулся к жизни. 
 

Потом Дао-жу продал свои одеяния и чашу, переписал большое 

собрание всеохватных сутр и поднёс общине. А ещё стал молиться, 
памятуя о будде, и в итоге, как и было ему предсказано во сне, 

двенадцать лет спустя в пятнадцатый день первого месяца жизнь его 
окончилась. В тот час в воздухе слышалась музыка, с неба падали цветы. 

Многие видели это и слышали. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–16), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (8–11). 

Монах носит то же имя Дао-жу 道如, что и герой рассказа 6–19, однако 

комментаторы указывают, что это два разных человека.  

Внимающий Звукам и Обретший Великие Силы – бодхисаттвы Гуаньинь и 

Дашичжи (санскр. Авалокитешвара и Махастхамапрапта, яп. Каннон и Дайсэйси), 

спутники будды Амито (Амитабхи, Амиды). «Всеохватные сутры Великой колесницы» 大

乗方等経 , Дайдзё: хо:до:кё:, санскр. махаяна-вайпулья-сутра, они же «сутры для 

широкого распространения» (в переводах А.Н. Игнатовича) – сутры, охватывающие всё 

учение махаяны и доступные для всей общины, а не только для монахов. «Двенадцать 

частей» сутры – двенадцать жанров, в которых проповедует Будда; внутри одной сутры 

обычно соединяется несколько жанров, а порой и все двенадцать. Их названия таковы:  1) 

сутра 修多羅 (тж. 契經 или 經), собственно проповедь в прозе; 2) гея 祇夜 (тж. 應頌, 重頌), 

стихи; 3) гатха 伽陀 (тж. 諷頌, 孤起頌), стихотворная часть рассуждения; 4) нидана 尼陀

那 (тж. 因緣), историческое повествование; 5) итивриттака 伊帝目多伽, 伊帝曰多伽 (тж. 

本事), рассказ о делах Будды и его учеников в прежних жизнях; 6) джатака 闍多伽, 闍陀伽 

(тж. 本生 ), рассказы о прежних жизнях Будды; 7) адбхута  阿浮達磨  (тж. 未曾有 ), 

рассказы о чудесах Будды; 8) авадана 阿波陀那 (тж. 譬喩), притчи; 9) упадеша 優婆提舍, 
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憂波提舍 (тж. 論議), рассуждения-наставления; 10) удана 優陀那, 憂陀那 (тж. 自說), 

наставления по собственному почину Будды; 11) вайпулья 毘佛略, 鞞佛略 (тж. 方廣), 

«всеохватные» наставления (для каждого или по каждой из тем); 12) вьякарана 和伽羅, 和

伽羅那 (тж. 授記), «вручение предсказаний» (о будущем освобождении). Отметим, что в 

«Кондзяку» так или иначе представлены все эти жанры. 

Чудесная музыка и цветы, падающие с неба, – примета того, что подвижник 

возродился в Чистой земле. 

 

 

6–38. Рассказ о том, как в Китае писарь из уезда Инь, что в 

горах Гуйцзи, переписывал «Сутру о Вималакирти» и возродился 
в Чистой Земле 

巻 6 第 38 話 震旦会稽山陰県書生書写維摩経生浄土語 第卅八 

В стародавние времена в Китае в горах Гуйцзи в уезде Инь жил 

писарь. Его прозвание и имя неизвестны. Он заболел и дал обет 

переписать «Сутру о Вималакирти». Вначале, когда написал только 
заглавие, он ночью во сне увидел: пришла небесная дева и 

прикоснулась к нему. Он проснулся – и болезнь его унялась и больше не 
возвращалась. 

С этих пор вера его укрепилась ещё больше, он переписал всю 
сутру. И снова в надежде на чудо дал обет: переписать эту же сутру 

ради спасения покойных родителей. 
Когда переписал главу «Посещение недужного», писарь увидел во 

сне, как в комнату, где он переписывал сутру, прилетел небожитель на 
облаке и молвил: 

– Я твой отец. Из-за дурных своих деяний я сошёл в подземные 
темницы Чёрного мрака. Но теперь ты для нас переписываешь «Сутру о 

Вималакирти». Сияние её света вдруг явилось, озарило меня. И я 
освободился из подземных темниц и тотчас возродился на небе. Я рад и 

благодарен, вот и явился сообщить тебе это! 

Писарь говорит: 
– Этого я и хотел! Но где матушка? 

Небожитель отвечает: 
– Твоя мать, пока была жива, жадна была до богатства, а потому 

сошла в мир голодных духов. Когда ты перепишешь главу «Страна 
будды» из этой сутры, она покинет мир голодных духов и возродится в 

стране Неподвижной. И я через недолгий срок возрожусь в той стране. 
Перепиши же сутру, постарайся от всего сердца! 

Писарь увидел это и проснулся, залился слезами, плакал в 
умилении, и помыслы его пробудились с новой силой, он прилежно 

переписал всю сутру и поднёс ей дары. 
После этого писарь снова увидел сон: явился чиновник со 

знаменем, совсем не похожий на людей здешнего мира. Он объявил 
писарю: 

– В списке тех, кого вызывал царь Яньло, есть твоё имя. Но ты 

переписал «Сутру о Вималакирти» и избежал вызова, тебе даровано ещё 
двадцать лет жизни. А потом ты возродишься в стране Золотых Зёрен, в 

земле будды. Не ленись же и впредь! 
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Писарь проснулся, и вера его снова укрепилась, лености он не 

поддавался. В итоге в семьдесят девять лет жизнь его подошла к концу. 

Тогда тело писаря преобразилось, стало золотым. Все, кто видел это, 
говорили с почтением: не иначе, это знак, что он возродился в мире 

Золотых Зёрен! Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–20). 

О мудром мирянине Вималакирти см. рассказ 3–1. В «Сутре о Вималакирти» 維摩

経, «Юима-гё:» (ТСД 14, № 474–475) он притворяется больным, чтобы Будда с учениками 

посетил его; об этом говорится в главе V, «Посещение недужного» 問疾品, «Монсицу-

бон». В главе XII, «Страна будды» 仏国品 , «Буккоку-бон», Вималакирти чудесным 

зрением осматривает Неподвижную страну 無動国, Мудо:коку – Чистую землю будды 

Акшобхьи (кит. Ачу, яп. Асюку). Земля будды Золотых Зёрен 金粟仏土, Консоку буцудо, 

– Чистая земля самого Вималакирти после того, как он стал буддой; ср. рассказ 7–42. 

 

 

6–39. Рассказ о том, как в Китае Фа-цзу во дворце царя 
Яньло толковал «Сутру о шурамгаме»  

巻 6 第 39 話 震旦法祖於閻魔王宮講楞厳経語 第卅九 

В стародавние времена в Китае жил монах. Звали его Фа-цзу. 
Родом он был из Хэнэй. В юные годы ушёл из дому, подвижничал на 

Пути. Построил храм в городе Чанани и в этом храме устраивал чтения-
толкования «Сутры о шурамгаме», тем и занимался. 

В ту пору жил один человек. Прозвание его было Ли, а имя Тун. Он 
умер, вернулся к жизни и вот что рассказал. 

 
Я умер и попал к царю Яньло. Там был учитель Закона Фа-цзу. 

Он для царя толковал «Сутру о шурамгаме». И сам предсказал 
бесчисленному множеству грешников:  

– Слыша толкование «Сутры о шурамгаме», все вы 
возродитесь на небе Тридцати трёх! 

И как только он закончил толковать сутру, все они 
возродились на небе Тридцати трёх.  

А ещё он молвил: 

– Небожители, рождённые там, слушая толкование этой сутры, 
все обрели бесчисленные заслуги! 

 
Тут все поняли: учитель Закона Фа-цзу, хотя жизнь его ещё не 

кончилась, в нынешнем теле ходит во дворец царя Яньло и толкует сутру, 
спасает грешников. Он – не обычный человек! И об этом прослышали в 

свете и все люди почтили его. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–21). 

Монах Фа-цзу 法祖 (Бо Фа-цзу 白法祖) работал в Чанани на рубеже III–IV вв., 

перевёл несколько сутр. «Сутра о шурамгаме» 楞厳経, «Сюрё:гон-кё:», содержит учение о 

«подвиге», «доблестном деянии» (санскр. шурамгама) – сосредоточении, побеждающем 

все страсти и страдания. Сутра известна в нескольких китайских версиях (ТСД 15, № 642; 

ТСД 19, № 945 и др.), возможно, текст составлен в Китае как свод различных наставлений, 

восходящих к индийским учителям.   
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Ли Тун 李通 известен только по этой истории. О том, как подвижники спускаются 

в «подземные темницы» и читают сутры для царя Яньло и для узников, говорится в 

нескольких рассказах «Кондзяку»: 13–35 и др.  

 

 

6–40. Рассказ о том, как в Китае Дао-чжэнь впервые прочел 

«Сутру об Амито» 
巻 6 第 40 話 震旦道珍始読阿弥陀経語 第四十 

В стародавние времена в Китае при династии Лян жил монах. Звали 
его Дао-чжэнь. Он всецело предался подвижничеству, памятованию о 

будде, освоил созерцание воды. 

Однажды Дао-чжэнь во сне увидел воду: будто сто человек на 
корабле собираются отплыть на запад, и Дао-чжэнь тоже хочет взойти 

на корабль, а корабельщики его не пускают. Дао-чжэнь говорит: 
– Я всю жизнь вершил деяния ради западной стороны. Почему вы 

не пускаете меня на корабль? 
А с корабля отвечают: 

– О наставник Закона! Твои деяния ради западной стороны ещё не 
полны. И вот почему: ты пока не прочёл «Сутру об Амито» и не устроил 

купальню для омовений! 
И тут корабельщики разом исчезли. 

После этого Дао-чжэнь впервые прочёл «Сутру об Амито», выучил 
её, а ещё стал собирать толпы монахов и устраивать для них омовения. 

Потом он снова увидел сон: будто некий человек восходит на 
высокий серебряный помост и говорит Дао-чжэню: 

– Ты исполнил все деяния ради Чистой земли. Ты непременно 
возродишься в западной стороне! 

Так он предсказал, и Дао-чжэнь проснулся. 

Потом он никому не рассказывал о своих сновидениях, записал их 
и спрятал листок в ларец для сутр. Так что люди ничего не знали. 

И вот, жизнь Дао-чжэня подошла к концу. На вершине горы словно 
бы кто-то зажёг многие тысячи светильников – такой свет засиял. И 

чудное благоухание наполнило храм. Так все узнали: наставник точно 
возродился в краю Высшей радости! 

Потом ученики открыли ларец учителя и видят: там листок. Тогда 
они о деяниях Дао-чжэня рассказали всему свету, и вера людей стала 

ещё крепче. 
Стало быть, «Сутру об Амито» непременно нужно читать! И от 

устройства омовений заслуги безмерны! Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–24), похожие рассказы есть в 

«Самбо:э» (3–4) и «Сангоку дэнки» (7–23), а также в нескольких сводах историй о 

подвижниках Чистой земли. 

Дао-чжэнь 道珍 (VI–VII) вв. известен по нескольким китайским текстам как наставник 

традиции Чистой земли. При «созерцании воды» 水観, суйкан, подвижник представляет себе 

чистую воду, а затем переходит к созерцанию Чистой земли будды Амито; этот способ 

созерцания описан в «Сутре о созерцании будды по имени Неизмеримое Долголетие». «Купальня 

для омовений» 温室, унсицу, устраивается при храме или в жилище мирянина: даритель снабжает 

её водой, топливом и всем необходимым. 
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6–41. Рассказ о том, как Чжан Цзюй-дао переписал четыре 

свитка сутры и ожил 

巻 6 第 41 話 張居道書写四巻経得活語 第四十一 

В стародавние времена в Китае в Вэньчжоу жил помощник 

окружного начальника по имени Чжан Цзюй-дао. Ради жены и детей он 
убил множество свиней, овец, гусей и уток. 

Не прошло и десяти дней, как Цзюй-дао заболел и умер. А на 
третью ночь ожил и вот что рассказал. 

Как только я умер, вижу – пришли четверо. Один достал из-за 
пазухи грамоту, показал мне и говорит: 

– Убитые тобою свиньи, овцы, гуси и утки объединились и 
решили: в прежних телах мы совершали грехи и теперь получили 

скотские тела, но жизнь наша имела свой предел. А Цзюй-дао ещё 

и сократил наши несчастные жизни! Поэтому они вызывают тебя. 
Меня связали и повели. Дорога шла на север, и по пути один 

из посланцев, пришедших за мною, сказал: 
– Тебе ещё не пришёл срок умирать. Надо тебе найти способ 

вернуться к жизни! 
– Воистину, – говорю я, – когда подумаю, как я убивал живых, 

то понимаю: очень трудно мне будет избежать кары! 
– Хоть и многих ты убил, – говорит посланец, – если дашь 

обет ради тех, кого ты убил, от всего сердца переписать четыре 
свитка «Сутры золотого света», то сможешь спастись. 

Я выслушал это наставление и повторил за ним слова обета. 
И вот, наконец пришли в город. Я смотрю – перед управой 

бесчисленное множество грешников, десятки тысяч раз по десять 
тысяч. Все сетуют, страдают. Я услышал их голоса – и испугался, 

устрашился безмерно. 

Тут посланцы меня ввели в управу и доложили царю. Царь по 
иску тех свиней, овец, гусей и уток предъявил мне обвинение. Я 

говорю: 
– Я убил их, это правда. Мне нечего возразить. Но я дал обет: 

хочу ради убитых мною свиней, овец, гусей и уток переписать 
четыре свитка «Сутры золотого света» и поднести ей дары. 

Тут все, кого я убил, преобразились, каждый сообразно своим 
заслугам получил новое обличье. А царь, выслушав меня, 

благодарно возрадовался и указал мне дорогу обратно к живым. 
Так я вернулся к жизни. 

 
С тех пор сердце его пробудилось, он тотчас переписал четыре 

свитка «Сутры золотого света» и поднёс ей дары. Из тех, кто слышал об 
этом, больше ста человек прекратили убивать живых, перестали есть 

мясо. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–29), похожие рассказы 

встречаются в сборниках преданий о чудесах «Сутры золотого света». 
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Чжан Цзюй-дао 張居道 известен только по этой истории, его должность – 治中, кит. 

чжичжун. «Всепобеждающая царственная сутра золотого света» 金光明最勝王経, санскр. 

«Суварна-прабхаша-сутра», кит. «Цзингуанмин цзуйшэ ванцзин», яп. «Конко:мё: сайсё: 

о:кё:», содержит наставления о милосердном подвижничестве бодхисаттв; версия в 

четырёх свитках – перевод Дхармакшемы (ТСД 16, № 663); перевод И-цзина (ТСД 16, № 

665, см. рассказ 6–42) насчитывает десять свитков. Царь здесь – Яньло, судья мёртвых. 

 

 

6–42. Рассказ о том, как Переводчик И-цзин перевёл 
«Всепобеждающую царственную сутру» 

巻 6 第 42 話 義浄三蔵訳最勝王経語 第四十二 

В стародавние времена в Китае правила государыня Цзе-тянь. Она 
приняла писания Будды, глубоко уверовала в Закон Будды, повсюду 

миловала всех живых. 
В ту пору жил святой мудрец по имени И-цзин, Переводчик. Родом 

он был из Цичжоу. Прозвание его было Чжан, а имя Вэнь-мин. Он 
глубоко помышлял о поисках Закона, отправился в Индию, обошёл 

больше тридцати стран, вернулся в Китай и стал распространять Закон. 
И вот, в году, что звался третьим годом Чан-ань [703 г.] в 

четвёртый день десятого месяца в храме Симинсы он закончил перевод 
«Всепобеждающей царственной сутры золотого света». «Записали с его 

голоса монахи-шраманы Бо-лунь, Хуэй-бяо [и Хуэй-]чжи» – так в нём 
сказано. В пятнадцатый день того же месяца в том же храме сутру 

преподнесли общине. 

Государыня Цзе-тянь почтила благое дело, поднесла в дар два 
стяга в сто чи [30 м], сорок девять стягов в сорок чи [12 м], сто свертков 

тонкого шёлка, благовония, цветы, светильники. Всё украшено было 
семью драгоценностями. В час подношения храм окутали багряные 

облака, свитки сутры излучали свет. Вся земля слегка содрогалась, с 
неба падали редкостные цветы. Не иначе – оттого что приняты были 

писания Будды! И кто за последние пять столетий удостоился такого 
чуда?! 

Вот почему весь свет без конца искал прибежища у Переводчика И 
Цзина. И государыня Цзе-тянь всячески восхваляла его. Так передают 

этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–30); жизнеописание И Цзина 

входит в сборники монашеских биографий и другие сочинения. 

Государыня У Цзэ-тянь 武則天 (624–705) числилась наложницей танского государя Тай-

цзуна, затем была супругой его сына Гао-цзуна, после кончины мужа в 683 г. стала руководить 

делами страны как вдовствующая государыня, а с 690 г. – как правящая; при её покровительстве 

буддийские храмы в Китае обрели большее влияние, чем когда-либо прежде. 

Монах И-цзин 義浄 (635–713) здесь обозначен как Переводчик 三蔵, Сандзо:, и 

«святой мудрец» 聖人, сэннин, его мирское имя – Чжан Вэнь-мин 張文明. В 671–695 гг. он 

совершил паломничество по Индии и сопредельным странам, учился у нескольких 

индийских наставников, доставил в Китай около 400 буддийских текстов и по 

возвращении перевёл на китайский больше полусотни сутр и трактатов. Он работал в 

Симинсы, одном из крупных храмов столичного города Чанани; как и другие переводчики 

книг буддийского канона, И-цзин диктовал китайский текст, а переписчики записывали за 
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ним. В рассказе названы имена таких помощников И-цзина: 波崙・恵表治, как их читать 

и сколько здесь имён, неясно: Бо-лунь и Хуэй Бяо-чжи (двое) либо Бо-лунь, Хуэй-бяо и 

Хуэй-чжи (трое).  

  «Сутра золотого света» (см. рассказ 6–41) учит, помимо прочего, о защите 

государства средствами буддийского обряда. Какую дату повествователь имеет в виду, 

говоря о «последних пяти столетиях», неясно, возможно – пять веков, прошедших с 

завершения эпохи Правильного Закона и начала эпохи Подобия Закона. 

 

 

6–43. Рассказ о том, как в Китае Тань-луань сжёг книги 

бессмертных и возродился в Чистой Земле 
巻 6 第 43 話 震旦曇鸞焼仙経生浄土語 第四十三 

В стародавние времена в Китае при династии Ци жил монах. Звали 
его Тань-луань. Он принял китайские книги бессмертных в десяти 

свитках, прочёл и глубоко уверовал, что учение о том, как жить долго и 
не умирать, – наилучшее. Поселился в тихом месте, стал изучать 

искусство бессмертных. 

Потом Тань-луань повстречал Переводчика-бодхисаттву и спросил 
у него:  

– Есть ли в Законе Будды что-то, что превзошло бы учение наших 
книг бессмертных о продлении жизни и избавлении от смерти? 

Переводчик удивился и молвил: 
– Где же в вашей стране учение продлении жизни и избавлении от 

смерти? Даже если сумеешь продлить срок жизни, в итоге всё равно 
годы твои иссякнут, сомнений нет! 

Вручил Тань-луаню «Сутру о созерцании будды по имени 
Неизмеримое Долголетие» и примолвил: 

– Если станешь подвижничать по этому Закону Великого 
Бессмертного, навсегда отдалишься от рождений и смертей, обретёшь 

освобождение! 
Тань-луань, услышав это, горько раскаялся и тотчас сжёг книги 

бессмертных. И потом, когда понял, что жизнь его подходит к концу, 

взял в руки курильницу, повернулся лицом к западу и скончался с 
молитвой, памятуя о будде.  

Тогда в небе зазвучала чудесная музыка, она приближалась с 
запада, а через мгновение унеслась на запад. Люди той поры её 

слышали и так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–25), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (20–26). Повествование о том, как Тань-луань 曇鸞 (476–572) обратился 

от даосского учения к буддийскому, входит во многие тексты по истории традиции 

Чистой земли в Китае и Японии. Тань-луаня почитают как первого из китайских 

патриархов этой традиции. Родился он при династии Северная Вэй, затем жил при 

Восточной Вэй и с 550 г. – при Северной Ци. 

«Книги бессмертных в десяти свитках» 仙経十巻, сэнкё: дзю:кэн, – даосские книги 

о продлении жизни, какие именно, из такого обозначения неясно. 

Тань-луань встречает Бодхиручи 菩 提 流 支  (ум. 527), здесь он именуется 

Переводчиком-бодхисаттвой 三蔵菩薩 , в «Саньбао ганьин яолюэлу» – Переводчиком 

Бодхи[ручи] 三蔵菩提. Этот наставник родом из Северной Индии перевёл на китайский 
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язык несколько десятков сутр. В рассказе он приводит один из основных доводов 

буддистов против даосского учения: даже долгий срок жизни ничтожен, если всё равно 

предстоит умереть, а смертны все рождённые, так что попытки продлить земную жизнь 

тщетны; только выход из круговорота перерождений даёт настоящее избавление от 

смерти. Великим Бессмертным Бодхиручи называет Будду (и это же величание относится 

ко всем буддам, достигшим освобождения). «Сутра о созерцании будды по имени 

Неизмеримое Долголетие» содержит учение о Чистой земле – стране Высшей Радости 

будды Амито (Амиды), в заглавии звучит иное имя этого будды, санскр. Амитаюс (см. 

предисловие к свитку 15-му). Перед смертью, как и подобает подвижнику Чистой земли, 

Тань-луань «памятует о будде» (кит. няньфо, яп. нэмбуцу), обратившись лицом к западу. 

Музыка в небе – примета того, что челвоек возродился в Чистой земле, см. свиток 15-й. 

 

 

6–44. Рассказ о том, как в Китае Сэн-гань хранил и созерцал 
«Сутру созерцания будды по имени Неизмеримое Долголетие» и 

«Сутру об Амито» 

巻 6 第 44 話 震旦僧感持観無量寿経阿弥陀経語 第四十四 

В стародавние времена в Китае в краю Бинчжоу жил монах. Звали 

его Сэн-гань. 
Сердце его пробудилось, он хранил «Сутру о созерцании будды по 

имени Неизмеримое Долголетие» и «Сутру об Амито», тем и был занят, 
так прошло много лет. Однажды во сне он увидел, будто у него выросли 

крылья. О чудо! На левом крыле была записана «Сутра о созерцании 
будды по имени Неизмеримое Долголетие», а на правом крыле – «Сутра 

об Амито». Сэн-гань на крыльях пытался взлететь, но тело оказалось 
ещё тяжеловато, он не взлетел – и проснулся. 

 С тех пор вера его стала ещё крепче, он неустанно читал и хранил 

эти две сутры. 
Минуло два года, третий пошёл – и он снова во сне увидел себя с 

крыльями. Пытался взлететь – тело стало немного легче. Тут он 
проснулся. 

Вера его укрепилась ещё больше, он хранил сутры, снова прошло 
два года – и опять он во сне увидел, будто у него есть крылья, а тело 

лёгкое. Он взлетел, свободно поднялся в небо. И тотчас полетел к 
западу, прилетел в край Высшей Радости. 

А в краю Высшей Радости были будда и двое бодхисаттв. Они 
молвили Сэн-ганю: 

– Ты ревностно хранил две сутры, и сила их принесла тебя в 
здешний мир. Скорее же возвращайся в мир Сопо, каждый день 

прочитывай сутры по сорок восемь раз! Тогда через тысячу дней ты 
возродишься здесь на высшем из уровней! 

Такое наставление ему дали – и он проснулся. 

Потом, как и было ему сказано во сне, он от всего сердца каждый 
день читал сутры по сорок восемь раз, прошло три года – и срок его 

окончился. Тогда у постели Сэн-ганя вдруг выросло девять цветов 
лотоса. Семь дней они не увядали, не опадали. Люди, глядя на них, 

благодарно радовались, думали: чудо! Кто видел, все восхваляли Сэн-
ганя: он несомненно возродился в краю Высшей Радости! Так передают 

этот рассказ.  
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Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–26), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (9–5). См. похожий рассказ о японском подвижнике (15–19), но его 

крыльями становятся другие тексты, обычно не соотносимые с почитанием Чистой земли.  

Монах Сэн Гань 僧感 по другим источникам не известен. О чтимых им сутрах см. 

предисловие к свитку 15-му. «Будда и двое бодхисаттв» здесь, видимо, Амито (Амида) и 

двое его спутников: Гуаньинь и Дашичжи (Каннон и Дайсэйси). 

 

 

6–45. Рассказ о том, как в Китае Яо Дай из уезда Ци в 

Цзычжоу переписал четыре сутры Великой Колесницы 
巻 6 第 45 話 震旦梓州郪県姚待写四部大乗語 第四十五 

В стародавние времена в Китае в Цзычжоу в уезде Ци жил человек 
по имени Яо Дай. В четвёртом году Чан-ань [704 г.], в год Младшего 

огня и Петуха, Яо Дай дал обет и ради покойных родителей переписал 
четыре сутры Великой колесницы. «Цветок Закона» и «Вималакирти» – 

по одному разу, «Сутру о Наставнике-Врачевателе» десять раз, а 

«Алмазную сутру о запредельной премудрости» сто раз. 
И вот однажды днём, в час Лошади, в ворота его дома забрела 

оленуха, нашла, где хранились сутры, склонила голову, стала лизать 
свитки. В доме были собаки, видели оленуху, но совсем не лаяли и не 

беспокоились. 
Яо Дай увидел ее, спустился с лежанки, в слезах обнял оленуху – а 

она, похоже, совсем не тревожится, не боится! Тогда Яо Дай понял: это 
не простая оленуха! И вручил-проповедал ей Закон тройного прибежища. 

Оленуха подскочила, легла, подогнув ноги, и никуда не уходила. 
Домашние видят: чудо! А ещё пришёл мясник, нашёл, где 

хранились сутры, схватил «Алмазную сутру о запредельной 
премудрости» и убежал, скрылся из виду. Никто не знал, куда он делся. 

А потом сосед Яо Дая увидел во сне, как кто-то ему говорит: 
– Эта оленуха – мать Яо Дая. А мясник – отец Яо Дая. За свои 

деяния они получили такие тела. Но Яо Дай ради отца и матери 

переписал четыре сутры Великой колесницы, и они пришли, подали ему 
знак! 

Сосед это услышал и проснулся. Он тотчас пошёл к Яо Даю и 
рассказал ему свой сон. Яо Дай выслушал, заплакал в умилении и ещё 

крепче уверовал в чудесную силу сутр. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–31). 

Человек по имени Яо Дай 姚待 по другим источникам не известен. Четвёртый год 

под девизом Чан-ань 長安 (704 г.) на самом деле – год Старшего Дерева и Дракона 甲辰.  

Герой рассказа переписывает крупные сутры, «Лотосовую» и «Сутру о 

Вималакирти» по одному разу, а краткие «Алмазную» и «О Наставнике-Врачевателе» по 

много раз. «Закон тройного прибежища» – формула, которую произносят, выражая свою 

приверженность буддизму: «Я ищу себе прибежища у Будды, Закона и Общины». 

«Мясник» 屠児  (или «подручный мясника», чтение неясно), здесь, видимо, – 

человек из низов общества, занятый самой грязной работой, подобный японским хинин. 

 

 



57 
 

6–46. Рассказ о том, как в Китае Чжан Се-фу излечился от 

болезни благодаря «Сутре о Наставнике-Врачевателе» 

巻 6 第 46 話 震旦張謝敷依薬師経力除病語 第四十六 

В стародавние времена в Китае при династии Тан жил человек по 

имени Чжан Сэ-фу. Он вдруг тяжко занемог, страдал и мучился безмерно.  
Тогда жена его подумала: человеку вылечить эту болезнь не по 

силам. Так что остаётся лишь молиться Трём Сокровищам!  
И укрепилась в этих мыслях, чисто прибрала дом, пригласила 

монахов и попросила, чтобы они воскурили благовония, рассыпали 
цветы и семь дней и семь ночей читали-вращали «Сутру о Наставнике-

Врачевателе». 

Через семь дней ночью Се-фу во сне увидел, как монахи 
разворачивают над ним свитки сутры, укрывая его.  

После этого недуг его унялся, больше ничего не болело. Тогда Се-
фу подумал: исцелился я одною лишь чудесной силой сутры! И вера его 

пробудилась с новой силой. 
Думается, раз в сутре записана клятва будды: «Кто единожды 

услышит эту сутру, исцелится от всех недугов», – и всё точно так и 
случилось, то даже люди Последнего века, если заболеют, все должны 

читать-вращать эту сутру! Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–32). 

О человеке по имени Чжан Сэ-фу 張謝敷 кроме этой истории ничего не известно. 

Не совсем точно цитируется седьмой из двенадцати великих обетов будды Яоши (Якуси), 

ср. в пер. Д.В. Поповцева: «Обещаю, что, когда приду в мир и обрету бодхи, все живые 

существа, которые болеют, страдают, не могут обрести избавления от страданий, не 

имеют прибежища, к которому они могли бы обратиться, не имеют лекарей, не имеют 

лекарств, не имеют родственников, не имеют семьи, не имеют пищи, бедны, испытывают 

множество страданий, мгновенно избавятся от всех болезней, едва лишь моё имя 

достигнет их ушей. Их тело и сознание будут пребывать в спокойствии и радости, их 

семья и родственники обретут благосостояние, они разбогатеют, будут иметь всё 

необходимое, а также достигнут подтверждения наивысшего бодхи» (ТСД 14, № 450, 

405b) [ИСКБ 1999, 299–300].  

 

 

6–47. Рассказ о том, как в Китае Чжан Ли-тун переписал 
«Сутру о Наставнике-Врачевателе» и продлил себе жизнь 

巻 6 第 47 話 震旦張李通書写薬師経延命語 第四十七 

В стародавние времена в Китае при династии Тан жил человек по 
имени Чжан Ли-тун. На двадцать седьмом году жизни некий гадатель 

поглядел на Ли-туна и сказал: 
– Срок твой очень краток. Ты не переживёшь тридцать первого 

своего года. 
Ли-тун это услышал, стал горевать и сетовать безмерно. 

А жил в ту пору человек по имени Май-гун. Ли-тун с ним 
встретился и посетовал на своё несчастье. Май-гун говорит: 

– Неужто ты не знаешь? Есть способ продлить жизнь! От всего 
сердца перепиши вот эту книгу, прими и храни её! 

И вручил ему «Сутру о Наставнике-Врачевателе» в одном свитке, в 
переложении Переводчика Сюань-цзана. Ли-тун ему: 
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– У меня очень много мирских забот, воистину трудно мне принять 

и хранить сутру. Но очень страшусь я своей беды, так что для начала 

перепишу её! 
Взял свиток сутры, от всего сердца стал сам переписывать. И 

вправду у него было много мирских забот, так что переписал он сутру 
всего один раз. 

Тот самый гадатель увидел тогда Лин-туна и говорит: 
– Какие заслуги ты накопил? Ты продлил себе срок жизни сразу на 

тридцать лет! Это великое чудо! 
Лин-тун отвечает: 

– Я по совету Май-гуна сам переписал один свиток «Сутры о 
Наставнике-Врачевателе». Больше никаких корней блага я не взрастил. 

Гадатель это услышал и понял: это всё чудесная сила сутры! 
Из тех, кто слышал это, многие всем сердцем [обратились к ней]. 

Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–33), похожий рассказ есть в 

«Сангоку дэнки» (5–23). 

О человеке по имени Чжан Ли-тун 張李通 кроме этой истории ничего не известно. 

«Гадатель» 相師, ураноси, физиогномист, упоминался в рассказе 5–5, о таком же гадании 

речь пойдёт в рассказе 6–48. В японской части «Кондзяку» встречается слово相人, со:нин, 

с тем же значением (14–24, 15–22, 17–17, 24–21, 31–23).  

Мудрый советчик Май-гун упоминался выше в рассказе 6–23. О «Сутре о 

Наставнике-Врачевателе» см. рассказы 6–24, 6–45, 6–47, 12–8; она известна в нескольких 

переводах, в том числе Сюань-цзана. Здесь силою сутры человек не исцеляется от недуга, 

а просто продлевает себе жизнь. 

 

 

6–48. Рассказ о том, как в Китае мальчик услышал «Сутру о 

долгой жизни» и обрел долголетие 
巻 6 第 48 話 震旦童児聞寿命経延命語 第四十八 

В стародавние времена в Китае при государе Сюань-цзуне, ближе к 
концу годов Кай-юань [713–741 гг.], жил один гадатель: узнать срок 

жизни человека ему было так же легко, как указать на свою ладонь. 
Как-то раз гадатель сидел в воротах храма Цзышэнсы и услышал за 

воротами чей-то голос. По голосу было ясно: человеку осталось жить 
всего один день. Гадатель встревожился, поскорей вышел наружу, 

смотрит – а там отрок, собою пригожий. Гадатель на него поглядел и 
спрашивает: 

– Сколько тебе лет? 

Тот отвечает:  
– Тринадцать.  

Гадатель глубоко опечалился, но не стал ничего говорить и 
вернулся в ворота.  

На следующий день гадатель вновь повстречал того же отрока 
неподалеку от храма. Теперь срок его жизни продлился до семидесяти с 

чем-то лет. Чудо! – подумал гадатель и спросил отрока:  
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– Вчера, когда я видел тебя, тебе оставалось прожить всего один 

день, но сегодня я вижу – ты проживёшь больше семидесяти лет. Какие 

корни блага ты взрастил, чтобы так продлить срок жизни? 
Отрок отвечает:  

– Сегодня я ночевал в монашеской келье. Вот и услышал, как кто-
то из монахов читал-вращал «Сутру о долголетии». Больше я ничего не 

делал.  
Наставник, восхваляя сутру, сказал: 

– Вот она, непостижимая сила Закона Будды! Мелкому уму ее не 
измерить! – и удалился. 

Задумаешься обо всем этом – похоже, и вправду отрок обрел 
заслугу, случайно услышав сутру. А уж если кто, пробудившись сердцем, 

перепишет её, примет и станет хранить – можно понять, каковы будут 
его заслуги! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Саньбао ганьин яолюэлу» (2–37), похожие рассказы есть в 

«Кондзяку» (24–21, вторая часть) и в «Сангоку дэнки» (9–26). 

Цзышэнсы 資聖寺  – храм в горах Сюэдоушань 雪竇山 в краю Чжэцзян 浙江, 

причислялся к десяти крупнейшим храмам традиции Чань (ср. рассказ 7–11). Речь идёт о 

«Сутре алмазных заклятий для долголетия» 金剛寿命陀羅尼経 , яп. «Конго: дарани 

дзюмё:-кё:» (ТСД 20, № 1134А–В) – одной из сутр «тайного учения», известной в 

переводе Бу-куна.  
 


