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Собрание стародавних повестей 

 

Часть третья: наша страна 

Свиток 11 

[Начало буддизма в Японии] 

 

Третья часть «Собрания стародваних повестей» открывается рассказами о том, как 

Закон Будды начал распространяться в Японии. Две главные темы здесь – передача 

буддийского учения из Индии через Китай и Корею на Японские острова и выявление тех 

примет, по которым видно, что в Японии созрели условия для усвоения наставлений Будды.  

Отчасти рассказы «Кондзяку» воспроизводят картину ранней истории японского 

буддизма, известную по «Анналам Японии» ( 日 本 書 紀 , «Нихон сёки», 720 г.) 1 , 

«Продолжению анналов Японии» (続日本紀 , «Сёку Нихонги», 797 г.) 2  и последующим 

летописям3. Но есть и важные отступления от неё. Прежде всего, в «Нихон сёки» даётся 

другая точка отсчёта. Здесь названы две главных даты: 552 г., когда при дворе государя 

Киммэя впервые обсуждался вопрос о принятии чужеземного учения, и 584 г., когда был 

проведён первый обряд почитания Трёх Сокровищ – Будды, его Учения и Общины. На этом 

обряде чудесным образом явились шарира (舎利, сяри) – угли от похоронного костра Будды 

Шакьямуни, а значит, Япония стала одной из стран большого буддийского мира. Между 

этими двумя датами помещаются сообщения о том, как при дворе противостояли сторонники 

и противники буддизма. Государевы казначеи из рода Сога и их приближённые, переселенцы 

с материка, указывали, что другие страны почитают Будду и это делает их сильнее, а жрецы 

Накатоми и воины Мононобэ считали служение «чужому божеству» опасным, ибо оно 

гневит «родных богов», японских ками. Распря дошла до междоусобной войны, и в итоге 

Сога победили. В «Кондзяку» же отсчёт истории буддизма в Японии ведётся как раз от этой 

распри, и главным действующим лицом в ней оказывается царевич Сётоку (聖徳太子 , 

Сё:току-тайси, 574–622). О нём в «Нихон сёки» тоже подробно говорится. Царевич 

приходился внуком и Киммэю, и главе рода Сога, не взошёл на престол, но в начале VII в. 

правил страной от имени тётки, государыни Суйко. Историки спорят о том, считать ли 

Сётоку исторической фигурой или легендарной4, но летописцы именно ему приписывают 

начало переустройства японского государства по материковым образцам: введение системы 

                                                           

1 См.: Нихон сёки. Анналы Японии. Перевод со старояпонского и комментарии Л.М. 

Ермаковой и А.Н. Мещерякова. Т. II — Свитки XVII–XXX. СПб.: Гиперион, 1997. 

2  См.: Хроника «Продолжение “Анналов Японии”» («Сёку Нихонги»). Перевод и 

комментарии, предисловие А.Н. Мещерякова. Свиток 1 / Политическая культура древней 

Японии. М.: РГГУ, 2006. С. 7–65; Свиток 2 / История и культура традиционной Японии 2. 

М.: РГГУ, 2011. С. 39–69; Свиток 3 / История и культура традиционной Японии 5. М.: РГГУ, 

2012. С. 42–72; Свиток 4 / История и культура традиционной Японии 6. М., РГГУ, Наталис, 

2013. С.24–47; Свиток 5 / История и культура традиционной Японии 7. М.: РГГУ, Наталис, 

2014. С.7‒24; Свиток 6 / История и культура традиционной Японии 8. СПб: Гиперион, 2015. 

С. 7–27; Свиток 7 / История и культура традиционной Японии 9. СПб: Гиперион, 2016. С. 

7‒22. 

3 См.: Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М.: Наука, 1987; 

Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм (проблема синкретизма). М.: Наука, 

1987; — Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История древней Японии. М.: Наталис, 2003. 

4 См.: Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. М.: Наука, 1988. 
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чинов и рангов, запись законов, составление первой летописи и др. Он же, по преданиям, 

впервые провёл при дворе чтения буддийских книг и сам выступил толкователем5и основал 

несколько храмов.  

Рассказы о Сётоку входят в большинство собраний сэцува, и в них царевич предстаёт 

как почтительный родич государей, прилежный ученик наставников-корейцев, милостивый 

правитель, «святой мудрец» 聖, сэй/хидзири, сумевший обратить свои дарования на пользу 

стране. Его почитают как земное воплощение милосердного спасителя мира – бодхисаттвы 

Внимающего Звукам (Каннон, санскр. Авалокитешвара, см. свиток 16-й); царевич не раз 

являл чудеса, применял всевозможные «уловки», чтобы побудить современников принять 

Закон Будды. Начиная историю буддизма в Японии с его деяний, рассказчики «Кондзяку» 

примыкают к той традиции, которую в наши дни принято называть «верой в Царевича» 太子

信仰, Тайси-синко:6. Эту систему верований невозможно отнести ни к одной из обычно 

различаемых японских буддийских школ; скорее, она объединяет их все. «Вера в Царевича» 

предполагает, что Сётоку сам основал или помог обустроить старейшие храмы Японии, где 

позже стали процветать учения «шести школ города Нара»; он первым стал толковать 

«Лотосовую сутру»7; он и его супруга первыми из японцев возродились в раю будды Амиды, 

а значит, положили начало амидаизму; не раз Царевич делом доказывал относительность 

таких понятий, как величие и ничтожество, грех и праведность и т.д., и тем самым 

подготовил умы своих приверженцев к усвоению парадоксального учения дзэн. Согласно 

«Анналам Японии», в «Уложении в семнадцати статьях» – первом опыте японского 

законодательства – царевич записал:  

 

…не приходите в ярость на людей из-за того, что они – другие. У каждого 

человека есть сердце. У каждого сердца есть наклонности. Он считает что-то хорошим, 

а я – плохим. Я считаю что-то хорошим, а он – нет. Я не обязательно мудр, он – не 

обязательно глуп. Оба мы - лишь люди. Кто может точно определить меру хорошего и 

дурного? Оба мы и мудры, и глупы – словно кольцо, что не имеет концов8. 

 

Установка на терпимость в традиции «веры в Царевича» считается одной из двух 

главных. Другая, тоже высказанная в «Уложении» и восходящая к конфуцианской мысли, – 

                                                           

5 Записью наставлений царевича считаются «Толкования значений трёх сутр» 三経義

疏 , «Сангё: гисё», хотя составлен этот текст, вероятно, в VIII в. См.: Трубникова Н.Н. 

«Толкования значений трех сутр» и начало буддийской философской мысли в Японии // 

Вопросы философии. 2007. № 8. С. 106–117. 

6 См.: Хаяси Микия 林幹弥. Тайси-синко:-но кэнкю:  太子信仰の研究 [Исследование 

веры в Царевича]. Токио: Ёсикава ко:бункан, 1980;  Танака Цугухито 田中嗣人. Сё:току 

тайси-синко:-но сэйрицу 聖徳太子信仰の成立  [Становление веры в царевича Сётоку]. 

Токио: Ёсикава ко:бункан, 1983; Гамаикэ Сэйси 蒲池勢至. Тайси-синко: 太子信仰 [Вера в 

Царевича]. Токио: Ю:дзанкаку, 1999; Lee K.D.Y. The prince and the monk: Shōtoku worship in 

Shinran's Buddhism. NY, 2007; Como Michael I. Shotoku: Ethnicity, Ritual, and Violence in the 

Japanese Buddhist Tradition. Oxford: Oxford University Press, 2008; краткий обзор – Трубникова 

Н.Н., Бабкова М.В. Обновление традиций в японской религиозно-философской мысли XII–

XIV вв. М.: Политическая энциклопедия, 2014. С. 483–486.  

7  Она же «Сутра о Цветке Закона» 妙法蓮華華經 , «Мё:хо: рэнгэ кё:», санскр. 

«Саддхарма-пундарика-сутра», ТСД 9, № 262. 

8 Нихон сёки. Анналы Японии. Т. II. С. 96. 
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установка на то, что именно обряд, ритуал, а не мирской закон и не военная сила, должен 

лежать в основе управления государством, причём для этой цели равно годятся обряды, 

обращённые к японским богам ками, к индийским буддам и бодхисаттвам, к китайским 

божествам, которых почитают даосы, и любые другие. Обе названные установки во многом 

разделяют и составители «Кондзяку». 

Рассказ 11–1, посвящённый царевичу, – один из самых крупных в нашем собрании. 

Здесь задано сразу несколько тем, значимых для всего 11-го свитка. Это чудесное рождение 

будущего праведника; чудесное узнавание (впервые встречаясь, люди беседуют, будто 

давние друзья, ибо вспоминают свои связи из прежних рождений); чудесное сообщение 

между отдалёнными землями (полёты, мгновенные перемещения из страны в страну). Такие 

чудеса являли и Сётоку, и праведники позднейших веков. 

Следующие десять рассказов можно отнести к жанру «преданий о достойных 

монахах» 高僧伝, ко:со:дэн. Среди их героев – девять монахов и один чудотворец, известный 

как Мирянин Эн; обычно в сочинениях по истории японского будддизма именно этих людей 

называют в числе его основателей. Праведному Гёки первому удалось повести за собою по 

пути Будды жителей страны – не как правителю, а как проповеднику; Эн силою чудес 

подчинил богов ками; индиец Бодхисена установил связь между буддийскими общинами 

Индии и Японии, а китаец Цзянь-чжэнь – между общинами всех трёх стран. Остальные 

монахи в этой части свитка – японцы, которые побывали в Китае и приняли учения 

тамошних школ, чтобы передать их в Японию.  

В средневековой Японии насчитывалось восемь буддийских школ: «шесть школ 

города Нара» (Куся, Хоссо, Санрон, Дзёдзицу, Кэгон и Рицу), а также Тэндай и Сингон. 

Разница между ними, в самом общем виде, состоит в том, на какие тексты буддийского 

канона они опираются, причём ни одна книга не обязательна для каждого буддиста: текстов, 

подобных Евангелию или Корану, здесь нет. В «Кондзяку» немало говорится о том, как 

основатели школ добывают книги и перенимают традиции их толкования. Шесть школ Нара 

распределяют между собой основные разделы буддийского учения: например, Хоссо 

занимается теорией познания, Рицу – толкованием общинных уставов, а Кэгон – учением о 

«природе будды» в человеке и пути её выявления. Эти школы можно сравнить с 

факультетами в большом буддийском университете; монашеские посвящения, обряды, образ 

жизни у них общие. Школы Тэндай и Сингон, возникшие уже после переноса столицы из 

Нара в Хэйан (Киото), именуются «горными», коль скоро их главные храмы находятся вне 

столиц, и «тайными», поскольку нацелены они не столько на учение, общее для монахов и 

мирян, сколько на обрядовую подготовку монаха и её обоснование в «таинствах» 秘密 , 

химицу. У каждой из этих двух школ свои посвящения и свои обряды. Амидаизм и дзэн в 

список школ пока не входят: они были известны уже в VIII в., но в качестве именно школ с 

установленным порядком преемственности не оформились до рубежа до XII–XIII вв.  

Из восьми школ в рассказах 11-го свитка «Кондзяку» представлены пять:  

 

Школа Основатели  Рассказы 

Хоссо Досё, Дзинъэй, Гэмбо 11–4, 11–5, 11–6 

Санрон Додзи 11–5 

Рицу Цзянь-чжэнь 11–8 

Сингон Кукай 11–9 

Тэндай Сайтё, Эннин, Энтин 11–10, 11–11, 11–12 

 

Этот выбор, видимо, отражает соотношение между школами в конце XI в. Тэндай 

была самой влиятельной и стремилась передавать учение Будды во всем его многообразии. С 
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нею соперничали Сингон (в области «таинств»); и Хоссо (в области теоретических знаний). 

Санрон и Рицу уже с трудом поддерживали свои традиции. Вскоре, в XII в., все эти школы 

начиная с Сингон и Рицу станут искать путей к обновлению9 . Школы Куся и Дзёдзицу 

примыкали, соответственно, к Хоссо и Санрон, самостоятельны не были. Школа Кэгон 

влиянием обладала, но о ней рассказа нет – возможно, потому, что на взгляд составителей 

«Кондзяку» её учение не было правильным способом получено от китайских наставников. 

Основатель Кэгон, монах Робэн, в Китай не ездил, учение ему передал прибывший в Японию 

корейский монах Симсан 審祥 . Впрочем, Робэн прежде всего знаменит как один из 

строителей Тодайдзи – Великого Восточного храма в Нара (см. 11–13), а начало традиции 

этого храма в «Кондзяку» прослежено подробно. Другой знаменитый монах, Гиэн, которого 

называют учителем Гёки, Гэмбо, Додзи и Робэна, также не вошёл в эту часть 11-го свитка10, 

и, видимо, по той же причине, что и Робэн; хотя Гиэна и считают основателем школы Хоссо, 

в Китае он не учился. Монах Тико, причисляемый к основателям амидаизма, действует в 

рассказе 11–2, но не как главный герой. За рамками повествования осталось ещё несколько 

монахов, кого в наши дни непременно упоминают, говоря о ранней истории японского 

буддизма: Докё, фактически правивший страной в конце VIII в.; Токуити (он же Токуицу), 

сыгравший важную роль в судьбе Сайтё и Кукая; Аннэн, в конце XI в. подведший первые 

итоги усвоения буддийского учения и, по оценкам некоторых исследователей, положивший 

начало его «японизации», истолкованию применительно к японским запросам и задачам11.  

Источники сведений о монахах, ставших героями рассказов «Кондзяку», – это, прежде 

всего, сообщения в летописях, в том числе некрологи, помещаемые там при записях об их 

кончине. Для монахов VIII в. – Додзи, Гэмбо, Гёки и Цзянь-чжэня – такие некрологи даны в 

«Сёку Нихонги»12. От Сайтё, Кукая, Эннина и Энтина, работавших в IX в., кроме данных из 

летописей, сохранились их собственные сочинения, а также жизнеописания, составленные 

учениками. О деятельности основателей школ также говорится в «Кратких записях страны 

Солнечной шелковицы» (扶桑略記, «Фусо: рякки», 1094 г.) и других монашеских сочинениях 

по истории Японии.  

В традиции сэцува рассказы о монахах VIII в. появляются уже в «Японских легендах о 

чудесах» (日本霊異記, «Нихон рё:ики», VIII–IX вв., далее – «Рё:ики»)13, затем о них же и о 

других подвижниках сообщают «Рассказы с картинками о Трёх Сокровищах» (三宝絵詞, 

«Самбо: экотоба», 984 г., далее «Самбо:э») и  «Японские записки о возрождении в краю 

Высшей Радости» (日本往生極楽記, «Нихон о:дзё: Гокуракки», 980-е гг., далее «Гокуракки). 

                                                           

9  См.: Трубникова Н.Н., Бачурин А.С. История религий Японии. IX–XII вв. М.: 

Наталис, 2009; Трубникова Н.Н., Бабкова М.В. Обновление традиций в японской религиозно-

философской мысли XII–XIV вв. М.: Политическая энциклопедия, 2014. 

10 Правда, о нём говорится в последнем рассказе свитка, 11–38. 

11 См.: Sueki Fumihiko. Annen: The philosopher who Japanized Buddhism // Acta Asiatica 

66 (Jan. 1994). P. 69–86. 

12 Тексты разобраны и переведены в работе: Родин С.А. Личность в Древней Японии. 

Дисс… кандидата исторических наук. М.: РГГУ, 2013; см.: Родин С.А. Отношения между 

личностью и государством в Древней Японии (по материалам жизнеописаний исторической 

хроники «Сёку нихонги») // Вопросы философии. 2014. № 2. С. 63–73. См. также: Родин С.А. 

Буддийские мотивы и жизнеописания монахов в антологии «Кайфусо» / История и культура 

традиционной Японии 6. М. : Наталис, 2013. С. 48–68. 

13 См.: Нихон рё:ики. Японские легенды о чудесах. Свитки 1-й, 2-й и 3-й. Перевод со 

старояпонского, предисловие и комментарий А.Н. Мещерякова. СПб.: Гиперион, 1995. 
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Более поздние сборники также не обходятся без историй о старинных праведниках, но они, 

вероятно, в большинстве своём зависимы уже от «Кондзяку».  

Насколько и в чём именно повествование в нашем собрании самостоятельно по 

отношению к источникам? Как и в случае с другими сборниками сэцува, главное своеобразие 

здесь в том, какие предания отобраны и в каком порядке расставлены, какие мотивы, 

переходящие из рассказа в рассказ, связывают разные истории воедино. Для рассказов о 

монахах такие мотивы – ранние способности, поиски книг Закона, встречи с китайскими 

наставниками, удивление, с каким китайцы смотрят на этих иноземцев, чудеса, 

доказывающие готовность японцев усвоить учение Будды.  

Монахи в нашем повествовании появляются обычно не под именами, данными при 

посвящении, хотя эти имена рассказчик и приводит. Как правило заменой имени служит чин 

либо величание – самые высокие из тех, каких достиг этот монах при жизни, либо 

присвоенные посмертно. Величание «Великий учитель» 大師 , дайси, вместе с новым 

почётным именем, давалось по распоряжению государя самым выдающимся монахам. Чины 

«общинного старейшины» 僧正, со:дзё:, и «общинного главы» 僧都, со:дзу, носили члены 

«общинного собрания» 僧綱, отвечавшего за дела всей буддийской общины Японии; каждый 

из этих чинов имел несколько ступеней (от «младшего» до «великого»). Из общих 

обозначений для монахов, высокопоставленных и простых, в рассказах 11-го свитка наряду с 

僧, со: («общинник») появляется , сямон, от санскр. шрамана. Ещё одно обозначение. 和尚, 

кит. хэшан, «наставник» (санскр. упадхьяя), отсылает к обиходу китайской общины, а в 

Японии читается по-разному в разных школах (касё: в Тэндай, васё: в Сингон, о:сё в школах 

традиции дзэн). Монахов величают также «учителями Закона» 法師, хо:си. Миряне у них 

«ищут прибежища» 帰依 , кимё:, то есть с почтением произносят слова: «Ищу себе 

прибежища у Будды, Учения и Общины», – что и означает принять буддизм.  

 

Ещё двадцать шесть рассказов в свитке 11-м относятся к другому жанру: это 縁起, 

энги, предания об основании храмов. От пяти рассказов (11–19, 11–20, 11–33, 11–34, 11–37) 

сохранились только заглавия, рассказ 11–17 дошёл в виде фрагмента. Хронологические 

рамки  здесь те же, что и в рассказах о монахах: от рубежа VI–VII вв. до конца IX в. Правда, 

храмы выстроены не по порядку появления, а в более сложной последовательности. 

 Речь ведётся о храмах, которые основали царевич Сётоку и его современники, о семи 

Великих храмах Нара: это Гангодзи, Хорюдзи, Дайандзи, Якусидзи, Кофукудзи, Тодайдзи и 

Сайдайдзи, где действовали «шесть школ». Первые пять из названных храмов были 

основаны раньше самого города Нара, но затем перенесены туда. Для рассказчиков 

«Кондзяку» тема переноса храмов близко связана с темой воссоздания в Японии иноземных 

храмов, индийских и китайских, которые, в свою очередь, воспроизводят устройство обители 

будд на небесах. В эту часть свитка также вошли истории обустройства храмов на горах Коя 

и Хиэй (школы Сингон и Тэндай) и открытия нескольких святых мест в окрестностях Нара и 

Киото. Храмы основывают государи, их родичи и приближённые, а также многие из тех 

монахов, чьи дела обсуждались в начале 11-го свитка; о том, как сложилась судьба Кукая, 

Сайтё, Эннина и Энтина по вовращении из Китая, мы узнаём из рассказов об их храмах.  

Источники для рассказов о храмах отчасти те же, что и для рассказов о монахах: 

«Нихон сёки», «Сёку Нихонги» и другие летописи. Многие рассказы, вероятно, восходят к 

текстам энги, передаваемым в традиции соответствующего храма; для нескольких старейших 

храмов сохранились энги VIII в., для других они известны лишь в версиях XII в. и более 

поздних или не известны вообще. Названные выше сборники рассказов сэцува также 

содержат немало историй о храмах, чудесных статуях будд, святых местах и др.  



6 
 

Слово «храм» 寺, дзи/тэра, здесь означает или здание, куда помещают статую, или же 

место, обустроенное для почитания всех Трёх Сокровищ: не только Будды, но и его Учения и 

Общины. «Храм» во втором значении также именуется «обителью» 伽藍, гаран, санскр. 

сангхарама, и в этом случае здание со статуями (обычно несколькими) называют «золотым 

залом» 金堂, кондо:, или же «главным залом». Кроме него в «обители» строят многоярусную 

пагоду 塔, то:, где помещают «угли от костра Будды»; «зал для чтений» 講堂, ко:до:, где 

читают и толкуют сутры и другие книги буддийского канона; кельи для монахов  僧房. 

со:бо:, звонницу с колоколом и другие сооружения; храм окружают стеной (к ней обычно 

примыкают кельи), а с южной стороны в ней устраивают высокие ворота под крышей. 

Рассказы о храмах объединены темами обретения чудесных статуй или материала для 

них (золота, дерева), поисков святого места, встречи и договора с его хранителем. Из одной 

истории в другую переходит тема отношений между основателями храмов и местными 

божествами ками. В отличие от многих других источников, включая энги и сэцува, в 11-м 

свитке «Кондзяку» нет речи о том, чтобы боги сами просили человека воздвигнуть храм в 

заботе о своей будущей судьбе (коль скоро ками, как и люди, подчинены закону воздаяния, 

вовлечены в круговорот рождений и смертей). Здесь боги, поначалу враждебные, боги 

постепенно признают силу буддийских подвижников и становятся защитниками храмов. 

 

 

11–1. Рассказ о том, как царевич Сётоку начал распространять 

Закон Будды в нашей стране 

В стародавние времена в нашей державе жил святой мудрец, звался 

он царевичем Сётоку. Он родился у государя по имени Ёмэй, когда тот сам 

был ещё царевичем, и дочери Анахобэ-но Махито. 

Сначала матушке Сётоку во сне явился монах, и тело его было цвета 

золота. Он молвил: 

– Я дал клятву спасти мир. Хочу теперь поселиться у тебя во чреве. 

Госпожа спрашивает в ответ: 

– Кто же ты? 

– Я бодхисаттва, – отвечает монах, – спаситель мира. Дом мой на 

западе. 

– Моё чрево нечисто, скверно, – говорит госпожа. – Как же ты в нём 

поселишься? 

– Мне скверна не страшна, – молвит монах. 

И вошёл в её уста. Увидев это, госпожа проснулась. Потом ей 

казалось, будто она проглотила что-то и держит в горле. Так она понесла 

дитя. 

Старший брат государя Ёмэя, государь Бидацу, тогда как раз взошёл 

на престол. В первый день первого месяца того года госпожа гуляла по 

дворцу, и когда подошла к дверям конюшни, царевич родился. Подоспели 

люди, запеленали дитя и унесли в жилые покои. В тот час красно-жёлтое 

сияние озарило весь дворец. А тело царевича благоухало безмерно. 

Четыре месяца спустя царевич уже говорил речи ясные и долгие. А 

на следующий год, утром в пятнадцатый день второго месяца, царевич 

соединил ладони, обратился лицом на восток и с поклоном молвил: 

– Слава Будде! 
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А в год, когда ему исполнилось шесть, из страны Пэкче прибыл монах, 

привёз сутры и трактаты. Царевич говорит: посмотрю-ка я на эти книги! 

Государь удивился, испугался и спрашивает: на что они тебе? А царевич в 

ответ: 

– В старину, когда я жил в китайской земле, я обитал на Южной 

вершине, много лет следовал Путём Будды. Теперь я родился в здешнем 

краю. Хочу на них посмотреть! 

Государь разрешил. Тогда царевич возжёг благовония, развернул 

свитки сутр и трактатов, посмотрел, а потом говорит: 

– Восьмой, четырнадцатый, пятнадцатый, двадцать третий, двадцать 

девятый и тридцатый дни месяца зовутся шестью постными днями. В эти 

дни боги Брахма и Индра смотрят, как управляется материк Джамбудвипа. 

А потому по всей стране надо запретить в эти дни убивать живых.  

Государь выслушал и объявил поднебесной свою волю: запрещается 

убивать живые существа в эти шесть дней. 

А в год, когда царевичу исполнилось восемь, зимой из страны Силла 

доставили образ Будды. Царевич молвил: 

– Это образ Сяка – Шакьямуни, Пришедшего своим путём, мудреца из 

Западной страны. 

А ещё из страны Пэкче [прибыл монах по имени?] Илла 日羅 . 

[Царевич тайно,] одетый [в грубое] платье, среди толпы простых детей 

встречал [его в гавани] Нанива, [и монах сразу узнал его]. Царевич 

смутился, убежал, а Илла преклонил колени, соединил ладони и вслед ему 

сказал: 

– О, почитаемый спаситель мира, Кандзэон, Внимающий Звукам 

Мира! О царь, ты, кто передашь светильник на Восток,  страну, чьи острова 

подобны рассыпанным зёрнам! 

Когда Илла это говорил, от тела его исходил свет. И тогда между 

бровей царевича тоже вспыхнуло сияние, и было оно подобно свету солнца. 

А потом из страны Пэкче доставили каменный образ Мироку – 

Майтрейи, [будущего будды]. В ту пору человек по имени Сога-но Умако-

но Сукунэ, сановник, принял у себя посланца, что доставил изваяние, 

построил храм к востоку от своей усадьбы, там поместил изваяние и стал 

подносить ему дары. А когда сановник задумал возвести пагоду при этом 

храме, царевич молвил: 

– Если строить пагоду, непременно нужно поместить в неё угли от 

костра Будды! 

Он добыл один уголёк, положил в сосуд из лазурита, поместил в 

пагоду и с почтением поклонялся ему. С тех пор царевич с сановником 

объединили свои помыслы и вместе стали распространять Три Сокровища. 

Потом в стране началось моровое поветрие, много людей умерло. 

Тогда жили двое государевых советников: Мононобэ-но Югэ-но Мория-но 

Оомурадзи и Накатоми-но Кацумико. Они обратились к государю: 

– В нашей стране изначально чтили только богов. А в последнее 

время Великий сановник Сога стал вводить что-то такое, что называют 
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Законом Будды. Из-за этого по стране пошёл мор, весь народ скоро вымрет. 

Значит, нужно лишь положить конец Закону Будды, и так мы спасём жизни 

людей. 

Тогда государь повелел: 

– Да будет ясно моё веление! Скорее уничтожьте Закон Будды! 

А царевич говорит: 

– Эти двое ещё не понимают причин и последствий. [Не знают, что?] 

хорошие дела приводят к счастью, а дурные неизменно ведут к беде. Этих 

двоих непременно постигнет несчастье! 

Но и после этих слов государь послал Мория-но Оомурадзи в храм, 

велел ему разрушить зал и пагоду, сжечь книги Закона. А будду, 

уцелевшего в огне, бросили в канал близ Нанива. Трёх монахинь же 

избили и изгнали. 

Тот день был безоблачным, но вдруг налетел сильный ветер и полил 

дождь. Тогда царевич молвил: теперь быть беде! И сразу же в мире 

началось новое поветрие, оспа, больные словно бы горели заживо. Те двое 

советников тоже заболели, говорят:  

– Недуг так мучителен, что трудно терпеть! Мы готовы почтить Три 

Сокровища!  

Тогда изгнанных монахинь вернули и велели им молиться за этих 

двоих. Разрушенный храм и пагоду отстроили заново, и Закон Будды стали 

чтить, как прежде. 

А потом на престол взошёл отец царевича, государь Ёмэй. Он 

объявил свою волю: буду искать прибежища у Трёх Сокровищ! Сановник 

Сога повиновался, призвал монахов и впервые ввёл их во дворец. А 

царевич радуется, держит за руку сановника и со слезами говорит:  

– Чудесная сила Трёх Сокровищ людям вовсе неведома. Только ты, о 

сановник, помыслами близок ко мне. И этому я радуюсь без конца! 

Меж тем некий человек тайно нашёптывает Мория-но оомурадзи: 

– Царевич и Сога [ополчились?] на тебя, Морию, затворились в 

усадьбе Абэ, чтобы собрать [?] военную силу. А ещё ходят слухи, что вы 

вдвоём [c Кацумико] прокляли государя, и Великий сановник Сога 

подговаривает царевича: надо мол, им поднять войска и ударить по тебе, 

Мория!  

Тогда Мория сам созвал воинов, укрепился в своей усадьбе и яростно 

сражался. Войско его было сильно и многочисленно, войско царевича ему 

уступало, трижды обращалось в бегство. Царевичу было тогда шестнадцать 

лет. Он держался позади войска и говорил военачальнику, Хата-но 

Кавакацу: 

– Скорее возьми дерево, изготовь образы четырёх небесных царей и 

укрепи на узлах волос, на остриях мечей! 

Царевич тогда дал обет: если в этой битве мы победим, я сразу 

изготовлю образы четырёх небесных царей, построю храм и пагоду! И 

сановник Сога тоже дал такой обет. В бою Мория-но Оомурадзи взобрался 

на высокий дуб кунуги, с молитвой воззвал к Великим богам рода 

Мононобэ и выстрелил. Его стрела угодила царевичу в стремя и упала на 
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землю. Царевич велел воину Томи-но Итии помолиться четырём небесным 

царям и выстрелить в ответ. Эта стрела полетела далеко, попала Мории в 

грудь, и он рухнул с дерева. И тогда войско его пришло в смятение, воины 

царевича снова ударили по нему и снесли голову Мории. После этого всё 

его имущество отошло храму, а поместья сделали храмовыми угодьями. И 

затем на побережье Тамацукури начали строить храм Четырёх небесных 

царей – Ситэннодзи. 

Потом на престол взошёл дядя царевича, государь Сусюн, и все дела 

правления в тот век перепоручил царевичу. В ту пору прибыл посланец из 

страны Пэкче, царский сын по имени Аджва. Он поклонился царевичу со 

словами: 

– Почтение спасителю мира, Великому милосердному бодхисаттве 

Внимающему Звукам Мира! Чудесное учение передал ты на восток, в 

Солнечную страну. До сорока девяти лет будешь ты проповедовать, неся 

светильник Закона!  

Так он сказал, и тотчас же у царевича между бровей засиял белый 

свет. 

А ещё у царевича был конь, присланный в дар из края Каи, – 

вороной, а все четыре ноги белые. Верхом на нём царевич как-то раз 

взлетел в небо, углубился в облака, полетел на восток и исчез из виду. 

Слуга по имени Цукаимаро шагал справа от коня царевича и тоже улетел. 

Все, кто видел это, смотрели в небо и ахали без конца. А царевич добрался 

до края Синано, облетел вокруг горы Микоси и через три дня вернулся. 

Потом на престол взошла тётка царевича, государыня Суйко, и все 

дела правления в тот век поручила царевичу. Перед государыней царевич, 

надев монашеский плащ, взяв в руку метёлку, поднялся на высокое 

сиденье и стал толковать «Сутру о царице Шримале». Все знаменитые 

монахи были там и задавали вопросы, что значат в ней такие-то слова, а 

царевич отвечал, объяснял, и было это чудесно. Три дня он толковал сутру 

– и вот, ночью с неба дождём посыпались цветы по три сяку [90 см] в 

поперечнике, укрыли землю слоем в три или четыре сун [9–12 см]. Наутро 

государыне о том доложили, она взглянула и была весьма тронута, почтила 

царевича безмерно. И сразу же на том месте начали строить храм: это 

нынешний храм Татибана. Те цветы лотоса и поныне хранятся в нём.  

А ещё царевич  отправил человека по имени Оно-но Имоко 

посланцем в Великую державу Суй на гору Хэншань.  Царевич дал Имоко 

такое наставление: 

– На юге той страны есть горы Хэншань. Там [жили монахи?], с кем я 

в старину вместе постигал Закон Будды – почти все уже умерли, в живых 

ты застанешь всего троих. Ты встретишься с ними и скажешь, что прибыл 

посланцем от меня. В пору, когда я там жил, у меня был свиток, а в нём 

вся «Сутра о Цветке Закона», тебе его отдадут. Возьми его и привези сюда. 

Имоко, исполняя наказ, отправился в ту страну, прибыл в те места. А 

там у ворот стоит послушник. Увидел он Имоко, выслушал его рассказ, 

вошёл в ворота и докладывает: 

– Прибыл посланец от учителя Закона Сы-чаня! 
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Тут вышли трое старых монахов с посохами, с радостью дали Имоко 

наставления и вручили ему сутру. Имоко взял её, вернулся и преподнёс 

свиток царевичу. 

А царевич построил здание рядом с главным зданием своего дворца в 

Икаруге и назвал его Палатой сновидений. Трижды в месяц он совершал 

омовение и входил туда, а утром выходил и рассказывал, какие злые и 

добрые дела творятся на материке Джамбудвипе. 

А ещё в той палате он составлял толкования к сутрам. Однажды он не 

выходил семь дней и семь ночей. Двери были закрыты, не слышно ни 

звука. Люди все дивились. Тогда человек по имени Хьеча, наставник 

Закона из страны Когурё, сказал: 

– Царевич вошёл в стойкое сосредоточение. Не мешайте ему! 

На восьмой день утром царевич вышел из палаты. А там внутри на 

драгоценной подставке лежит свиток сутры. Царевич говорит Хьече: 

– В прежнем теле, когда я жил на горах Хэншань, эта сутра была у 

меня. В прошлом году Имоко привёз сюда сутру, что принадлежала моему 

ученику. Трое старцев-монахов не знали, который свиток мой, и отдали 

другую книгу. А потому я отправил свой дух, чтобы взять [книгу?].  

Когда сравнили сутры, [в книге, что привёз Имоко?] одного знака не 

хватало. Та сутра тоже была переписана в один свиток, на жёлтой бумаге, 

со стержнем из [?]. 

А потом из страны Пэкче прибыл монах по имени Дохён и с ним ещё 

монахи, всего десять. Они стали служить царевичу.  

– Когда в прежнем рождении на горах Хэншань он толковал «Сутру о 

Цветке Закона», даосы с горы Лу иногда приходили послушать его. Это мы 

и есть, – так они сказали. 

На следующий год Имоко снова отправился в Тан и побывал на горах 

Хэншань. Из трёх тамошних стариков-монахов двое уже умерли, остался 

один. Он рассказал: 

– В прошлом году осенью царевич твоей страны прилетел сюда по 

воздуху с восточной стороны в повозке, запряжённой синими драконами, 

со свитой в пятьсот человек. В прежней своей келье он нашёл спрятанный 

свиток сутры, взял его, взлетел в облака и исчез. 

Слыша это, Имоко понял: царевич как раз тогда вошёл в Палату 

сновидений и не выходил семь дней и семь ночей. Вот что он делал! 

А однажды, когда царевич был у [супруги,] госпожи из рода Касивадэ, 

он сказал: 

– Ты следовала за мной, многие годы ни в чём мне не перечила. Это 

счастье! В день, когда я умру, пусть нас с тобой похоронят в одной могиле. 

Госпожа говорит: 

– Десять тысяч лет и тысячу осеней хотела бы я служить тебе, мой 

господин! Почему ты сегодня заговорил о том, что будет после нашей 

кончины? 

– Что имеет начало, – отвечает царевич, – непременно имеет и конец. 

Кто родился, тот и умрёт. Таков всегдашний путь людей. Я с древних 

времён обретал множество тел и усердно следовал Путём Будды. Теперь я 
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царевич небольшой страны, распространяю чудесное учение, проповедую 

основы Единой Колесницы в местах, где не знали Закона [?]. 

Слыша это, госпожа залилась слезами и приняла его наставление. 

А как-то раз царевич на вороном коне выехал из дворца в Нанива. И 

когда проезжал мимо холмов Катаока, там лежал голодный нищий. Конь 

царевича запнулся и встал. Царевич спешился, побеседовал с голодным, 

снял своё багряное платье, укрыл его и сложил такую песню: 

 

志弖太留耶 Ситэтару я О, как печально! 

加太乎加耶末爾 Катаока яма-ни В горах Катаока, 

伊比爾宇恵弖 Ии ни уэтэ Обессилев от голода, 

布世留太此々度 Фусэру табибито Странник лежит. 

阿和連於耶那志 Аварэ о я наси Как жаль его! 

 

Тогда нищий поднял голову и ответил песней: 

 

伊加留加耶。 Икаруга я Лишь когда в Икаруга 

度美乃乎加波乃。 Таби-но огава-но В реке Таби 

太衣波古曽。 Таэба косо Прекратится течение – 

和加乎保岐美乃。 Вага оокими-но Моего господина 

美奈波和須礼女。 Мина ва васурэмэ Имя забудут! 

 

Когда царевич вернулся во дворец, этот человек умер. Царевич, 

жалея его, велел устроить похороны. 

Тогда сановник и другие не поняли этого и порицали царевича, всего 

их было семеро. Царевич говорит [?] этим семерым: 

– Сходите к холмам Катаока и посмотрите. 

И они пошли, смотрят – а тела нет. И от гроба раздается необычайное 

благоухание. Видя такое, все они удивились и испугались. 

А между тем царевич, пребывая во дворце в Икаруга, говорит 

супруге: 

– Этой ночью я уйду из мира. 

Совершил омовение, вымыл голову, надел чистое платье и лёг на 

циновку вместе с супругой. Утром они долго не выходили, люди испугались, 

открыли двери их покоев, смотрят – а царевич и супруга его скончались. 

Но лица – как у живых, и тела благоухают необычайно. Царевичу было 

сорок девять лет. В день его кончины вороной конь громко ржал, не пил 

воды, не щипал травы и пал. И тело его похоронили. 

А ещё в день кончины царевича свиток сутры, доставленный с гор 

Хэншань, внезапно исчез. Несомненно, царевич забрал его с собой. До 

наших дней сохранилась та книга, которую ещё раньше привёз Имоко. 

Образ Будды Сяка, Шакьямуни, доставленный из Силла, пребывает ныне в 

храме Кофукудзи в восточном золотом зале. А каменный образ Майтрейи, 

доставленный из Пэкче, ныне пребывает в старой столице к востоку от 

храма Гангодзи. Толкование к «Сутре о Цветке Закона», что написано 
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собственной кистью царевича, сейчас хранится в храме Икаруга. Все вещи 

царевича тоже хранятся в том храме. Хотя и прошло много лет, они не 

истлели. 

У царевича было три имени. Первое – царевич Умаядо, что значит 

Дверь Конюшни, ведь он родился у двери конюшни. Второе – царевич 

Восьмиухий: он хорошо слышал, что говорят много людей разом, не 

пропуская ни единого слова, улавливал суть дела. Третье – царевич 

Сётоку, Мудрый и Добродетельный. Так его зовут, ибо он распространял 

учение и вёл людей к переправе. А ещё его звали царевичем из Верхнего 

дворца, Камицумия. В пору правления государыни Суйко царевича 

поселили к югу от царского дворца и поручили ему все дела по 

управлению страной. 

Передача Закона Будды в нашу страну широко развернулась со 

времён царевича. Если бы не он – кто из нас хоть раз слышал бы слова 

«Закон Будды»? Люди, кто понимает это, непременно должны воздать ему 

за милость! – так передают этот рассказ.  

 

Рассказ объединяет несколько версий преданий о царевиче Сё:току – из «Рё:ики» (1–

4), «Гокуракки» (1) и «Самбо:э» (2–1). Во многих чертах он совпадает не только с 

сообщениями из «Нихон сёки», но и с жизнеописаниями, принадлежащими к традиции «веры 

в Царевича»: «Преданиями о царевиче Сётоку» (聖徳太子伝暦, «Сё:току-тайси дэнряку», 

917 г.) и «Придворными записями преданий о царевиче Сётоку из Верхнего дворца» (上宮聖

徳太子伝補闕記, «Дзё:гу: Сё:току-тайси дэмпо кэцуки», X в.).  

В большинство преданий о Сётоку входят истории о его чудесном рождении, рано 

проявившихся способностях, о союзе с Сога-но Умако, обете, данном на поле боя, и победе 

над Мононобэ-но Морией. Чрево царицы «нечисто» как всякое человеческое тело. Сога-но 

Умако 蘇我馬子  (ум. 626), брат бабки царевича (супруги государя Ёмэя), носит здесь 

наследственное величание Сукунэ 宿禰; у Мононобэ-но Югэ-но Мории 物部弓削守屋 (ум. 

587) таким величанием служит Оомурадзи 大連. Накатоми-но Кацумико 中臣勝海 погиб в 

тот же год, что и Мория. Три монахини, упоминаемые в связи с разрушением храма, 

согласно «Нихон сёки», представляли буддийскую общину на обряде 584 г., от которого 

отсчитывается история японского буддизма. Воин из отряда царевича, Хата-но Кавакацу秦

川勝 , упомянут в «Кондзяку» ниже в заглавии рассказа 11–33 (рассказ не сохранился). 

Дерево櫟 кунуги – общее название для Quercus gilva и других деревьев рода дуб.  

В текстах XIII в., в частности, в стихотворениях Синрана, победа над Морией 

мыслится как пример для каждого верующего: быть не только милосердным, но и отважным, 

чтобы одолеть врагов Закона Будды. См.: Трубникова Н.Н., Бабкова М.В. Обновление 

традиций… С. 500. История Сётоку и Мории в «Кондзяку» повторена в рассказе 11–21, где 

речь идёт о храме Ситэннодзи. Четверо «небесных царей» (санскр. девараджа), хранители 

четырёх сторон света, упоминаются во многих буддийских текстах, в том числе в «Сутре о 

четырёх небесных царях» (四天王經, «Ситэнно:кё:», ТСД 15, № 590). Эти цари правят в 

обителях небесных богов по четырём склонам горы Сумеру, а шесть раз в месяц посылают 

гонцов проверить, как идут дела на земле; именно в эти дни, перечисленные в нашем 

рассказе, принято соблюдать пост.  

Также обычны для преданий о Сётоку истории о толковании сутр перед государыней, 

общении с корейскими монахами и мирянами и встрече с нищим в холмах Катаока. В 
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традиции дэзн этого нищего отождествляют с Бодхидхармой, перенесшим её из Индии в 

Китай, а потом чудесным образом посетившем Японию. «Сутра о царице Шримале» 勝鬘経, 

«Сё:ман-гё:», санскр. «Шрималадеви симханада-сутра» (ТСД 12, № 353) содержит беседу 

Будды с ученицей, царицей Шрималой, о том, как человек может вырастить в себе будду 

подобно женщине, когда та вынашивает дитя. Выбор этой сутры обычно объясняют тем, что 

толкование предназначено было для государыни Суйко; вместе с тем, у Синрана и других 

авторов Шримала предстаёт как одно из прежних рождений самого Сётоку. Толкуя сутры, 

Сётоку надевает плащ 袈裟, кэса (санскр. кашая): его шьют из лоскутов, полученных в 

качестве милостыни, и носят, оставляя открытым правое плечо. Такой плащ подобает монаху, 

но не мирянину, так что здесь Сётоку предстаёт как бодхисаттва, бывший когда-то учеником 

самого Будды. Метёлка в его руках также отсылает к обычаям индийской общины, служит 

она для того, чтобы отгонять насекомых, не причиняя им вреда. 

Другие эпизоды, вошедшие в рассказ 11–1, характерны именно для традиции сэцува, в 

других жизнеописаниях Сётоку они встречаются редко. Это истории о чудесном коне и о 

свитках, добытых в Китае. Эпизод с конём отсылает к почитанию бодхисаттвы Внимающего 

Звукам с головой коня 馬頭観音, Бато: Каннон, покровителя всех животных и тех людей, кто 

заботится о них. Также этот эпизод соотносит Сётоку с царевичем индийского народа 

шакьев, будущим Буддой (верный конь упоминается во многих преданиях о жизни Будды, в 

том числе и в индийской части «Кондзяку»). На Южной вершине 南岳, Наньюэ, в горах 

Хэншань衡山 в провинции Хунань жил знаменитый монах Нань-юэ Хуэй-сы 南嶽慧思(515–

577), наставник школы Тяньтай, толкователь «Лотосовой сутры»; вероятно, именно он в 

рассказе имеется в виду под Сы-чанем 思禅. По многим версиям преданий Сётоку был его 

новым воплощением (хотя и родился, когда Хуэй-сы был ещё жив).  

Джамбудвипа 閻浮提, яп. Эмбудай, согласно буддийской космографии – материк к 

югу от горы Сумеру, на нём находятся Индия и Китай, а на островах к востоку от него – 

Япония. «Пришедший своим путём» 如来, Нёрай, санскр. Татхагата, – величание будд. 

О Майтрейе 弥勒, Мироку, будущем будде, см. 11–15. 

 

 

11–2. Рассказ о том, как бодхисаттва Гёки изучал Закон Будды 

и вёл за собою людей 

В стародавние времена в Великой стране Японии жил святой мудрец, 

звали его бодхисаттвой Гёки. Он родился в краю Идзуми в месте, что 

зовётся Оодори в пору [?]. Дитя явилось на свет в рубашке, и отец, как 

увидел это, [хотел от него избавиться, но брошенный младенец не умер, а 

стал являть чудеса?]. Тогда отец и мать приняли его и стали растить. 

Когда он подрос и был уже отроком, как-то раз вместе с соседскими 

мальчишками, с деревенскими детьми он стал петь хвалу Закону Будды. 

Сначала парни, что пасли коней и быков, собрались толпой [?], стали 

слушать.  

А хозяевам надобны те быки и кони: посылают людей найти пастухов 

и позвать. Посланцы приходят, слышат голоса славословий – про быков, 

про  коней уже и не спрашивают: в Великом почтении плачут да слушают, 

как славят Закон. Так собирались мужчины и женщины, старики и молодые, 

все приходили послушать.  
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Деревенским старостам о том рассказали. Как так? Людям не дают 

работать в полях, отвлекают их такими никчёмными делами? Пойдём 

разгоним их! – старосты двинулись туда, приблизились, прислушались – и 

не стали браниться, как хотели, а сами с почтением слушают и плачут.  

Доложили начальнику уезда. Тот в Великом гневе говорит: пойду, 

разгоню их сам! Пришёл, услышал, растрогался безмерно, тоже заплакал и 

остался.  

Наместник края сначала отправил посланцев, чтобы разогнать 

сборище, а посланцы не вернулись: все проливают слёзы да слушают. 

Тогда наместник весьма удивился, прибыл лично, послушал – и был 

поистине поражён, тронут бесконечно. 

Даже жители соседних краёв, прослышав о таком, стали приходить и 

тоже слушать. В итоге о деле этом сообщили государю. Тогда государь 

вызвал отрока к себе и выслушал. И тоже тронут был чрезвычайно. 

После этого отрок вышел из дому, стал монахом храма Якусидзи. Имя 

ему дали – Гёки. Он освоил учение, что вводит во врата Закона, в сердце 

его мудрость была глубока, и ни на каплю не осталось такого, чего бы он 

ясно не постиг. В этом он превзошёл всех других.  

Между тем, милосердие в сердце Гёки было также глубоко, он жалел 

людей, подобно Будде. Странствовал, обошёл все земли, вернулся в 

родной край и как раз шёл мимо пруда – а там собралось множество людей, 

ловят рыбу и едят. Гёки проходит перед ними, и какой-то парень в шутку 

взял рыбьи потроха, подал монаху и говорит: на, съешь! Гёки принял 

требуху и тут же взял в рот. А потом сразу вытащил изо рта, глядь – а это 

не потроха, а живые рыбки: прыгнули в пруд и поплыли! Видя такое, люди 

удивились, испугались и пожалели, и стали каяться: вот мудрец редкой 

святости, а мы, не понимая, глупо потешались над ним…  

Так он держался с безупречным достоинством, и государи чтили его, 

и без конца искали у него прибежища. И вот, однажды его назначили 

Великим общинным старейшиной. 

В ту пору жил человек по имени Тико, монах из храма Гангодзи. Это 

был выдающийся книжник. В сердце своём он думал так: я старый монах, 

моя мудрость глубока. Гёки молодой монашек, его мудрость мелка. Почему 

же при дворе меня забыли, а его ценят? Так он досадовал на правителей и 

[затворился?] в краю Кавати в храме Сугита. А потом Тико вдруг заболел и 

умер. В келье [?] не было, и так прошло десять дней, и он вернулся к 

жизни. И говорит ученикам: 

– Меня схватили и потащили посланцы царя Эмма, Ямы. По пути 

проходили мы мимо палат, что выстроены сплошь из золота. Высоки, 

просторны, сияют и блестят беспредельно. Что это за место? – спросил я у 

стражей, ведших меня, а стражи отвечают: здесь возродится бодхисаттва 

Гёки. Мы пошли дальше, а впереди всё небо объято пламенем и дымом, 

вид грозный и страшный бесконечно. Я снова спросил: а это что? Стражи 

отвечают: а это ад, куда придётся отправиться тебе. И вот, стражи привели 

меня на суд, царь Яма допросил меня, а потом молвит: «Близ материка 

Джамбудвипы, в стране Японии ты завидовал бодхисаттве Гёки и злобно 
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хулил его. Сегодня я вызвал тебя, чтобы предостеречь от этого греха». А 

потом мне велели обхватить раскалённый медный столп. У меня плоть 

отстала от костей и кости рассыпались, мучительная боль длилась без 

конца. Но когда я расплатился за грех, меня вернули сюда. 

Так он рассказывал и сетовал.  

А потом Тико, чтобы загладить вину, решил сходить на поклонение 

туда, где жил бодхисаттва Гёки. А Гёки в ту пору строил мосты недалеко от 

гавани Нанива в краю Сэтцу, копал каналы и устраивал пристани для 

кораблей. Туда Тико и прибыл. Бодхисаттва заранее неведомо откуда 

узнал его помыслы: видит, что Тико подходит, и с улыбкой глядит на него. 

Тико, опираясь на посох, почтительно поклонился и со слезами покаялся 

во грехе. 

Этот бодхисаттва Гёки в прежней жизни был дочерью жителя уезда 

Оодори в краю Идзуми. Отец и мать её с детства любили [?] безмерно. А в 

доме у них был молодой слуга: он убирал нечистоты со двора. Звали его 

Мафукудамару. Этот парень сердцем был умён и подумал: хоть я и получил 

человеческое тело, какое трудно получить, но родился в низком роду, и 

если не постараюсь – как в будущем обрету лучшее рождение? А потому 

пойду-ка я в большой храм, стану учителем Закона, освою Путь Будды! 

Решил так и сначала попросил хозяина, чтобы тот отпустил его, а хозяин 

спрашивает: почему ты решил уйти? Парень отвечает: я давно помышляю 

стать странником, подвижником. Хозяин говорит: это правильные помыслы, 

и раз так, я тебя отпущу. И отпустил. Сказал: 

– Ты был моим слугой много лет. Теперь ты уходишь странствовать, 

так вот тебе штаны и кафтан, надень их в дорогу. 

И точно, распорядился перед тем сшить парню кафтан и штаны. А 

юная хозяйская дочка спросила: когда этот парень станет подвижником, в 

том ведь будет и наша заслуга? – и сама сшила одну штанину. Парень 

надел штаны и кафтан, отправился в храм Гангодзи и стал монахом, его 

приняли в общину того храма. Имя ему дали — Тико. Он освоил Путь 

Закона, стал самым почтенным учёным. А юная дочь его прежнего хозяина 

вскоре после его ухода умерла, [?] без пользы кончилось. 

После этого девочка [возродилась?] в том же краю и в том же уезде. 

Когда бодхисаттва был ещё молодым монашком, однажды в краю Кавати в 

уезде [?] устроили собрание Закона. А Тико тогда уже был почтенным 

старым монахом, и его пригласили на это собрание как наставника-чтеца. 

Он прибыл из храма Гангодзи, поднялся на высокий помост, чтобы 

проповедовать Закон как чтец-наставник. Все люди, кто слышал его, 

прониклись его помыслами, преисполнились безмерного почтения. Но 

когда после проповеди он собирался спуститься с помоста, из задних рядов 

раздался голос: кто-то вызвался поспорить с ним. Тико посмотрел – а там 

молодой монашек с недавно выбритой головой. Наставник думает в 

сомнении: из какого же он храма? Но откуда бы ни был, как он собирается 

спорить со мной? И отвернулся. А спорщик спрашивает: 

– В день, когда Мафукуда отправлялся странствовать, разве не дали 

ему багряного цвета штаны? И одну штанину сшил я! 
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Тогда наставник в великом гневе стал бранить монашка: 

– Я много лет честно служил хозяину, меня не в чем упрекнуть. 

Спорить с полоумным деревенским монахом мне не пристало! А уж если ты 

взялся укорять меня, это вовсе никуда не годится! 

И в гневе вышел. А монашек улыбнулся и исчез. 

Это монашек и был Гёки. Тико, человек по природе мудрый, напрасно 

тогда стал браниться и сердиться. Лучше бы он обдумал свои слова. Если 

подумать, в тот раз он тоже согрешил. 

Бодхисаттва Гёки [основал?] сорок девять храмов во внутренних 

областях, прокладывал дороги через гиблые места, наводил мосты над 

глубокими реками. Он был живым превращённым телом Мондзю, 

бодхисаттвы Манджушри. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Гокуракки» (2) и «Самбо:э» (2–3); помимо некролога из «Сёку 

Нихонги» сохранилась также надпись с того сосуда, где был захоронен прах Гёки; см.: Родин 

С.А. Личность в Древней Японии… Рассказы о Гё:ки входят в «Рё:ики» и почти во все 

последующие сборники сэцува. См.: Augustine Jonathan Morris. Buddhist Hagiography in Early 

Japan: Images of Compassion in the Gyoki Tradition. London: Routledge, 2004. 

Гё:ки, или Гё:ги 行基 (668–749) носит здесь величание «бодхисаттвы», милосердного 

подвижника, хотя о том, какой из бодхисаттв в нём воплотился, говорится лишь в конце 

рассказа (о Манджушри см. 11–7.). Монах Тико: 智光 как старший современник и завистник 

Гёки появляется во многих изводах преданий, в частности, в «Рё:ики» (2–7); также Тико и 

его друг Райко действуют в широко известном рассказе о возрождении в раю: Райко умирает 

первым и является другу, чтобы рассказать ему о Чистой земле. «Предыстория» отношений 

Тико и Гёки в других источниках обычно не обсуждается. Здесь она не только объясняет 

непростые отношения между двумя монахами, но и связывает рассказ 11–2 с предыдущим: 

как и в случае царевичем Сётоку и старцами-монахами в Китае, здесь герой, обретя новое 

рождение, встречается с человеком, знавшим его в прошлой жизни, и будучи мудрецом, 

помнит о тех прежних взаимоотношениях. Отметим, что в предыдущем рождении Гёки жил 

в женском теле, которое, по буддийскому учению, хуже мужского, больше подвержено 

страстям (ср. 11–18, 11–32). Однако благое дело, казалось бы, совсем простое – сшить даже 

не весь наряд для монаха («кафтан и штаны» 水干袴, суйкан-хакама), а только одну штанину 

– позволило девице в новой жизни родиться мужчиной и стать праведником. Даже если это 

было лишь «уловкой» (если в образе девицы родился бодхисаттва, по сути уже не 

нуждавшийся в улучшении кармы), всё равно здесь перед нами пример для слушательниц 

поучительных рассказов, хотя наставление и не высказано прямо. Царь Яма 閻羅王, Эммао: 

– судья мёртвых и владыка буддийского ада. «Внутренние области» 畿内 , Кинай, – 

ближайшие провинции вокруг столиц, городов Нара и Хэйан. 

  

 

11–3. Рассказ о том, как Мирянин Эн читал заклинания и 

подчинял богов и демонов  

В стародавние времена, при государе [?] жил в нашей стране святой 

мудрец по имени Мирянин Эн, Эн-но убасоку. Родом он был из деревни 

Тихара, из уезда Кадзураки-но ками, что в краю Ямато. По мирскому счёту 

принадлежал он к роду Эн из Камо. Много лет прожил он в горах 
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Кадзураки, одевался в платье из стеблей глициний, питался сосновыми 

иглами и сорок с лишним лет провёл в горной пещере. Купался в чистых 

родниках, начисто смыл с сердца всю грязь, читал заклинания светлого 

царя Павлина. Порой Эн днём садился на пятицветное облако и летал к 

обителям бессмертных, а порой по ночам созывал демонов и богов, чтобы 

они для него носили воду, собирали дрова. И никто не смел ослушаться его. 

И был у него товарищ-подвижник, бодхисаттва Дзао с гор Кимпусэн. 

Они то и дело ходили проведать друг друга: то в Кадзураки, то в Кимпусэн. 

А потому Мирянин как-то собрал своих демонов и богов и велел: 

– Я хожу на поклонение с гор Кадзураки в горы Кимпусэн, [надо?] 

проложить дорогу. 

Демоны и боги слушают его, [?], но не ропщут. Трудно противиться 

воле Мирянина: боги и демоны натаскали больших камней, сложили опоры 

и начали наводить мост. 

Тут демоны и боги говорят Мирянину: 

– Наши обличья слишком неприглядны. А потому мы будем строить 

мост под покровом ночи. 

И поспешают, работают по ночам. Мирянин вызвал к себе бога с гор 

Кадзураки по имени Хитокотонуси и спрашивает: 

– Был бы у тебя стыд – ты бы скрыл свое обличье. Раз так, не нужен 

ты на строительстве! 

И прочёл заклинание, связал им бога и бросил на дно ущелья. 

Тогда бог Хитокотонуси вселился в одного человека в государевом 

дворце и вещал: 

– Мирянин Эн затеял заговор, собирается разрушить страну! 

Государь выслушал, удивился и послал чиновников, чтобы схватили 

Мирянина. А тот взлетел в небо, его не поймали. Тогда чиновники схватили 

мать Мирянина. Эн видит, что мать его взяли под стражу, и чтобы выручить 

матушку, хоть сердцем и скорбел, но объявился и дал себя схватить. 

Государь назначил ему наказание: сослал на остров близ края Идзу. 

Мирянин отправился туда: идёт по морским волнам, будто гуляет по суше. 

И потом летал над горами словно птица: днём повинуется приказу, живёт 

там, куда его сослали, а ночью отправляется в край Суруга на вершину 

горы Фудзи и предаётся подвижничеству. Молится: хочу, чтобы грех мой 

простили! И через три года при дворе доложено было, что Мирянин не 

виноват, и его призвали в столицу. [?] 

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (2–2), похожий рассказ – в «Рё:ики» (1–28). Чудотворец из 

рода Эн役 появляется во многих сборниках сэцува. Называют его буддийскими терминами 

«мирянин» 優婆塞, убасоку (санск. упасака) и «подвижник» 行者, гё:дзя, однако часто Эна 

относят к приверженцам даосского учения о бессмертии, а рассказы о нём – к жанру 

«преданий о божествах и бессмертных» 神仙伝, синсэндэн. «Бессмертный» 仙人, сэннин, – 

человек, не вышедший из круга перерождений, но могущий почти бесконечно продлевать 

свою жизнь силою даосского искусства. Эн почитается как основатель японского горного 

подвижничества, «Пути упражнений и испытаний» 修験道, сюгэндо:, в котором соединяются 
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буддийские и даосские способы самосовершенствования. Горы Кадзураки 葛木 и Кимпусэн 

金峰山 принадлежат к числу самых знаменитых мест для таких упражнений.  

Дзао: 蔵王, Государь хранилища, обычно предстаёт как божество гор Кимпусэн (см. 

11–13); здесь он назван бодхисаттвой и противопоставлен тем «демонам и богам» 鬼神, 

кидзин, кого Эн подчиняет силой заклятий. Светлый государь Павлин (иначе – светлая 

государыня Пава) 孔雀明王, Кудзяку-мё:о:, санскр. Махамаюри, принадлежит к числу мё:о:, 

санскр. видьяраджа, защитников буддийского обряда; подобно тому как павлины, по 

преданию, пожирают ядовитых змей, Кудзяку помогает подвижнику искоренить яды гнева, 

алчности и глупости в собственном его сердце и в сердцах других людей. Бог по имени 

Хитокотонуси 一言主 , Хозяин Слов, упоминается в «Нихон сёки» (Юряку 4-2-0) в 

повествовании о правлении государя Юряку (трад. V в. н.э.): там этот бог является государю 

в облике его двойника, охотится вместе с ним на горах Кадзураки, и эти двое беседуют 

учтиво, как подобает мудрецам.  

Рассказы 11–2 и 11–3 объединяют тема несправедливых обвинений, а также тема 

строительства мостов (силами людей или богов), что задаёт наглядный образ связи, 

соединения разобщённых земель.  

 

 

11–4. Рассказ о том, как наставник Досё побывал в Тан и 

вернулся, приняв для передачи учение Хоссо 

В стародавние времена, в пору правления государя Тэнти, жил в 

нашей стране святой мудрец, звали его наставником Досё. По мирскому 

счёту происходил он из рода Тан, родился в краю Кавати. Ещё юным он 

вышел из дому, стал монахом в храме Гангодзи. Мудрость его была широка, 

а сердце прямо. К тому же, помыслы о Пути у него были крепки, дела 

достойны будды. А потому люди того века – начиная с государевых 

чиновников, высшие и низшие, монахи и миряне, мужчины и женщины – 

все склоняли головы, бесконечно чтили и ценили его. 

И вот однажды государь вызывает к себе Досё и молвит: 

– Недавно я услышал, что в Китае есть человек по имени Сюань-цзан, 

учитель Закона. Он побывал в Индии, принял там верные наставления и 

вернулся к себе на родину. Среди тех наставлений есть учение Великой 

колесницы об одном лишь сознании. Его учитель Закона особенно полюбил 

и усвоил. Он учит тому пути, как постичь, что все мыслимые вещи никак не 

отделяются от самой мысли. Однако в нашей стране такого учения до сих 

пор нет. А потому поскорее отправляйся в те края, встреться с учителем 

Закона Сюань-цзаном, прими от него это учение, освой и возвращайся. 

Досё повиновался государеву велению, отправился в Китай. 

Добрался до Переводчика Сюань-цзана, встал у ворот его храма и 

назвался служке: 

– Я монах, прибыл из страны Японии по приказу нашего государя. 

Служка ушёл, вернулся и спрашивает: а зачем ты прибыл? Досё 

отвечает: 

– По велению государя я прибыл сюда, чтобы освоить и принять для 

передачи учение об одном лишь сознании. 
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Тогда Переводчику доложили о его замысле, и тот сразу же 

пригласил Досё войти, сам вышел встретить его и проводил в келью. Они 

беседовали лицом к лицу, будто давно знали друг друга. 

А потом учитель стал объяснять ему учение Хоссо. Досё на ночь 

возвращался в келью, где его поселили, а днём шёл к Переводчику и 

учился у него. Так прошёл год, Досё усвоил учение – будто воду перелили 

из сосуда в сосуд, – и собрался в обратный путь.  

Тут ученики Переводчика говорят учителю: 

– В нашей стране есть молодые даровитые ученики. Все они 

выдающиеся люди, достойные подвижники. Но ты, Великий учитель, 

никого из них не ценишь. А этого монаха, что прибыл из страны Японии, 

ты, как увидел, приветствовал с почтением, сойдя с помоста. Мы не 

понимаем! Пусть бы даже этот японский монах был безупречен, всё равно 

он – уроженец маленькой страны. В чём же дело? С людьми из нашей 

страны ему не сравниться! 

Переводчик отвечал: 

– Так идите к келье, где живёт японский монах, ночью осторожно 

посмотрите, что там делается, а уж потом будете бранить его или хвалить. 

Тогда двое или трое учеников Переводчика ночью пошли к келье 

Досё и стали потихоньку наблюдать. Досё сидел, читал сутру. Когда 

хорошенько пригляделись, видят: из уст его выходит луч белого света 

длиной в пять или шесть сяку [150-180 см]. Ученики, видя такое, решили: 

дивно! 

– Удивительное дело! Наш Великий учитель [?] А ещё Великий 

учитель этого чужеземца будто бы давно знал, ведал его достойные дела, 

понимал, что он – временное обличье будды, – поняли они. 

Вернулись и говорят учителю: 

– Мы сходили и тайком подглядели. У японского монаха из уст 

исходит свет. 

Переводчик молвит: 

– Вы исключительно глупы! Я почитаю его, а вы не задумались, 

отчего так, бранили его, не понимая. 

Ученики устыдились и ушли. 

А ещё Досё, когда был в Китае, принял приглашение пятисот даосов 

страны Силла и посетил их страну. Там в горах устроили чтения «Сутры о 

Цветке Закона», и в саду, в дальнем углу чей-то голос просил подаяния на 

языке людей нашей страны. Досё сидел на высоком помосте. Он на время 

прервал толкование Закона и спросил: 

– Кто ты? 

Голос отозвался: 

– Я из страны Японии, послушник Эн. В Японии сердца богов дики, 

сердца людей злы, потому я и ушёл оттуда. Но и сейчас я там иногда 

бываю. 

Досё, слыша, что этот человек из нашей страны, захотел непременно 

увидеть его в лицо, спустился с помоста, стал искать – а его нет. Досё 

огорчился бесконечно и вернулся в Китай. 
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Когда Досё освоил учение и вернулся на родину, он стал изустно 

объяснять ученикам главный смысл учения об одном лишь сознании. С тех 

пор и доныне это учение постоянно процветает. А ещё Досё построил храм, 

назвал его молельней Созерцания, Дзэнъин, и поселился там. 

Когда приблизился конец его жизни, он совершил омовение, надел 

чистое платье, сел прямо лицом к западу. И тут засиял свет, наполнил всю 

келью. Досё открыл глаза и говорит ученикам: 

– Вы видите этот свет? 

Ученики говорят: видим! Досё молвил: не рассказывайте об этом. 

А позже, ночью, свет стал виден и вне кельи, озарил деревья в 

храмовом саду. Потом свет улетел к западу. Видя это, ученики горевали и 

сетовали без конца. Между тем, Досё скончался – сидя прямо, лицом к 

западу. Точно известно: он отправился в Чистую землю. 

Молельня Дзэнъин стоит к юго-востоку от храма Гангодзи. Наставник 

Досё был временным обличьем будды, – так в мире передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (2–2), похожий рассказ в «Рё:ики» (1–22). Монах До:сё: 道昭

(или 道照, 629–700) – вероятно, историческое лицо; его называют не только основаелем 

школы Хоссо, но и первым японским учителем «созерцания», дзэн. В рассказе Досё 

именуется «наставником»  和尚 (кит. хэшан). 

Учение о «видах дхарм» 法相, хоссо: (кит. фасян, санскр. дхармалакшана), оно же 

учение об «одном лишь сознании» 唯識, юисики, кит. вэйши, санскр. виджняптиматра, 

представляет виджнянаваду – одну из двух ветвей Великой колесницы 大乗, махаяны (о 

второй ветви, шуньяваде, см. рассказ 11–5). Это учение разрабатывает важнейшее положение 

буддизма: отрицание «я», «души», опровергает обыденное деление мира на «внешний» и 

«внутренний». Согласно этому учению, нет «мира вещей» вокруг меня и нет «меня самого», 

а есть единый поток впечатлений, ощущений, суждений и всего, что обобщённо называется 

«сознанием», причём все составляющие сознания возникают под действием причинно-

следственных связей, а не по воле того, «кто», якобы, всё это сознаёт. Поток состоит из 

«дхарм» – носителей разнообразных признаков, которые по сути нельзя назвать ни 

внутренними, ни внешними; школа Хоссо подробно разрабатывает учение о «дхармах» и об 

«одном лишь сознании», где они возникают и исчезают.  

В Китае крупнейшим наствником традиции Фасян был Сюань-цзан 玄奘 (ок. 600–

664); он побывал в Индии и доставил оттуда в Китай множество буддийских текстов. 

Величание «Переводчик» буквально означает Три хранилища 三蔵 , Сандзо:, санскр. 

Трипитака; этим же словом называется всё собрание буддийских канонических текстов. См.: 

Сюань-цзан. Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан. М.: Восточная литература, 

2012; Ленков П.Д. Философия сознания в Китае. Буддийская школа Фасян (Вэйши). СПб.: 

СПбГУ, 2006. Точная передача учения здесь и ниже в «Кондзяку» обозначается словами 

«подобно тому, как вода переливается в сосуд» 瓶の水を写すが如く, камэ-но мидзу-о уцусу-

га готоку; это значит, что ученик получил все те знания, какими обладал учитель. 

«Временное обличье будды», здесь – 権者, гондзя. Как и царевич Сётоку, и Гёки (а 

возможно, также и Эн), Досё здесь применяет «уловки»: в назидание людям, показывает, 

будто он учится чему-то, совершенствуется, тогда как на самом деле он уже обладает всей 

мудростью будды, когда приходит в мир. Связь с рассказом 11–3 здесь задают темы 
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даосских искусств (сближаемых с буддийским подвижничеством), а также относительности 

«тьмы» и «света».  

 

 

11–5. Рассказ о том, как Додзи побывал в Тан и вернулся, 

приняв для передачи учение Санрон, а Дзинъэй при дворе 

переспорил его 

В стародавние времена, в пору правления государя Сёму, жили два 

монаха: Додзи и Дзинъэй. 

Додзи родился в краю Ямато, в уезде Соносимо, по мирскому счёту 

принадлежал к роду Нукада. Помыслы его были мудры и широки, он 

освоил Путь Закона, ясно понял его. И вот, чтобы ещё глубже изучить 

Закон и принять его для передачи, Додзи в год, что зовётся первым годом 

Тайхо [701 г.], примкнул к Авата-но Митимаро, государеву посланнику в 

Тан, и с ним отправился в Китай. Учитель Закона [?] стал его наставником, 

Додзи до конца усвоил учение о том, что ничто не имеет свойств, 

[прославился?] в Китае и вернулся. Государь Сёму чтил его, [и считалось, 

что?] при Сёму в нашей державе не было никого, кто сравнился бы с этим 

мудрецом. 

Между тем, жил в ту пору монах школы Хоссо по имени Дзинъэй. 

Родом он был из уезда [?] края [?], по мирскому счёту принадлежал к 

семье [?]. Хоть и была мудрость в его сердце, но учился он хуже и с Додзи 

не мог равняться. И вот Дзинъэй дал обет, желая, чтобы помыслы его стали 

мудры и разумны. А к образу бодхисаттвы Кокудзо, Чрева пустого неба, 

что на вершине пагоды храма Кэнкодзи в краю Ямато, в уезде Ёсино, 

привязана верёвка. Дзинъэй взялся за эту верёвку, тянул и молился: 

– Хочу, о бодхисаттва Кокудзо, чтоб [ты помог] мне обрести мудрость 

и разумение! 

Прошли дни, и вот Дзинъэю во сне явился человек величавого вида и 

молвил: 

– В нашем краю в уезде Соносимо в храме, что зовётся Кандзэондзи, 

внутри главного столба пагоды спрятаны семь свитков книги «Главы – 

сады Закона, рощи Великой колесницы». Достань их и изучи! 

Когда проснулся, Дзинъэй отправился в тот храм, открыл главный 

столб пагоды, поискал и нашёл книгу в семи свитках. Взял их, выучил – и 

точно, стал человеком мудрым. 

А когда государь прослышал об этом, то сразу вызвал Дзинъэя к себе 

и в царских палатах устроил ему встречу с Додзи, чтобы они поспорили 

между собой. Додзи изначально обладал широкой мудростью, а к тому же 

учился в Китае у лучших наставников целых шестнадцать лет. А про 

Дзинъэя не было слышно, что мудрость его изначально широка, и государь 

думал: хотя, по слухам, он и приумножил свои мудрость и разумение, что 

он сможет? И Додзи стал рассуждать и задавать вопросы, а Дзинъэй 

отвечать – поистине, подобно древнему Катьяяне. Так они спорили, сто раз 

Додзи спрашивал, и Дзинъэй отвечал, и вот, по мудрости и разумению 

Дзинъэй явно победил. Государь был тронут и попросил прибежища у 
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обоих монахов, пожаловал им обоим доходы с крестьянских дворов, и по 

его велению Додзи поселился в храме Дайандзи и стал изучать Три 

трактата, Санрон, а Дзинъэй поселился в храме Гангодзи и стал изучать 

наставления о видах дхарм, Хоссо. 

Изваяние монаха Додзи стоит в золотом зале храма Дайандзи под 

восточным навесом во втором пролёте среди учеников Будды 羅漢. Книга в 

семь свитков, что нашёл Дзинъэй, сохранилась до наших дней, на ней 

строится учение в его школе. 

Если подумать, благодеяния бодхисаттвы Кокудзо безграничны. 

Благодаря им Дзинъэй тоже обрёл мудрость и разумение. Так говорили 

люди и так передают этот рассказ. 

 

Сведения о жизни До:дзи 道慈 (ум. 744) восходят к некрологу из «Сёку Нихонги», а 

также, вероятно, к краткому очерку в поэтическом собрании «Мягких ветров и трав» (懐風藻, 

«Кайфу:со:», 751); в традиции сэцува этот монах появляется редко. Авата-но Митимаро 粟田

道麿 (ум. 765), видимо, упомянут здесь ошибочно; по «Сёку Нихонги», посольство в Тан в 

701 г. возглавлял Авата-но Махито 粟田真人 (ум. 719). Имя китайского наставника, у кого 

учился Додзи, неизвестно; прославился Додзи в Китае, когда был приглашён в числе прочих 

монахов провести обряд при императорском дворе. Учение о том, что вещи «не имеют 

свойств» 無 相 , мусо:, санскр. алакшана, здесь – традиция шуньявады, учение об 

относительности, «пустоте», любых суждений; в Японии его представляет школа Санрон 

(кит. Саньлунь). Приписывая вещи какое-либо свойство, мы тем самым подразумеваем и его 

противоположность (о «светлом» говорим лишь в сравнении с «тёмным» и т.п.), так что 

свойств как таковых «нет». 

Дзинъэй, или Синъэй 神叡 (ум. 737) упомянут в «Сёку Нихонги» в паре с Додзи как 

знаменитый монах первой половины VIII в. Он учился в Японии у Гиэна (см. рассказ 11–38), 

а также побывал на обучении в Силла. В нашем рассказе, однако, он обретает знания иным 

способом: посредством чуда. Бодхисаттва по имени Чрево пустого неба 虚空蔵, Коку:дзо:, 

санскр. Акашагарбха, почитается как податель мудрости и обычно, в паре с милосердным 

Авалокитешварой (Каннон), сопровождает Будду Шакьямуни. Чудеса Кокудзо в «Кондзяку» 

описаны в рассказах 11–9, 17–33 и др. О храме Кэнкодзи говорится ниже в рассказе 11–23. 

Молиться, привязавшись верёвкой к изваянию будды или бодхисаттвы, – обычай, часто 

упоминаемый в «Кондзяку» (например, в свитке 16-м); он наглядно выявляет искомую связь 

человека с почитаемым существом 結縁 , кэтиэн. Здесь длинная верёвка привязана к 

украшению на шпиле пагоды 杓形, хисагоката. 

Обретение книги внутри пагоды, вероятно, отсылает к преданиям об индийском 

наставнике Нагарджуне – основателе шуньявады, нашедшем скрытые до поры наставления 

Будды внутри пагоды, охраняемой змеями. Книга, которую находит Дзинъэй, полностью 

называется «Главы – сады Закона, рощи толкований Великой колесницы» (大乘法苑義林章, 

кит. «Дашэн фаюань илинь чжан», яп. «Дайдзё: хо:эн гирин-сё:», ТСД 45, № 1861); в ней 

Куй-цзи 窺基  (632–682), ученик Сюань-цзана, объединил наставения по разным темам, 

относимым к учению махаяны. В традиции Хоссо книга служит «мерилом», «основой 

учения» 規模, кибо, санскр. прамана, то есть по ней выверяются значения терминов и т.п. 

Главный столб пагоды в Японии – это обычно ствол огромного дерева, внутри него вполне 

может быть устроен тайник. 
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Рассказы 11–4 и 11–5 ставят под сомнение старшинство китайской буддийской 

общины по отношению к японской. Монахи из «маленькой страны» Японии учатся в Китае, 

принимают там учения разных школ, именно на этом основываются права каждой из 

японских школ на разработку того или иного учения. Однако в рассказе 11–4 японец не 

уступает соученикам-китайцам, а превосходит их, в рассказе же 11–5 книга, найденная в 

Японии, пусть и китайская по происхождению, с успехом заменяет учёбу на материке. При 

этом для рассказчика не важно, привёз ли книгу кто-то из прежних монахов или она 

перенеслась через море чудом. Важнее то, что в Японии созрели условия для усвоения 

Закона Будды, а потому всё надобное для обучения можно найти здесь. Это не отменяет 

важности поездок за море, но хорошо объясняет, почему такие поездки были не напрасны. 

Встреча Додзи и Дзинъэя во дворце даёт начало традиции придворных монашеских 

диспутов 論議, ронги. Катьяяна 迦旃延, яп. Касэннэн, – ученик Будды, особенно искусный в 

спорах; в «Кондзяку» он появляется в рассказах 2–7 и 3–26, правда, не как спорщик, а как 

чудотворец.  

 

 

11–6. Рассказ о том, как общинный старейшина Гэмбо 

побывал в Китае и принял для передачи учение Хоссо 

В стародавние времена, в пору правления государя Сёму, жил монах 

по имени Гэмбо. По мирском счёту он происходил из рода Ато, родился в 

краю Ямато в уезде [?]. Ещё юным он последовал за человеком по имени 

[?], стал монахом, освоил Путь Закона, был мудр и разумен. 

[?] принять и привезти из-за моря, он решил: стану изучать Закон 

дальше! – и в годы Рэй [ки? побывал в Китае?], взял в наставники учителя 

Закона по имени Чжи-чжоу, вскоре освоил учение Великой колесницы о 

видах дхарм, Хоссо, и привёз с собою на родину много верных наставлений. 

Государь в той стране ценил Гэмбо, пожаловал ему третий ранг и подарил 

багряный плащ кэса. Гэмбо провёл в той стране целых двадцать лет, а в 

Японию вернулся в год, что зовётся седьмым годом Тэмпё [735 г.] вместе с 

посланником нашего государя, Тадзихи-но Махито Хиронари, когда тот 

уезжал домой. Гэмбо привёз больше пяти тысяч свитков сутр и трактатов, а 

также изваяния будд. Он стал служить при дворе и получил чин общинного 

старейшины. 

Супруга государя, государыня Комё, ценила Гэмбо и искала у него 

прибежища, приблизила его к себе, он ей служил и она его сердечно 

полюбила. Люди в свете сплетничали о том и роптали. 

В ту пору жил человек по имени Фудзивара-но Хироцугу, внук 

сановника Фухито, сын господина Умакаи из Министерства кадров. 

Хироцугу имел высокий чин и нравился людям, в тот век от него многое 

зависело. Сердцем он был весьма отважен, обладал мудростью, взял на 

себя десятки тысяч дел. Он учился у сановника Киби, освоил путь 

словесности, да и сам был даровит и умён, служил в должности младшего 

воеводы Правой государевой стражи. Уж верно, Хироцугу был не из 

обычных людей! С утра до полудня, до часа Лошади он, бывало, несёт 

службу во дворце как младший воевода Правой стражи, а после часа 

Лошади отправляется в Западные земли, в Тиндзэй, и управляет тамошней 
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ставкой как младший заместитель наместника. Люди того века все считали 

это поразительным. Усадьба же у него был в краю Хидзэн в уезде Мацура.  

Так шли дни своим чередом, но вот Хироцугу прослышал о любви 

государыни к Гэмбо и послал из Западной ставки донесение ко двору: 

«Супруга государя любит Гэмбо, и это вызывает ропот в свете. Нужно 

поскорее это прекратить». Государь подумал: что за беспорядок?! И 

постановил: «По какой причине Хироцугу должен ведать делами державы? 

Оставаясь в свете, этот человек непременно причинит зло стране. Поэтому 

нужно поскорее наказать Хироцугу». В ту пору жил человек по имени 

Адзумабито, государев помощник. Сердцем он был исключительно отважен, 

умом остёр, служил на воинском пути. И вот, государь вызвал этого 

Адзумабито и велел немедля покарать Хироцугу. Адзумабито принял 

приказ и отправился в Западные земли.  

Собрал войска в девяти тамошних краях, чтобы одолеть Хироцугу. 

Тот прослышал об этом и в Великом гневе воскликнул: 

– Я не допустил ни единой служебной оплошности, но при дворе 

решено меня казнить ни за что. Всё это происки Гэмбо! 

Встал во главе большого отряда и ждал сражения. Государево войско 

было сильнее, отряд Хироцугу меньше и слабее. [Но у Хироцугу был] конь-

дракон, он мог летать по небу подобно [?]. Хироцугу садился на этого коня, 

за час долетал до государева дворца и за час возвращался в Западные 

земли. 

И вот, Хироцугу сражался, но никак не мог одолеть и в итоге был 

разбит. Тогда Хироцугу выехал на берег моря на коне-драконе и поплыл 

по волнам в сторону Кореи. Взлететь, как раньше, конь-дракон не смог. 

Тут Хироцугу понял: увы, войско моё полегло! – вместе с конём ушёл под 

воду и погиб. 

Адзумабито в ту пору смотрел изблизи, но не видел, что Хироцугу 

утонул. И тут с моря подул ветер и прибил к берегу мёртвое тело Хироцугу. 

Тогда Адзумабито отсёк ему голову, вернулся во дворец и преподнёс её ко 

двору. 

После смерти Хироцугу стал злым духом: порой нападал на 

придворных, а порой изливал свой гнев на Гэмбо, являясь перед ним в 

обличье призрака. Одетый в красное платье, с венцом на голове, он 

однажды схватил Гэмбо и с ним поднялся в небо. Дух сбросил монаха с 

высоты, так что переломал ему все кости. Ученики, бывшие там, собрали 

останки учителя и похоронили. 

На этом злой дух не успокоился, и государь был весьма встревожен. 

– Сановник Киби! Ты был наставником Хироцугу. Отправляйся же 

скорее к его могиле и сотвори обряд, – велел государь. 

Киби повиновался приказу, отправился на запад и совершил обряд 

на могиле Хироцугу. Однако дух умершего не подчинился Киби, не 

смирился. Но Киби был весьма хорош как знаток пути Тёмного и Светлого 

начал. Он укрепил своё тело чарами Тёмного и Светлого, сделался 

неуязвимым и в итоге преуспел: дух прекратил бесчинствовать. 
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Потом дух стал божеством, в тех краях его зовут светлым богом 

Зеркала, Кагами-мёдзин. А могила Гэмбо в городе Нара сохранилась до сих 

пор. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ основан на некрологе из «Сёку Нихонги»; в традиции сэцува истории о монахе 

Гэмбо: 玄昉 (ум. 746) встречаются редко. Чжи-чжоу 智周 (688–723) был учеником ученика 

Куй-цзи, главой школы Фасян, чью традицию в Японии продолжает Хоссо. Плащ багряного 

цвета служит знаком высшего почтения, носить такой подобает наставнику всей страны. 

Тадзихи-но Хиронари 丹治比広成 (ум. 739) возглавлял японское посольство в Тан в 732–735 

гг.; Махито здесь – величание кабанэ, ср. рассказ 11–1. 

Фудзивара-но Хироцугу 藤原広継  (ум. 740), сын Фудзивара-но Умакаи 藤原宇合 

(694–737) и внук Фудзивара-но Фухито 藤原不比等  (659–720) приходился правнуком 

основателю рода Фудзивара. Примечательно, что этот род, самый могущественный в Японии 

после государева, впервые упомянут в «Кондзяку» в рассказе о мятеже; о благочестивых 

деяниях предков Хироцугу говорится ниже в рассказе 11–14. Учитель Хироцугу Киби-но 

Макиби 吉備真備 (695–775) много лет провёл в Китае, но осваивал там не буддийские, а 

мирские науки; в 730-х гг. Киби-но Макиби и Гэмбо по сути руководили делами при дворе, 

что и побудило Хироцугу к мятежу. Должности Хироцугу в рассказе – младший 

военачальник Правой государевой стражи 右近少将, укон-но сё:сё:, и младший заместитель 

наместника западных земель 太宰少弐, дадзай-но сё:ни. Западная ставка 大宰府, Дадзайфу, 

ведала делами острова Кюсю и связями с материком. 

Из рассказа 1–6 здесь берётся и по-новому поворачивается тема «чудотворцы против 

учёных». Хироцугу, уже в образе «злого духа» 悪霊, акурё:, побеждает монаха, но его самого 

усмиряет мирянин Киби, владеющий китайским чародейским «искусством» 術, дзюцу. «Путь 

Тёмного и Светлого начал» 陰陽道 , Оммё:до:, обычно понимается как совокупность 

натурфилософский учений – об Инь и Ян, о пяти первоначалах (Земля, Вода, Огонь, Дерево, 

Металл) и др.; к нему же относятся гадания и предсказания, основанные на этих учениях. 

Дух назван «злым», а не «гневным» 御霊 , горё:, и это подразумевает, что Хироцугу 

пострадал не безвинно, хотя в других источниках его же называют и «гневным духом», а 

здесь в рассказе, видимо, не случайно сближение Хироцугу с самим царевичем Сётоку 

(обоим служат чудесные кони). Божесто Зеркала 鏡明神 , Кагами-мё:дзин, почитается в 

святилище Мацура 松浦宮 на острове Кюсю. 

 

 

11—7. Рассказ о том, как индийский общинный старейшина 

прибыл из Индии в нашу страну, чтобы встретиться с Гёки 

В стародавние времена государь Сёму выстроил храм Тодайдзи и 

собирался провести обряд освящения, открыть глаза изваянию будды. В ту 

пору жил человек по имени Гёки. Государь велел ему быть на обряде 

наставником-чтецом, а Гёки отвечал: 

– Я не подхожу для такого дела. Сейчас из чужих краёв к нам едет 

человек, он-то и исполнит службу наставника-чтеца. 

И чтобы встретить наставника, получил дозволение государя, взял с 

собой сотню монахов без одного – так что вместе с Гёки их было ровно сто 

– и вместе с чиновниками из отдела по делам монахов и иноземцев в 
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Министерстве управления они при звуках музыки двинулись в край Сэтцу, 

к гавани Нанива. 

Смотрят – а никто пока не прибыл. Тогда Гёки плеснул в морские 

волны священной водою. Та вода не растеклась, не смешалась с солёной 

водой, а устремилась к западу и скрылась из виду. [А с запада плыл на 

корабле индийский монах по имени Бодай.] Священная вода [достигла] 

корабля и поплыла обратно к берегу, указывая путь. Тот человек родом из 

Южной Индии [?] прибыл издалека, чтобы провести освящение храма 

Тодайдзи, Гёки это знал заранее, вот и вышел встречать его. 

Индиец, сойдя с корабля на берег, взял Гёки за обе руки и рад был 

безмерно. Этот человек только что приехал из дальних мест, из Индии, а 

при встрече с японцем держится так, будто они давно знакомы, говорит с 

ним как с другом! Удивительное дело! – думали люди. А Гёки сложил: 

 

Рё:дзан-но На святой горе 

Сяка-но мимаэ-ни Перед Шакьямуни 

Тигиритэси Мы поклялись 

Маготокутисэдзу Точно вот так, 

Аи мицуру кана Повстречаться однажды! 

 

Индиец ответил песней: 
 

Кабираэ-ни В городе Капилавасту 

Томо-ни тигириси Мы с тобою поклялись 

Каиаритэ Друг другу — 

Мондзю-но микао Святой лик Манджушри 

Аимицуру кана Снова вижу и узнаю! 
 

Слыша это, все поняли: бодхисаттва Гёки – это и есть Мондзю, 

Манджушри! 

Потом Гёки сопроводил индийца в столицу. Государь был рад, почтил 

их, и этого человека назначил наставником-чтецом, освящение храма 

провел, как задумал. Этот человек и есть общинный старейшина, 

прозываемый Барамоном. Он стал монахом храма Дайандзи. Родом он был 

из Южной Индии, из той страны, где город Капилавасту. Он молился: хочу 

встретиться с Манджушри! Ему явился величавого вида человек и молвил:  

– Манджушри пребывает в Китае на горах Утайшань.  

Поверив его словам, Бодай отправился из Индии в Китай, стал искать, 

расспрашивать в горах Утай, и там на дороге встретил одинокого старца. 

Тот говорит Бодаю:  

– Манджушри возродился в стране Японии, чтобы принести пользу 

тамошним живым существам. 

Бодай, слыша это, отправился в нашу страну, чтобы исполнить своё 

давнее желание. «Манджушри возродился в нашей стране» – это сказано о 

бодхисаттве Гёки. 
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А Гёки неведомо откуда узнал: сюда едет Бодай. И вот так встретил 

его. А Бодай тоже знал уже, кто этот монах, оттого и говорил с ним как с 

давним знакомым. Обычные люди этого не знали, вот и удивлялись. Так 

передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (2–3), похожий рассказ – в «Собрании песка и камней» 沙石

集 , «Сясэкисю:», XIII в., Vб–10). Восходит он, вероятно, к одному из ранних изводов 

«Записей основных событий в храме Тодайдзи» (東大寺要録, «То:дайдзи ёроку»). Песни 

Бодая и Гёки приводятся в «Изборнике японских песен» (拾遺和歌集, «Сю:и вака-сю:»,около 

1005 г., № 1348–1349). 

Обряд освящения храма, точнее, его «преподнесения», передачи общине 供養, куё:, 

сопровождался чтением сутр и трапезой для монахов, руководил им «наставник-чтец» 講師, 

ко:си, чьей задачей было истоковать прочитанные отрывки из сутр применительно к случаю. 

Здесь на обряде освящения также «открывают глаза» 開眼, каймоку, то есть рисуют зрачки в 

глазах изваяния, Большого будды храма Тодайдзи в городе Нара – огромной статуи 

вселенского будды Вайрочаны. Храм задуман был как центр сети храмов, которая охватила 

бы всю Японию и проводила бы единообразные обряды ради защиты страны; правда, этот 

замысел так и не был осуществлён до конца. Освящение храма Тодайдзи состоялось в 752 г.  

Большинство источников соглашается в том, что на этом обряде присутствовал монах 

родом из Индии по имени Бодай (704–760), что соответствует санскритскому Бодхисена. 

Прозвище Барамон 婆羅門 (санскр. брахман) может значить просто «индиец»; в буддийских 

текстах так называют жрецов индийских богов, а также всех индийцев, кто не последовал 

Закону Будды, или индийцев вообще. Бодхисаттва Манджушри 文殊, Мондзю, почитается 

как помощник всех, кто осваивает Закон Будды, его меч рассекает заблуждения. Самые 

знаменитые его святыни – в Китае на горах Утайшань 五台山 . И там, и в Японии 

Манджушри изображают верхом на льве, сопровождают его мальчик, зрелый муж, старик и 

монах (люди на четырёх отрезках жизненного пути); тема дороги звучит и в японских 

рассказах о Мондзю. Капилавасту迦毘羅衛, Кабираэ – родной город Будды Шакьямуни, а 

Святая гора 霊山 , Рё:дзан, – место многих его проповедей (почему город Капилавасту 

помещается именно в Южной Индии, неясно). О храме Дайандзи в городе Нара см. рассказ 

11–16. 

Отдел по делам монахов и иноземцев 玄蕃寮, Гэмбарё:, в Министерстве управления

治部省, Дзибусё:, ведал приёмом иноземных послов, а также храмами. Встречая гостя на 

берегу, Гёки пускает плыть по волнам «священную воду» 閼伽 (ака, санскр. аргха), то есть 

воду, которую в храмах ставят перед изваяниями как подношение буддам. Неясно, имеется 

ли в виду вода в чаше, или же монах выливает «священную воду» в море, и та, не 

смешиваясь с морской водой, течёт в сторону корабля, а потом обратно к берегу. Рассказы 

11–6 и 11–7 связаны мотивами чудесных перемещений и чудес у морского берега. В 

«Сясэкисю:» индиец, едва сойдя на берег, узнаёт Гёки среди ста монахов. Там же сказано, 

что Барамон был воплощением бодхисаттвы Фугэна (Самантабхадры), Гёки, собиравший 

пожертвования на строительство храма Тодайдзи, – Мондзю (Манджушри), государь Сёму – 

Каннон (Авалокитешвары), а монах Робэн, по чьему замыслу строился храм, – Мироку 

(Майтрейи).  
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11–8. Рассказ о том, как наставник Цзянь-чжэнь прибыл из 

Китая и передал в нашу страну уставы и заповеди 

В стародавние времена, в пору правления государя Сёму, жил святой 

мудрец, звали его наставником Цзянь-чжэнем. Родом он был из китайского 

Янчжоу, из провинции Цзян-ян, а в миру носил прозвание Чунь-ю. В 

шестнадцать лет, в пору правления государыни Цзэтянь династии Дачжоу, 

в год, именуемый первым годом Чан-ань [701 г.], он ушёл в монахи, 

учителем его был Чжи-мань, наставник созерцания. Юноша принял 

заповеди бодхисаттвы и поселился в храме Лунсинсы. Долгие годы он 

особенно усердно соблюдал заповеди и уставы и так прожил до старости. 

И вот, из Японии прибыл в Китай монах Эйэй, чтобы изучить и 

принять для передачи Закон. [?] прибыл в страну, принял учение об 

уставах и заповедях, [?]. Эйэй настойчиво приглашал Цзянь-чжэня, и тот 

решил: отправлюсь вместе с Эйэем в Японию и передам учение об уставах 

и заповедях! И в двенадцатый год Тянь-бао [753 г.] в двадцать восьмой 

день десятого месяца в час Тигра отправился из храма Лунсинсы в Цзяндоу 

江頭, чтобы там взойти на корабль. А монахи храма Лунсинсы видят, что 

наставник уходит, стали жалеть и горевать, плачут, пытаются удержать его 

– но он не остался, ибо в сердце его глубоки были помыслы о 

распространении Закона. Добрался до Цзяндоу, спустился оттуда по реке к 

гавани Хуанхуэй, что в Сучжоу. С наставником было четырнадцать монахов, 

три монахини и двадцать четыре мирянина. А ещё он вёз с собой три 

тысячи углей от костра Будды, изваяния будд, сутры и толкования к ним, 

три зерна дерева бодхи и много других ценностей. 

Прошли месяцы, и вот, в двадцать пятый день двенадцатого месяца 

они все прибыли в нашу страну в край Сацума, в гавань Акицума. Там и 

встретили новогодие. 

Следующий год был у нас шестым годом Тэмпё-сёхо [754 г.]. В 

шестнадцатый день первого месяца через Оотомо-но Сукунэ Комаро, 

чиновника верхней степени четвертого младшего ранга, доложили ко 

двору, что наставник прибыл из Китая. В том же году в первый день 

второго месяца наставник добрался до гавани Нанива в краю Сэтцу. 

Государь, услышав о том, отправил старшего советника Фудзивара-но 

Асоми Накамаро спросить, для чего прибыл наставник. А тот отвечает: 

– Я монах Цзянь-чжэнь из храма Лунсинсы в Янчжоу в Великой 

державе Тан. Я освоил учение об уставах и заповедях. И вот, чтобы 

передать и распространить это учение, я издалека прибыл в вашу страну.  

Государь, узнав о том, повелел, чтобы чиновник нижней степени 

четвертого старшего ранга Киби-но Асоми Макиби передал монаху 

высочайший ответ: 

– Мы построили храм Тодайдзи и при нём нужно устроить помост для 

посвящений, чтобы передавать уставы и заповеди. Потому мы тебе 

особенно рады! 

И наставника проводили в столицу, оказывали ему бесконечный 

почёт и уважение. 
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Вскоре после этого перед Большим буддой в храме Тодайдзи 

устроили помост для посвящений. Государь, назначив наставника своим 

учителем заповедей, сам поднялся на помост и принял заповеди. А за ним 

и государыня, и дети государевы все приняли заповеди послушников. А 

ещё заповеди приняли Кэнкэй, Рэйфуку и другие монахи, всего больше 

восьмидесяти человек. После этого с западной стороны от зала Большого 

будды построили особую молельню Кайдан-ин, и все монахи стали 

подниматься на помост и принимать заповеди. 

Между тем, тело государыни поразил недуг. Она всё не 

выздоравливала, и наставник преподнёс ей лекарство. Снадобье имело 

чудесную силу, и недуг отступил, а потому государь возрадовался и сразу 

пожаловал наставнику чин Великого общинного старейшины. Наставник 

отказался, не принял, и тогда его стали вместо этого называть Великим 

наставником. А ещё наставнику пожаловали прежнее жилище человека по 

имени царевич Ниитабэ, где Цзянь-чжэнь и поселился. Там устроили храм, 

это храм Сёдайдзи. 

А в седьмом году Тэмпё-ходзи [764 г.] в шестой день пятого месяца 

наставник, обратившись лицом к западу, сел, скрестив ноги, и скончался. 

Тогда [?], а потому после [?] его похоронили, и в тот час прекрасное 

благоухание наполнило окрестные горы [?] Чей лоб остаётся тёплым три 

дня после смерти, тот, надо понимать, достиг второй ступени бодхисаттв, – 

так сказано. А потому все люди поняли: наставник пребывал на второй 

ступени бодхисаттв. 

Три тысячи углей от костра будды, что наставник привёз из Тан, до 

сих пор хранятся в храме Сёдайдзи. Могила наставника там поблизости. Он 

впервые устроил помост для посвящений в нашей стране, – так передают 

этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (3–5). О жизни Цзянь-чжэня, он же Гандзин 鑑真 (688–763) 

подробно говорится в «Предании о прибытии на восток, из Тан в Японию» 唐大和上東征傳, 

«То: Дайвадзё: то:сэйдэн» (ТСД 51, № 2089), а также во многих других источниках, 

связанных с храмом Тодайдзи или с японской традицией монашеских посвящений и 

изучения общинных уставов (школа Рицу). Цзянь-чжэнь пытался добраться до Японии 

несколько раз, на протяжении более десяти лет (в 743–753 гг.), и прибыл на Японские 

острова уже слепым. См.: Bingenheimer, Marcus (2003–2004) “A Translation of the Tōdaiwajō 

tōseiden”, The Indian International Journal of Buddhist Studies No.4, pp. 168-189, No.5, рр. 142-

181; Zhou Yuzhi (2016) “Ganjin: From Vinaya Master to Ritsu School Founder”, Journal of Asian 

Humanities at Кyushu University 1, рр. 47–52. 

Государыня У Цзэтянь 武則天 правила в Китае в 690–705 гг. Учитель Цзянь-чжэня, 

наставник созерцания Чжи-мань 智満禅師, упоминается в японских источниках, но с кем из 

китайских монахов его соотнести, неясно. Японец Эйэй 栄睿 (ум. 749) из школы Хоссо 

прибыл в Китай в 733 г. Оотомо-но Комаро大伴胡満, тж. 大伴古麻呂 (ум. 757) возглавлял 

посольство в Китай 750–751 гг. Фудзивара-но Накамаро 藤原仲麿 (706–764), как и Хироцугу 

в рассказе 11–6, известен прежде всего как зачинщик неудавшегося мятежа; как и у 

Хироцугу, противником его был монах, имевший влияние на государыню (в случае 

Накамаро это монах До:кё: 道鏡, 700–772, и правящая государыня Кокэн, она же Сётоку). 
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Чин Накамаро в рассказе – «старший советник» 大納言, дайнагон. О Киби-но Макиби см. 

рассказ 11–6. Сукунэ и Асоми – величания кабанэ. 

С рассказом 11–7 этот рассказ объединяют не только храм Тодайдзи, но и тема связи 

между буддийскими общинами всего мира; ведь заповеди и уставы задают тот образ жизни, 

который вели Будда и его ученики. Передать заповеди по-настоящему может лишь тот, кто 

сам получил посвящение от монахов, ведших чистую жизнь по уставу; ради такой передачи 

Цзянь-чжэнь и прибыл в Японию, тогда как обо всех прежних монахах, даже учившихся в 

Китае, невозможно было сказать, соответствуют ли уставу их посвящения, потому что для 

них цепочка преемственности не прослеживается (учителями учителей этих японцев обычно 

бывали прибывшие в Японию переселенцы, чьи учителя неизвестны). 

Под руководством Цзянь-чжэня в городе Нара в 754 г. принимают заповеди государь 

Сёму, уже отрекшийся. «Заповеди послушников» 沙弥戒 , сямикай, запрещают убийство, 

воровство, блуд, ложь, опьяняющие напитки, еду после полудня, танцы и музыку, 

благовония и украшения из цветов, высокую и широкую постель, а также золото и серебро. 

Монах Кэнкэй 賢憬 (714–793) из школы Хоссо стал учеником Цзянь-чжэня и наставником 

школы Рицу; о монахе Рэйфуку 霊福 ничего не известно. Царевич Ниитабэ 新田部 (ум. 735) 

был сыном государя Тэмму, двоюродным дедом государя Сёму. Храм То:сё:дайдзи 唐招提寺 

в городе Нара стал центром школы Рицу. 

 

 

11–9. Рассказ о том, как Великий учитель Кобо побывал в Тан 

и вернулся, приняв для передачи учение Сингон 

В стародавние времена жил святой мудрец, звали его Великим 

учителем Кобо. По мирскому счёту происходил он из рода Саэки, родился у 

берегов залива Бёбуноура, что в уезде Тадо в краю Сануки.  

Началось всё с того, что его матери, женщине из рода Ато, во сне 

явился мудрец, вошёл в её чрево, и она забеременела и родила.  

Когда мальчику было пять или шесть лет, он изваял из глины образ 

будды, из травы и веток построил подобие храмового зала. А ещё мальчик 

видел во сне, как на цветке лотоса с восемью лепестками восседают будды 

и разговаривают с ним. Но об этом сновидении он не рассказывал даже 

отцу и матери, и уж точно не говорил другим людям. Родители ценили и 

почитали мальчика безмерно. 

А ещё были люди, кто видел, как за этим мальчиком всегда следуют 

четверо знатных отроков. Потому соседи говорили: это божественное дитя!  

А у матери его был старший брат, чиновник пятого ранга. Он обучал 

словесности [?] царевича Иё. Этот учёный говорил матери мальчика: даже 

если твой сын в итоге станет монахом, всё равно ему нужно прочесть и 

усвоить мирские книги. Поэтому мальчик стал изучать мирскую 

словесность, размышлять над письменами. 

И вот, в седьмой год Энряку [788 г.] отроку исполнилось пятнадцать 

лет и он прибыл в столицу. Последовал за наставником словесности 

Умадзакэ-но Киёнари как ученик за учителем, прочёл и усвоил «Песни 

Мао», «Толкования Цзо», «Летописи Шана» и прочие книги – и так ясно их 

понимал, словно бы знал заранее. При этом отрок тянулся к Пути Будды и 

постепенно укрепился в решимости уйти от мира. И как раз тогда он 
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встретил человека по имени Гондзо, общинного старейшину из храма 

Дайандзи, принял и усвоил правила вопрошания бодхисаттвы Кокудзо, 

Чрева пустого неба, и молился, памятуя о нём, сосредоточив все помыслы. 

А когда юноше исполнилось восемнадцать, он в сердце своём решил 

так: прежде я изучал мирские книги – в них нет никакой пользы. 

Проживёшь свой век, и от них останется только пустота. Стану же отныне 

изучать только Путь Будды! И стал странствовать там и тут, предаваться 

суровому подвижничеству. Однажды он в краю Ава поднялся на гору 

Дайрю, исполнил там обряд Чрева пустого неба, и большой меч прилетел к 

нему из пустоты. А в другой раз в краю Тоса на мысу Мурото молился, 

вопрошая бодхисаттву, и ясная звезда влетела ему в рот. А ещё он в краю 

Идзу в горном храме Кацурадани один, обратившись к Чреву пустого неба, 

[читал] главу «Деяния демонов» из «Большой сутры о запредельной 

премудрости».  

А в [?]дцатый день [?] года Энряку общинный старейшина Гондзо 

[отправил к нему?] посланца, и в горном храме Макиноо обрил ему голову 

и вручил десять заповедей. Имя ему дали Кёкай, а лет ему было двадцать. 

Потом он сам сменил имя на Нёку. А в четырнадцатый год Энряку [795 г.], 

двадцати двух лет от роду, он принял полные заповеди на помосте для 

посвящений при храме Тодайдзи, и с тех пор его стали звать Кукай. 

Прошло время, и вот он рассуждает сам с собою: я [изучил] внешние 

книги, видел внутренние наставления, но сердце моё полно сомнений. А 

раз так, я перед буддой произнесу слова клятвы. Хочу знать, какое учение 

позволяет стать буддой сразу, прямо сейчас! Только этого я хочу. О будды 

трёх времён и десяти сторон, укажите мне то учение, что не имеет себе 

равных!  

И тогда во сне некий человек явился ему и молвил:  

– Есть такая сутра. Она зовётся «Сутрой о Великом Вайрочане». Это 

именно то, что тебе нужно. 

Проснувшись, Кукай возрадовался в сердце своём и отправился 

искать ту сутру, о которой услышал во сне. И вот, в краю Ямато, в уезде 

Такэти, в храме Кумэ в основании Восточной пагоды он нашёл эту сутру. С 

радостью открыл её, смотрит – а понять трудно! И никого нет в нашей 

державе, кто понимал бы её. Отправлюсь в Тан и освою это учение! – 

решил Кукай. И в год, что зовётся двадцать третьим годом Энряку [804 г.] 

в двенадцатый день пятого месяца отплыл в Тан. Ему был тридцать один 

год. 

В ту пору государевым посланником в Тан ехал наместник края 

Этидзэн, чиновник полного третьего ранга Фудзивара-но Асоми 

Кадономаро. Он двинулся в путь, и Кукай поехал вместе с ним, проделал 

по морю путь в три тысячи ри [около 12 тыс. км]. Сначала они в той стране 

добрались до области Сучжоу. А в восьмом месяце того же года доехали и 

до Фучжоу. В последние десять дней двенадцатого месяца того же года 

посланник нашего государя прибыл в столичный город Чанань. Когда они 
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входили в столицу, улицы были полны народа, все смотрели на них. По 

велению императора их поселили в казённой усадьбе Сюаньянфан. 

В следующем году Кукай с разрешения императора перебрался в 

храм Симинсы, где жил наставник Эйтю. А затем встретился с наставником 

из молельни при Восточной пагоде храма Цинлунсы, учителем таинств 

Хуэй-го. Учитель, увидев Кукая, улыбнулся и с радостью молвил: 

— Я давно знал, что ты придёшь. Долго же мы ждали друг друга! И 

вот сегодня нам довелось увидеться. Это счастье! У меня нет ученика, кому 

я мог бы вручить наставления Закона. Тебе я передам их все! 

И тут же приготовил цветы и благовония и впервые ввёл Кукая на 

помост для окропления головы. 

Итак, он совершил то окропление головы, что полагается при начале 

обучения, Кукай бросил цветок в двойную мандалу Великих первоначал – 

и попал в срединного почитаемого. Наставник, видя это, восхвалял его и 

радовался без конца. 

Потом Кукай принял то окропление головы, что даёт право быть 

наставником и передавать учение. Тогда созвали пять сотен монахов и 

устроили постную трапезу. Монахи из двух храмов, Цинлунсы и Дасинсы, с 

верою вкушали постную пищу, возносили хвалы и радовались. А потом 

учитель, Хуэй-го, передал японскому наставнику Кукаю тайное учение – 

подобно тому как воду переливают из сосуда в сосуд. А ещё он созвал всех 

живописцев, переписчиков, резчиков и прочих мастеров и велел им 

[изготовить] мандалу. А Кукаю сказал:  

– Я уже вручил тебе Закон. Теперь [?] разольётся в поднебесной, и 

счастье живых существ возрастёт. 

В ту пору жил человек по имени Шунь-сяо, ученик Хуэй-го, один из 

десяти придворных учителей созерцания. И ещё там был монах из храма 

Юйтансы по имени Чжэнь-хэ. Он встречался с Шунь-сяо и говорил: 

– Японский монах-шрамана – весьма достойный странник, но он не из 

нашей общины. Так почему из всех учений, какие у нас преподают, ему 

вручены именно тайные наставления? 

И дважды, и трижды бранился так. Тогда во сне ему явился некий 

человек и молвил: 

– Японский шрамана – бодхисаттва третьей ступени. Внутренне он 

полон помыслами Великой Колесницы, вовне же являет образ монаха из 

малой страны. 

И Чжэнь-хэ сам увидел, что был неправ, а утром пошёл и покаялся. 

А ещё в тамошней столице была надпись на стене в три кэн [около 

5,5 м]; она осыпалась от ветхости, и не было никого, кто мог бы кистью 

обновить письмена. Государь повелел, чтобы японский наставник 

переписал эту надпись. Наставник взял кисти и переписал её в пяти местах 

пятью способами сразу: держа кисти ртом, обеими руками и обеими ногами. 

Государь, видя такое, был тронут и восхвалял его. А в другой раз 

наставник сделал вот как: разбавил тушь, окрасил ею стену на одном из 

пролётов, и на ней сам собою проступил знак «дерево» 樹 . Государь 
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[склонил?] голову, дал Кукаю имя «наставник с пятью кистями» 五筆和尚, 

Уби-хэшан, и пожаловал ему чётки из семян дерева бодхи. 

А как-то раз японский наставник гулял по столице, любовался ею, 

подошёл к берегу реки – и вдруг навстречу ему отрок, одетый в лохмотья. 

Волосы у него нечёсаны, спутаны, будто полынь. Он спрашивает 

наставника: 

– Это ты японский наставник с пятью кистями? 

Тот отвечает: да, я. Отрок говорит: 

– Тогда напиши знаки вот тут, на речной воде! 

Наставник последовал его словам и написал на воде стихи: 

величание чистому потоку. И письмена не растеклись, поплыли вниз по 

течению. Отрок глядит на это, смеётся, вид довольный. А потом говорит: 

– Я тоже напишу, а ты, наставник, смотри! 

И тут же вывел на воде знак «дракон» 龍, но справа одну точку не 

дописал. Знак не плывёт, остаётся на месте. Тогда отрок дописал точку, 

засиял свет, раздался рёв, знак обернулся царем-драконом — и улетел в 

небо! 

Этот отрок был Мондзю, Манджушри, а лохмотья его были 

драгоценным убором. Тут он исчез. 

В день, когда наставник отправлялся в обратный путь, он молился, 

стоя на высоком берегу:  

– Учение таинств, что я принял и усвоил, пусть сохранится в той 

стране до прихода Мироку, Майтрейи, и до кого оно дотечёт, пусть 

принимают его, как должно! Пусть вот это там и упадёт! 

И выпустил из рук жезл с тремя лепестками, обратив его в сторону 

Японии. Жезл полетел вдаль и скрылся в облаках. 

А потом, во втором году Дайдо [807 г.] в двадцать второй день 

десятого месяца Кукай невредимым вернулся домой. Сначала он в краю 

Тиндзэй вручил чиновнику Западной ставки, Такасина-но Тоонари, все 

привезённые [книги?], и государь повелел распространить их в 

поднебесной. Несколько раз по велению государя [Кукай совершал обряды 

и получал?] подношения несравненные.  

Пусть на каждых воротах нашей столицы с южной стороны он сделает 

надписи! – велел государь, и Кукай сделал надписи для внешних ворот. А 

когда подняли надпись на ворота Отклика Неба, Отэммон, Кукай взглянул 

и заметил, что пропустил первую точку в знаке «отклик» 応. Он удивился, 

подбросил кисть вверх и добавил точку. Все люди, кто видел это, хлопали 

в ладоши и радовались. 

[?] Потом, как и задумал с самого начала, он объявил о создании 

школы Сингон и стал распространять её учение в мире. Но во всех 

тогдашних школах были учёные монахи, кто сомневался в толковании слов 

«стать буддой в нынешнем теле» и спорили. Тогда Великий учитель, чтобы 

прекратить их сомнения, сел в палатах Чистоты и прохлады лицом к югу, 

сплёл пальцы знаком Великого Солнечного будды, погрузился в 
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созерцание, и цвет его лица стал золотым, а от тела исходило жёлтое 

сияние. Десятки тысяч людей, видя это, склонили головы и почтили его. 

Таковы были его чудесные силы. Учение Сингон процветало и 

распространялось, а Кукай стал монахом-защитником 護持僧 государя Сага 

и получил чин общинного главы. 

Так учение Сингон распространилось в нашей державе. Позже у 

общинного главы появились продолжатели, и Сингон поныне процветает и 

ширится. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не имеет точных соответствий в других сборниках; похожие рассказы есть в 

«Преданиях о богах и бессмертных нашей страны» (本朝神仙伝, «Хонтё: синсэн-дэн», рубеж 

XI–XII вв.), в «Буддийских записях годов Гэнко» (元亨釈書 , «Гэнко: сякусё», XIV в.), 

«Преданиях трёх стран» (三国伝記 , «Сангоку дэнки», 1407 г., 3–3) и др. В отличие от 

монахов, о которых шла речь выше, герой этого рассказа, Ку:кай 空海 (774–835), составил 

множество сочинений, где есть и автобиографические отрывки; вскоре после его смерти и в 

позднейшие века написано несколько его биографий. См. их обзор в книге: Ку:кай (Ко:бо:-

дайси). Три учения указывают и направляют (Санго: сиики). Перевод со старояпонского, 

комментарий и исследование Н.Н. Трубниковой. М.: Издатель Савин С.А., 2005; см. тж. 

исследование преданий о Кукае: Casal U.A. The Saintly Kōbō Daishi in Popular Lore (A.D. 774-

835) // Asian Folklore Studies. 1959. Vol. 18. P.95–144. Великий учитель Кобо 弘法大師 , 

Ко:бо:-дайси – посмертное величание Кукая. 

Дядя Кукая по матери, Ато-но Оотари 阿刀大足  (VIII–IX вв.), был наставником 

царевича Иё 伊予親王  (783–807) – сына государя Камму. У знатока материковых книг 

Умадзакэ-но Киёнари 味酒浄成 (VIII–IX вв.) Кукай учился в столичном Училище 大学, 

Дайгаку, где готовили знатных юношей для чиновничьей службы. «Песни Мао» 毛詩 , 

«Толкования Цзо» 左伝. «Летописи Шана» 尚書 – соответственно, «Книга песен» («Ши-

цзин»), «Толкования Цзо к Вёснам и Осеням» («Цзо-чжуань») и «Книга летописей» («Шу-

цзин»), древнекитайские тексты, лежащие в основе классического конфуцианского 

образования.  

Монах Гондзо: 勤操  (754–827) принадлежал к школе Санрон. От него Кукай 

перенимает «правила вопрошания» 求聞持法 , гумондзихо:, – обряда, обращённого к 

бодхисаттве Кокудзо (ср. рассказ 11–5) и нацеленного на обретение ясной памяти, 

способнсти запоминать сколь угодно сложные и длинные тексты. «Большая сутра 

запредельной премудрости» (大般若経, «Дайхання-кё:», санскр. «Махапраджняпарамита-

сутра», ТСД 5–7, № 220) – одна из самых крупных сутр в буддийском каноне, состоит из 600 

свитков; в ней есть главы с общим заголовком «Деяния демонов» 魔事品, «Мадзи-хин», где 

говорится о тех делах, что мешают освобождению.  

«Сутра о Великом Вайрочане» ( 大毘盧遮那経 , «Дай Бирусяна-кё:», санскр. 

«Махавайрочана-сутра», ТСД 18, № 848), содержит учение о мире, взятом с точки зрения 

будды: о том единстве, в котором все многообразные изменчивые являения выстраиваются в 

систему как составные части просветлённого созерцания будды. Это учение лежит в основе 

«таинств», прикладных буддийских наставлений, объясняющих смысл и правила обряда. 

Хотя в Японии «таинства» и были известны ранее, их правильную передачу этой традиции 

из Китая связывают с именем Кукая, коль скоро он принял от китайского наставника все 
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надобные «тайные» посвящения («окропления головы» 灌頂, кандзё:, санскр. абхишека). Как 

и Дзинъэй (11–5), Кукай находит нужную ему книгу в Японии. О храме Кумэ см. 11–24. 

Фудзивара-но Кадономаро 藤原葛野麻呂 (755–818) возглавлял посольство в Китай в 

804–805 гг. Монах Эйтю: 永忠 (743–816) провёл в Китае в храме Симинсы много лет, а 

вернулся в 805 г. вместе с Сайтё: (см. рассказ 11–10); упоминают этого монаха как правило в 

связи с передачей в Японию традиций китайской музыки, а также «пути чая». Наставник 

Кукая Хуэй-го 恵果 (746–805) обозначен как «учитель таинств» 阿闍梨, адзяри, санскр. 

ачарья. Общий мотив для рассказов 11–8 и 11–9 – «своевременный приезд»: как Цзянь-чжэнь 

прибывает в Японию как раз тогда, когда при храме нужно устроить помост для посвящений, 

так Кукай приходит к учителю, когда тот ждёт, кому передать «таинства». 

При «тайном» обряде посвящения ученик бросает цветок в мандалу 曼陀羅, мандара, 

– картину, где будда Вайрочана изображён в окружении других будд, бодхисаттв и богов; 

тем самым определяется, кто из них станет покровителем этого ученика Такая мандала 

рисуется двумя способами (両部, рё:бу), где набор и расположение персонажей разные; эти 

два способа соотносятся с Жезлом и Чревом, мужским и женским началами, волей будды и 

его мудростью. Мандала может заполняться «человекоподобными» изображениями будд и 

прочих существ (такова «Мандала Великих первоначал»), их символами (цветы, мечи и др.) 

либо санскритскими знаками их имён. Бросив цветок, Кукай попал в самую середину 

мандалы, в изображение Вайрочаны.  

Монах Шунь-сяо 順暁  (VIII–IX вв.) был учителем «таинств» для Сайтё. Здесь он 

назван учеником Хуэй-го, а выше Хуэй-го говорит, что до Кукая не встречал никого, кому 

доверил бы все «таинства»; отсюда следует, что Сайтё в Китае не мог освоить «таинства» так 

хорошо, как Кукай. Судя по сохранившейся переписке Сайтё и Кукая, сам Сайтё так и считал 

и просил у Кукая наставлений. Позже о старшистве учителей, а значит, и правомочности 

передачи «таинств», школы Тэндай и Сингон много спорили. О монахе Чжэнь-хэ珍賀 (VIII–

IX) ничего не известно.  

Спутанные волосы отрока (не обритые по-монашески и не причёсанные по-мирскому), 

вероятно, указывают на то, что он – нищий, человек с самого дна общества. О том, что 

Манджушри является в облике «неприкасаемого» 非人, хинин, говорится во многих японских 

источниках. «Жезл с тремя лепестками» 三鈷, санко, как и жезлы с другим числом лепестков, 

применяются при «тайных» обрядах. О том, как Кукай нашёл свой жезл в Японии, говорится 

в рассказе 11–25. Такасина-но Тоонари 高階遠成 (757–818) входил в состав того посольства, 

с которым Кукай побывал в Китае. 

«Стать буддой в нынешнем теле» (а не в будущих рождениях) – основное положение 

учения Кукая, его он разъясняет в сочинении 817 г. «Значение слов “Стать буддой в этом 

теле”» (即身成仏義 , «Сокусин дзё:буцу-ги», ТСД 77, № 2428); см. переводы: Кукай. 

Избранные труды (с приложением очерка истории развития эзотерического буддизма). 

Составление, подготовка текста и примечаний, очерк по истории эзотерического буддизма — 

А.Г. Фесюн. М., 1999; Трубникова Н.Н. «Различение учений» в японском буддизме IX в. 

Кукай [Кобо-Дайси] о различиях между тайным и явными учениями. М., 2000. Великий 

Солнечный будда 大日 – он же Вайрочана.  

 

 

11–10. Рассказ о том, как Великий учитель Дэнгё побывал в 

Тан и вернулся, привезя с собою учение школы Тэндай 
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В стародавние времена, в пору правления государя Камму, жил 

святой мудрец, звали его Великим учителем Дэнгё. По мирскому счёту 

происходил он из рода Мицу, был уроженцем уезда Сига, что в краю Ооми. 

С детских лет был он сердцем мудр, а когда ему исполнилось семь, ум его 

уже был ясен, все вещи он вполне понимал. Отец и мать радовались этому. 

В двенадцать лет он обрил голову и стал монахом. Вначале взошёл на 

ту гору, что ныне зовётся горой Хиэй, и построил себе травяную хижину. 

Следовал Путём Будды, и однажды среди пепла благовоний и масла ему 

явились шарира, угли от костра Будды. Видя их, он возрадовался. И 

задумался: куда же мне поместить эти угли, чтобы совершить перед ними 

обряд? Тут же из пепла появился золотой сосуд для цветов. Дэнгё сложил 

угли в этот сосуд и днём и ночью с почтением поклонялся им без конца. 

И тогда в сердце своём он подумал: построю здесь обитель и буду 

распространять учение школы Тэндай!  

В двадцать третьем году Энряку [804 г.] он отправился в Тан. 

Сначала поднялся на гору Тяньтай, встретился с наставником по имени 

Дао-суй, освоил и принял для передачи книги Закона школы Тяньтай. А 

ещё он побывал у наставника по имени Шунь-сяо и принял для передачи 

учение школы Чжэньянь, усвоил от учителя явные и тайные наставления 

подобно тому, как вода переливается из сосуда в сосуд. В ту пору 

объявился человек по имени Син-мань из храма Фолунсы, увидел 

японского монаха-шраману и говорит: 

– В прежние годы, как я слышал, Великий учитель Чжи-чжэ оставил 

вот какое предсказание: «Пройдёт двести с лишним лет после моей смерти, 

и из страны, что к востоку отсюда, придёт монах, чтобы принять и 

распространить по миру наш Закон». Так он предсказал. Ныне, думается 

мне, вот он, этот человек. [?], приняв для передачи книги Закона, он 

вернётся к себе на родину и там их распространит. 

[?]. И подобно тому как вода переливается из сосуда в сосуд, [Дэнгё 

принял от него наставления?]. 

А перед отплытием в Тан Дэнгё побывал сначала в паломничестве в 

святилище Уса и там молился: пусть в пути на море не будет опасностей! 

Помоги мне спокойно добраться! И вот, как и хотел, он добрался в ту 

страну, усвоил и принял книги Закона школы Тяньтай, а в двадцать 

четвёртом году Энряку [805 г.] вернулся в нашу державу. Чтобы выразить 

свою благодарность, он сразу отправился на поклонение в святилище Уса, 

почтительно поклонился святыне и устроил чтения «Сутры о Цветке 

Закона». И сказал так: 

– Я, как и хотел, побывал в Тан, усвоил и принял книги Закона 

школы Тяньтай и вернулся домой. Теперь я обустрою гору Хиэй, приглашу 

многих монахов поселиться там, положу начало школе Единой Колесницы – 

такой, что одна, а второй нет! – дам понять, что значат слова «кто имеет 

чувства и кто их не имеет, все станут буддами», распространю это учение 

по всем краям. А что до будд, то я изготовлю образ будды Наставника-

Врачевателя и покажу, что он исцеляет недуги всех живых существ. Но, 
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поистине, исполнить эти обеты я смогу только под твоей защитой, о 

Великий бодхисаттва! 

И тут из святилища раздался чудесный голос. Он вещал: 

– То, чего ты желаешь, о мудрец, весьма ценно. Скорее же исполни 

эти обеты! Я дам тебе защиту. Надень же это платье, когда будешь ваять 

образ Наставника-Врачевателя! 

И что-то подал из святилища. Дэнгё взял, смотрит – а это одежда 

косодэ из шёлка, [?], багряного цвета, шитая танским узором. Получив 

такой дар, Дэнгё принял её, поклонился и ушёл. А потом, когда добрался к 

себе и стал обустраивать гору Хиэй, то надевал эту чистую одежду и сам 

ваял образ Наставника-Врачевателя. 

Ещё он побывал в паломничестве в святилище Касуга и устроил 

чтения «Сутры о Цветке Закона» для богов. Над вершиной горы встали 

багряные облака и покрыли сад, где шло толкование сутры. 

Итак, как и хотел, он привёз из-за моря учение школы Тяньтай и 

положил начало его распространению в наших краях. Потом у Дэнгё 

появились продолжатели. По всей стране изучают его наставления, и 

школа Тэндай процветает и поныне, – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (3–3), а также в «Записках о чудесах Лотосовой сутры в 

Великой стране Японии» (大日本国法華験記, «Дай Нихонкоку Хоккэ гэнки», 1040-е гг.), в 

«Гэнко: сякусё» (1) и других источниках. О Дэнгё:-дайси 伝教大師, он же Сайтё 最澄 (767–

822), как и о Кукае, писали и его современники, и позднейшие приверженцы его школы, 

обзор его жизнеописаний см.: Groner P. Saicho: the Establishment of the Japanese Tendai School. 

Berkeley: Center for South and Southeast Asian Studies, University of California, 1984.  

О шарира см. рассказ 11–1. Как и «таинства», «Лотосовая сутра», она же «Сутра о 

Цветке Закона», и её толкования были известны в Японии до Сайтё, но правильную их 

передачу приписывают ему. Монах Дао-суй 道邃 (VIII–IX вв.) был главой школы Тяньтай, в 

которой «Лотосовая сутра» почитается как главный текст канона, а Син-мань 行満 (VIII–IX 

вв.) – одним из её наставников. О Шунь-сяо см. рассказ 11–9. Великий учитель Чжи-чжэ 智

者大師, он же Чжи-и 智顗 (538–597), – основоположник учения Тяньтай. Школа Тяньтай 

обозначена как «школа Единой Колесницы – такой, что одна, а второй нет» 唯一無二の一乗

宗 , юйицу муни-но Итидзёсю:; – название отсылает к учению «Лотосовой сутры», 

определяеммому как «единая колесница», санскр. экаяна, преодолевающему различия между 

хинаяной и махаяной, подвижничеством для себя и для других, установки на постепенное 

совершенствование или на просветление «в нынешнем теле». «Кто имеет чувства и кто их не 

имеет, все станут буддами» 有情非情皆成仏, ю:дзёхидзё: кай дзё:буцу – основное положение 

учения Тяньтай, согласно ему буддой может стать каждый, в том числе и те, кого обычно 

считают «неодушевлёнными» (травы, деревья и т.д.). Если суть учений Сингон (Чжэньянь) и 

Тэндай (Тэндай) сформулировать так, как это сделано в рассказах 11–9 и 11–10, получается, 

что они говорят об одном и том же: об освобождении для всех, возможном здесь и сейчас, а 

не в будущей жизни. Также общий мотив в рассказах о Сайтё и Кукае – «монах как мастер» 

(каллиграф, ваятель).  

В святилище Уса  宇佐 на острове Кюсю почитают бога Хатимана 八幡, покровителя 

кузнецов и литейшиков, знаменитого «вещаниями», «откровениями» 託 宣 , такусэн. 

Наставник-Врачеватель 薬師, Якуси, санскр. Бхайшаджьягуру, – один из будд, соотносится с 
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востоком (как Амитабха – с западом, а Вайрочана с центром). Касуга 春日 близ города Нара 

– родовое святилище Фудзивара, где почитают богов-предков этой семьи. 

Косодэ – распашная одежда с «небольшими» рукавами (в отличие от верхнего 

придворного платья). 

 

 

11–11. Рассказ о том, как Великий учитель Дзикаку побывал в 

Тан и вернулся, привезя оттуда для передачи явные и тайные 

наставления 

В стародавние времена в годы Дзёва [834–848 гг.] жил святой 

мудрец, звали его Великим учителем Дзикаку. По мирскому счёту 

принадлежал он к роду Мибу, был уроженцем уезда Цуруга, что в краю 

Симоцукэ. 

Когда он только родился, поднялись багряные облака и окутали его 

дом. В ту пору в краю Симоцукэ жил святой мудрец по имени бодхисаттва 

Коти. Он издали увидел багряные облака, удивился и пошёл к тому дому 

разузнать, в чём дело. Спрашивает: что случилось в вашей семье? Хозяин 

отвечает: сегодня у нас родился сын. Бодхисаттва Коти объясняет отцу и 

матери младенца: 

– Сын, что родился у вас, сможет стать поистине святым мудрецом. 

Хоть вы его отец и мать, всячески почитайте его! 

Сказал так и ушёл восвояси. 

Мальчик подрастал, и когда ему исполнилось девять лет, сказал отцу 

и матери: 

– Я хочу уйти в монахи. Пойду к Коти и выучу сутры. 

Стал искать сутры и нашёл главу «Открытые для всех врата» из 

«Сутры о Цветке Закона». Пошёл к Коти в ученики и освоил её. 

В ту пору отрок во сне увидел святого мудреца: тот дотронулся до его 

головы. А люди, что стояли рядом, спрашивают: ты знаешь, кто коснулся 

твоей головы? Отрок отвечает: не знаю. А люди говорят: это Великий 

учитель с горы Хиэй. Ты должен стать [его учеником], потому он и 

коснулся твоей головы! Отрок проснулся и думает: раз так, надо мне стать 

монахом на горе Хиэй. И в итоге в возрасте [?] лет поднялся на гору Хиэй, 

впервые увидел Великого учителя Дэнгё – а тот улыбнулся ему, рад был 

безмерно. Похоже было, будто эти двое давно друг друга знают. И на вид 

Великий учитель Дэнгё ничуть не отличался от того, каким в своё время 

явился отроку во сне. 

Тогда отрок последовал за Великим учителем Дэнгё, обрил голову и 

стал монахом. Имя ему дали – Эннин. Он изучал явные и тайные 

наставления и ни в чём не являл неразумия. 

А потом Великий учитель Дэнгё умер, и Дзикаку в сердце своём 

решил: отправлюсь в Тан и изучу явные и тайные наставления до самого 

конца! И в год, именуемый вторым годом Дзёва [835 г.], отправился в Тан. 

Поднялся на гору Тяньтай, побывал в горах Утайшань, странствовал 

повсюду, поклонился следам святых мудрецов, побывал там, откуда 

разливался Закон Будды, и изучил его. А правил в Тан в ту пору государь, 
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именуемый Сыном Неба годов Хуэй-чан, и он издал указ: уничтожить 

Закон Будды, разрушить храмы и пагоды, сжечь дотла книги верного 

учения, схватить монахов и лишить сана! Чиновники поехали на четыре 

стороны света и повсюду уничтожали [Закон]. 

И вот, Великий учитель Дзикаку попался таким чиновникам. Он был 

тогда один, ни за кем не следовал. Чиновники увидели Великого учителя, 

обрадовались и стали ловить. Великий учитель от них сбежал и спрятался 

в храме. Чиновники его выследили, хотели открыть храм. Великий учитель 

ничего не мог поделать, сел среди будд, [чиновники всё] обыскали, но 

монаха не увидели. Видят только новое изваяние почитаемого 

Неподвижного, Фудо. Тут Великий учитель принял свой обычный облик. 

Чиновники спрашивают: ты кто такой?  

– Я из страны Японии, – отвечает он, – монах, прибыл в поисках 

Закона. 

Чиновники испугались и не стали пока лишать его сана, а доложили 

государю, как было дело. Тот распорядился: это мудрец-чужестранец, 

немедленно освободить его! Тогда чиновники отпустили Великого учителя. 

Великий учитель обрадовался и ушёл оттуда, бежал в соседнюю 

область, углубился в дальние горы и пришёл к чьему-то жилью. Глядь – а 

оно устроено наподобие крепости, со всех сторон окружено мощной стеной. 

С одной стороны ворота, а перед воротами стоит человек. Великий учитель 

увидал его, обрадовался, подходит и спрашивает: 

– Что это за место? 

А ему в ответ: 

– Это дом важного господина. А ты, странник, кто таков? 

Великий учитель говорит: 

– Я монах, в поисках Закона Будды прибыл из страны Японии. И вот, 

попал сюда в такую пору, когда Закон уничтожают. Хочу какое-то время 

переждать в укромном месте. 

Человек у ворот говорит: 

– Здесь [?], люди сюда не ходят, место самое спокойное. Так что 

поживи тут пока, а когда дела в мире успокоятся, выйдешь и снова будешь 

изучать Закон Будды. 

Слыша это, Великий учитель с радостью вошёл в ворота следом за 

этим человеком. А тот их сразу же запер. 

Привратник пошёл вглубь усадьбы, Великий учитель за ним, 

осмотрелся – а там несколько зданий в ряд. Много людей [?], а один домик 

пустует, туда Великого учителя и поселили. Великий учитель радуется: в 

какое спокойное место я пришёл! Пока в мире всё не уляжется, побуду тут. 

Хорошо! И ещё подумал: а нет ли тут наставлений Будды? Стал смотреть 

всюду в усадьбе, но вовсе не нашёл никаких книг Закона. 

Позади его домика был ещё один. Дзикаку подошёл туда, 

прислушался – а оттуда слышны стенания, будто людей мучают. Страшно! 

– думает он, заглянул внутрь – а в доме люди, все израненные, висят вниз 

головами, под ними стоят чаши, и в эти чаши стекает кровь. Дзикаку 
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глядит, ничего не понимает, спросил, но никто ему не ответил. Он в страхе 

ушёл. 

Заглянул с другой стороны – а оттуда тоже слышатся человечьи 

стоны. Какие-то люди с совсем бледной кожей лежат, измождённые, 

высохшие. Дзикаку позвал, и один из тех людей подполз поближе. 

Великий учитель спрашивает: 

– Что же это за место? Видеть такие дела невыносимо! 

А тот человек взял щепку, протянул руку — а рука тонкая, словно 

верёвка, – и написал что-то на земле. Дзикаку читает: 

«Это усадьба красильщиков. Люди, ничего не подозревая, приходят 

сюда, им сначала дают принять одно снадобье, и от него делаешься немым, 

потом другое, и от него толстеешь. А потом подвесят на высоте, всего 

изранят и собирают кровь в чашу, пропитывают той кровью [ткань] и тем 

зарабатывают на жизнь. Ты не знал, куда [идёшь, попался], так сделай вид, 

будто принял снадобье. А если тебя о чём-нибудь спросят, не отвечай, 

просто ничего не говори. Мы по незнанию приняли снадобье – и видишь, 

что с нами стало. Надо тебе бежать отсюда. Ворота в стене крепкие и под 

охраной, но ты найди способ, как выйти… 

Тот человек пишет всё это – а Великий учитель растерялся, не знает, 

что делать. 

Однако вернулся в домик, куда его поселили. Ему принесли поесть. 

Он посмотрел – а там, как и предупреждал тот человек, несколько зёрен 

наподобие семян сезама. Дзикаку сделал вид, будто ест, зёрна спрятал за 

щекой, а потом выплюнул. После трапезы пришёл человек, говорит: хочу 

кое-о-чём спросить, – а Дзикаку молчит, не отзывается. Тот, похоже, 

решил: подействовало! – и ушёл. А потом принёс ещё еды, должно быть, с 

зельем, от какого толстеют. 

Когда он ушёл, Великий учитель обратился в сторону северо-востока, 

соединил ладони, поклонился и стал молиться: 

– О будда Наставник-Врачеватель и все Три Сокровища нашей горы! 

Помогите мне вернуться на родину! 

Тут появился большой пёс. Ухватил Великого учителя зубами за 

рукав и стал тянуть. Великий учитель идёт туда, куда пёс тянет, – а там 

водосток, такой узкий, что не пролезть. Но протиснулся, выбрался наружу. 

А пёс исчез. 

Великий учитель заплакал от радости и побежал, куда глаза глядят. 

Перевалил через дикие горы, вышел к человечьему селению. Встретил 

людей, они спрашивают: 

– Куда ты, странник, бежишь так поспешно? 

И Великий учитель рассказал всё, что с ним случилось по дороге. 

Люди говорят: 

– То место – усадьба красильщиков. Они людской кровью красят 

ткани и тем живут. Из тех, кто уходил туда, никто не возвращался. 

Поистине, без помощи богов и будд ты бы оттуда не сбежал! Твоё спасение, 

странник, – милость будд, бесконечно драгоценная! 

И он с радостью покинул их и ушёл. 
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Потом он какое-то время скрывался, пробрался к государевой 

столице, разведал осторожно и узнал, что Сын Неба Хуэй-чан скончался. 

Новый государь взошёл на престол и прекратил гонения на Закон Будды. 

Великий учитель, как и задумал с самого начала, взял себе учителем 

И-цао из храма [Цинлунсы?], освоил и принял для передачи тайное учение, 

а в четырнадцатом году Дзёва [847 г.] вернулся в нашу страну и стал 

распространять явные и тайные наставления. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (3–16). Великий учитель Дзикаку慈覚大師, он же Эннин 円

仁 (794–864), наставник школы Тэндай, подробно описал своё путешествие в «Записях о 

паломничестве в Китай в поисках Закона Будды» (入唐求法巡礼行記 , «Нитто: гухо: 

дзюнрэй ко:ки»). См.: Эннин. Записи о паломничестве в Китай в поисках Закона Будды. 

Перевод и комментарии Н. В. Власовой. Свиток первый, часть первая / История и культура 

традиционной Японии 7. М.: РГГУ, Наталис, 2014. С. 58‒103; Часть вторая / История и 

культура традиционной Японии 8. СПб.: Гиперион, 2015. С. 49‒69; Часть третья / История и 

культура традиционной Японии 9. Спб.: Гиперион, 2016. С. 23‒68; Свиток второй, часть 

первая / История и культура традиционной Японии 10. СПб.: Гиперион, 2019. С. 9–22; 

Reischauer, Edwin O. Ennin's Diary: The Record of a Pilgrimage to China in Search of the Law. 

New York: Ronald Press, 1955. 

Монах Ко:ти広智 (VIII–IX вв.) был учеником ученика Цзянь-чжэня, позже учился у 

Сайтё и сопровождал его в странствиях по восточным землям Японии. «Открытые для всех 

врата» 普門品, «Фумон-хин» – 25-я глава «Лотосовой сутры», содержит учение о бодхисаттве 

Каннон (Авалокитешваре). «Великий учитель с горы Хиэй» – Сайтё, см. 11–10. Истории об 

Эннине и Сайтё, кроме приверженности «Лотосовой сутре», Наставнику-Врачевателю и 

учению Тяньтай (Тэндай), объединяет также тема одежды: в рассказе 11–10 это багряное 

платье, полученное от божества, а здесь – ткань, выкрашенная кровью.  

«Сын Неба годов Хуэй-чан» – государь У-цзун 武宗 (прав. 841–846). Его гонения на 

буддизм описаны в дневнике Эннина, хотя двух эпизодов, о которых идёт речь здесь, там нет. 

Светлый государь Неподвижный, 不動明王 , Фудо-мё:о:, санскр. Ачаланатха, – один из 

покровителей буддийского обряда, ср. 11–3. Связь между рассказами 11–10 и 11–11 задана 

также темой статуи: Сайтё работает как ваятель (и на его одежде остаются стружки, см. 11–

25), тогда как Эннин изображает изваяние собственным телом, наглядно доказывая, что 

буддой можно стать в нынешней жизни в буквальном смысле: сделаться неотличимым от 

статуй будд. В дальнейшем в свитке 11, как и в «Кондзяку» вообще, невозможно провести 

грань между  изваяниями и теми существами, кого они изображают. 

«Красильщики», здесь – 纐纈, ко:кэти, мастера узелковой окраски тканей. Почему 

они используют именно человеческую кровь, неясно. 

И-цао 義操(VIII–IX вв.) был монахом храма Цинлунсы. 

 

 

11–12. Рассказ о том, как Великий учитель Тисё побывал в Тан 

и вернулся, приняв для передачи явные и тайные учения 

В стародавние времена, в пору правления государя Монтоку, жил 

святой мудрец, звали его Великим учителем Тисё. По мирскому счёту 

происходил он из рода Вакэ, родился в краю Сануки, в уезде Нака, в 

селении Канакура. 
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Семья его отца была богата. Мать происходила из рода Саэки. Она 

была племянницей Великого учителя Кобо с горы Коя. Эта женщина во сне 

увидела, как при раннем восходе солнца яркие падучие звезды вдруг 

[посыпались с неба?], и тогда же забеременела. Великий учитель Тисё [с 

детства?] был редкостным среди людей. 

Постепенно мальчик подрастал, и когда ему исполнилось восемь лет, 

сказал отцу:  

– Среди внутренних писаний есть книга, что зовётся «Сутрой о 

причинах и плодах». Я хочу прочесть и выучить эту книгу, таков мой обет. 

Отец удивился, поразился, тут же принялся искать эту книгу и нашёл. 

Мальчик, как только взял её, стал с утра до вечера читать, про себя и 

вслух, не забывая. А люди в селении слушали, и не было никого, кто не 

дивился бы и не хвалил его.  

А в десять лет мальчик прочёл «Песни Мао», «Беседы и суждения», 

«Летописи Хань», «Изборник» и другие мирские писания. Однажды 

взглянув, мог потом прочесть наизусть. Это было удивительно. 

В четырнадцать лет он ушёл в монахи и отправился в столицу. 

Прибыл к дяде, монаху по имени Нинтоку, и впервые поднялся на гору 

Хиэй. Нинтоку сказал отроку:  

– Как погляжу я на тебя, ты не обычный человек. А я всего лишь 

глупец. А потому в ученики я тебя не возьму. 

И отрок пошёл учиться у первого настоятеля той школы, монаха по 

имени Гисин. Учитель, видя облик отрока, возрадовался и от всего сердца 

передал ему «Цветок Закона», «Всепобеждающую» и другие сутры, а 

также другие письмена Закона своей школы. 

В девятнадцать лет отрок принял монашеские заповеди. Ему дали 

имя Энтин. После этого он затворился на горе и без устали подвижничал, 

следуя Закону. 

Между тем, государь прослышал о нём, стал его бесконечно ценить и 

искать у него прибежища, жаловал ему средства на пропитание. Энтин же 

затворился в каменной пещере и предался подвижничеству. И тут ему 

вдруг явился золотой человек и молвил: 

– Нарисуй мой образ и с почтением ищи у меня прибежища! 

Наставник его спрашивает: кто ты? А золотой человек вещает: 

– Я светлый государь Неподвижный, Фудо, чей цвет – золотой. Я 

защищаю Закон, а потому всегда следую за тобою. Скорее изучи до конца 

правила трёх таинств и веди за собою живые существа! 

Наставник глядит на его образ – а он и величав, и страшен 

бесконечно. Тогда Энтин поклонился, почтил его, призвал мастеров-

живописцев и велел его нарисовать. Эта картина сохранилась и поныне. 

Тогда наставник в сердце своём решил: отправлюсь в Сун, поднимусь 

на гору Тяньтай и поклонюсь следам святых мудрецов, побываю в горах 

Утай и встречусь наяву с Манджушри! И вот, в первый год Ниндзю [851 г.] 

в пятнадцатый день четвёртого месяца покинул столицу и отправился в 

Западные земли, Тиндзэй. А в третий год Ниндзю в девятый день восьмого 

месяца сунский торговец Лян-хуэй, много лет проведший в Тиндзэй, 
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собрался возвращаться в Сун, и Энтин поехал вместе с ним на его корабле. 

Вдруг поднялся сильный восточный ветер, и корабль словно бы полетел. 

А в тринадцатый день того же месяца в час Обезьяны ветер 

переменился на северный, течение понесло корабль, и на следующий день 

в час Дракона принесло к берегам страны Рюкю. Эта страна лежит среди 

моря, там живут людоеды. Тут ветер утих, мореходы не знают, как уйти 

оттуда. Глядят на берег – а там несколько десятков человек с копьями 

нацелились в их сторону. Цинь Лян-хуэй, видя такое, стал плакать и 

горевать. Наставник спрашивает: почему? А купец отвечает: 

– В этой стране едят людей. Увы! Должно быть, мы здесь погибнем. 

Слыша это, наставник всем сердцем воззвал к Неподвижному с 

молитвой. И тотчас [?], увидел золотого человека [?], образ Фудо был в 

точности подобен тому, каким он в прошлые годы являлся в Японии. 

Тут вдруг подул юго-восточный ветер, и корабль словно бы полетел 

на северо-запад. И назавтра в час Лошади достиг берегов Великой Сун: то 

была область Линнань, край Фучжоу, окрестности управы Ляньцзян. 

Чиновники того края выслушали рассказ о делах наставника и 

смиловались над ним, и вскоре он поселился в храме Кайюаньсы в том же 

краю. А вести о нём дошли до императорской столицы. Правителю той 

страны доложили о достойном подвижничестве наставника, император стал 

бесконечно чтить Энтина и искать у него прибежища. 

И вот наставник, как и задумал с самого начала, поднялся на гору 

Тяньтай, прибыл в храм Чаньлиньсы, поклонился дереву бодхи, где 

созерцали будду Постоянного Света, Дипамкару, почтил могилу, где в 

старину было похоронено тело наставника Тяньтая. Храм Чаньлинь – это 

место, где Великий учитель Тяньтай передавал Закон. К юго-востоку от 

храма есть молельня, в ней стоит каменный слон. Когда Великий учитель 

Тяньтай странствовал, его видели едущим верхом на белом слоне 

бодхисаттвы Фугэна. Этот его белый слон и стал каменным изваянием. 

А к югу от каменного слона есть пещера. Там стоит кресло, на нём 

Великий учитель Чжи-и сидел в сосредоточенном созерцании. К западу 

оттуда есть скала. Из неё выступают словно бы пять каменных барабанов. 

В старину Великий учитель Тяньтай, когда жил здесь на горе и 

проповедовал Закон, ударял по ним, созывая братию. Звук от камня 

далеко разносился по горам, и все монахи собирались, слыша его. А когда 

Великий учитель умер, многие ударяли по этой скале, но звука не было. 

Поэтому стучать по ней надолго перестали. И вот теперь японский 

наставник, когда услышал рассказ об этом, попробовал кинуть камешком в 

ту скалу. Звук наполнил горы и долины, как в старину во времена 

Великого учителя. Все монахи на горе подумали: Великий учитель 

вернулся, он снова здесь! – и в слезах поклонились японскому наставнику. 

Уйдя оттуда, наставник поселился в храме, что зовётся Цинлунсы, 

стал учеником человека по имени Фа-чуань, учителя таинств, принял и 

усвоил тайные наставления. Фа-чуань был учеником наставника Хуэй-го. 

Он принадлежал к пятому поколению учеников учителя таинств У-вэя, 

переводчика из храма Наланда, что в Индии. Фа-чуань, увидев японского 
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монаха, улыбнулся, полюбил его бесконечно. И вручил ему тайные 

наставления, как если бы перелил воду из сосуда в сосуд. 

А ещё наставник побывал в храме Синшаньсы, встретил там человека 

по имени Хуэй-лунь и изучил явные наставления, не было ничего, чего бы 

он не понял. 

Так он полностью изучил явные и тайные наставления и в год, что 

зовётся [?], в шестом месяце покинул тот край, взошёл на корабль купца 

Ли Янь-сяо, и во втором году Тэннан [858 г.] вернулся на родину. Прибыл 

в Тиндзэй, сообщил в столицу о своём возвращении. Государь был весьма 

рад услышать о том и отправил [гонцов?], чтобы наставника сопроводили в 

столицу. [?] 

После этого государь снова и снова искал у него прибежища. Жил 

наставник на горе Хиэй [?] в молельне Сэнкоин. Однажды он вдруг говорит 

ученику-монаху:  

– Принеси мне благовонной воды из зала будд. 

Ученик принёс воду. Наставник взял ветку, окунул в воду, обратился 

к западу и трижды тряхнул веткой в воздухе. Монах удивился, видя это, и 

спросил:  

– Наставник, зачем ты так стряхиваешь воду?  

А наставник молвит: 

– Когда я учился в Сун в храме Цинлунсы, я жил в том храме. Сейчас 

двери главного зала того храма загорелись, и чтобы потушить огонь, я 

стряхиваю благовонную воду. 

Ученик выслушал его слова, но не понял, что он говорит, не уловил, 

в чём суть, и не стал расспрашивать. 

А на следующий год осенью сунские купцы передали наставнику 

письмо: 

«В [?] день четвёртого месяца прошлого года загорелись двери 

главного зала храма Цинлун. И тут с северо-востока внезапно налетел 

сильный дождь и погасил огонь так что зал не сгорел». 

Так было сказано в письме из храма Цинлун. Только тогда тот монах, 

кто принёс учителю благовонной воды, понял: вот зачем наставник 

стряхивал воду! И удивился, и с почтением рассказал об этом другим 

монахам. Значит, наставник неведомо откуда узнал, что делается в Сун! 

Поистине, он – изменённое обличье будды! — так они говорили [?], все 

были поражены и чтили его. И не только это: удивительных дел Тисё 

совершил много, а потому в тот век все его почитали безмерно. 

Потом Тисё основал собственную общину и стал распространять 

учения явные и тайные. У него были продолжатели, так что Закон Будды 

процветает в его общине и по сей день. Однако они поссорились с 

общиной Дзикаку и постоянно с ней враждуют. Такое случалось и в Индии, 

и в Китае. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ входит в «Собрание однажды слышанного» (打聞集, «Утигики-сю:», 1130-е 

гг., 16). Великий учитель Тисё: 智証大師, он же Энтин 円珍 (814–891), наставник школы 
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Тэндай, на долгие годы вплоть до времени составления «Кондзяку» стал считаться 

последним из японских монахов, прошедших обучение в Китае. Немногочисленные монахи, 

бывавшие на материке в X–XI вв., не основали в Японии новых школ. Лишь в пору 

обновления японских буддийских традиций в XII–XIII вв. японцы снова начинают ездить в 

Китай и «принимают для передачи» тамошние учения: амидаистское и дзэнское. Отметим, 

что в рассказах 11–11 и 11–12 дорожные опасности постепенно нарастают (за 

красильщиками-убийцами следуют людоеды), а польза от учёбы выглядит всё более 

сомнительной: Энтин заново доказывает китайцам выдающиеся способности японских 

монахов, получает знания и возвращается, но это приводит к раздору в японской общине. 

В разных жизнеописаниях Энтин считается то племянником, то внучатным 

племянником Кукая. «Сутра о причинах и плодах» (因果経, «Инга-кё:», ТСД 3, № 189) 

содержит жизнеописание Будды Шакьямуни. Список мирских китайских книг, которые 

изучает Энтин, отсылает к рассказу 11–9. «Песни Мао» – «Книга песен»; «Беседы и 

суждения» 論語 , «Лунь юй» – собрание изречений Конфуция. К этим древним текстам 

примыкают более новые «Летописи Хань» 漢書, «Хань-шу», и  «Изборник» 文選, «Вэнь-

сюань» (сборник образцовых поэтических и прозаических сочинений); они также составлли 

основу обучения чиновника. О монахе Нинтоку仁徳 (IX в.?) ничего не известно. Гисин義真 

(781–833), ученик Сайтё, начинал учёбу в школе Хоссо, затем выучился у учеников Цзянь-

чжэня устному китайскому языку и сопровождал Сайтё в Китай как переводчик. Гисин 

считается первым главой школы Тэндай, так как разрешение на её открытие было получено 

от государя Сага через семь дней после смерти Сайтё в 822 г. «Всепобеждающую царь-сутру 

золотого света» (金光明最勝王経 , «Конко:мё: сайсё: о:кё:», санскр. «Суварна-прабхаша-

сутра», ТСД 16, № 665), наряду с «Лотосовой сутрой» («Цветком Закона») в Японии читали 

при обрядах «защиты страны». 

Энтин решает отправиться в «Сун», хотя падение династии Тан приходится на 907 г., 

за ним следуют годы смуты, а новая династия Сун будет основана лишь в 960 г. Видимо, для 

рассказчика держава, куда ездил Энтин, — это уже не Тан, а «современный» Китай. Энтин 

плывёт на купеческом корабле, так как официальные посольства в его время стали 

отправляться всё реже, а вскоре и прекратились. Острова Рю:кю: 琉球, входящие ныне в 

состав Японии, в пору составления «Кондзяку» – далёкая и чужая страна. 

Будда Постоянного Света 定光, Дзё:ко:, санскр. Дипамкара, — будда древнейших 

времён; в «Лотосовой сутре» он появляется, чтобы рассказать о прежнем подвижничестве 

Шакьямуни. Фа-чуань 法詮 (IX в.), учитель Энтина, принадлежит к традиции Шань У-вэя善

無畏, он же Шубхакарасимха (637–735), одного из основателей «тайной» школы Чжэньянь в 

Китае, переводчика множества канонических текстов, в том числе и «Сутры о Великом 

Солнечном будде» (см. 11–9). Наланда 那蘭陀 – один из центров буддийской учёности в 

Индии. Хуэй-лунь 恵輪 (IX в.) 

 

 

11–13. Рассказ о том, как государь Сёму начал строить храм 

Тодайдзи 

В стародавние времена государь Сёму строил храм Тодайдзи. Он 

велел изготовить медный образ будды Вайрочаны высотой в [?] дзё и 

покрыть его позолотой. По велению государя возвели большой зал для 

этого изваяния. А ещё постепенно выстроили залы для чтений и для трапез, 
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две семиярусных пагоды, всевозможные залы, кельи для монахов, помост 

для посвящений, особые молельни, ворота и другие здания. 

Вначале, когда ставили опоры для главного зала, государь сам взял 

заступ и копал землю. И потом, насыпая землю себе в рукава, сам носил её. 

И тогда никто, начиная с его сановников, не остался в стороне от этого 

труда, все приняли его в сердце. 

И вот, залы, пагоды и прочие здания построили. Отлили из меди 

Большого будду, а чтобы покрыть его позолотой, нужно было много золота. 

В нашей стране изначально золота не было, поэтому послали в Китай 

купить его. 

Посланцы прибыли в Китай, везя с собой много разных ценностей. 

Весной следующего года посланцы вернулись, [привезли] много [золота, и 

государь] призвал [мастеров], чтобы поскорее навести позолоту. Но цвета 

это золото оказалось тусклого. И к тому же, для священного [изваяния его 

не хватало]. Что уж и говорить о золотой отделке залов и пагод! На неё не 

хватило бы и подавно. Государь жалел о том и печалился без конца. 

Тогда государь призвал лучших монахов и спросил: что же делать? 

Они отвечали: 

– В краю Ямато в уезде Ёсино есть большая гора. Зовётся она Кимпу, 

Золотой вершиной. Если судить по названию, наверняка в той горе есть 

золото! Но на горе, должно быть, обитают боги и духи, её защитники. 

Нужно спросить у них. 

Государь решил: так и поступим! Вызвал человека по имени Робэн, 

общинного старейшину, – тот отвечал за строительство храма Тодайдзи – и 

велел ему передать богам такие слова: 

– Сейчас ради всех живых существ во всех мирах Закона строится 

храм. Нужно много золота. В нашей стране изначально золота нет. Слышал 

я предание, что на вашей горе золото есть. Прошу, поделитесь им! 

Робэн принял государев приказ, молился семь дней и семь ночей. И 

вот, во сне ему является монах и молвит: 

– Золото на нашей горе припас бодхисаттва Мироку, Майтрейя. То 

золото пустят в дело, когда Майтрейя явится в мир. До тех пор поделиться 

им невозможно. Я ведь только храню его. В месте, что зовётся Таноками  в 

уезде Сига, что в краю Ооми, стоит наособицу горка. А с восточной 

стороны от неё в озеро выдаётся мыс Цубакисаки. Там камни выступают из 

воды. Среди тех камней есть один камень: на нём с давних пор старики 

всегда удят рыбу. Поставь на том камне образ Внимающего Звукам с 

жемчужиной исполнения желаний, построй над ним молельню и в ней 

помолись о золоте. Тогда золото, в точности то, о каком ты просишь, 

явится само собою. 

Проснувшись, Робэн доложил при дворе, получил государев приказ, 

отправился в Сэта, что в краю Ооми, и стал к югу оттуда искать мыс 

Цубакисаки. Люди ему указали место, он взошёл на горку и видит: вправду 

из воды торчат в ряд странного вида камни. С одного из камней, как и 

было сказано во сне, удит рыбу старик-рыбак. Запомнив место, Робэн 

вернулся и доложил. Государь повелел: 
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– Скорее, как было тебе сказано во сне, изготовь образ того, кто 

держит жемчужину исполнения желаний, и помолись ему о золоте! 

Робэн отправился туда, построил молельню, изготовил образ будды, и 

как только освятил его, стал молиться о золоте. 

И не прошло много времени, как из краёв Митиноку и Симоцукэ 

преподнесли ко двору золотой песок. Государь созвал мастеров, велел им 

выплавить золото – и вправду получилось настоящее жёлтое золото! При 

дворе все обрадовались, отправили в край Митиноку посланцев за новым 

золотом – и те доставили его в избытке. Этим золотом покрыли изваяние 

Большого будды, а золота осталось ещё много, и им украсили все 

[храмовые здания]. 

То китайское золото цвет имело тусклый, [а это –] яркий. Так 

впервые в нашей стране было найдено золото. 

Потом государь от всего сердца пожаловал храм общине и освятил 

его. Наставником-чтецом на обряде был человек по имени Рюсон, учитель 

устава из храма Кофукудзи. Он был буддой в человечьем образе. А [храм] 

Внимающего Звукам с жемчужиной исполнения желаний на мысу 

Цубакисаки – это нынешний [храм] Исияма. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (3–22). Обретение золота для отделки статуи Большого 

будды отмечено в «Сёку Нихонги» особым государевым указом; см.: Норито. Сэммё. 

Перевод со старояпонского Л.М. Ермаковой. М.: Наука: Главная редакция восточной 

литературы, 1991.С. 151–157. В храме То:дайдзи 東大寺 в городе Нара было составлено 

несколько сочинений по его истории, в том числе «Основные записи храма Тодайдзи» (東大

寺要録, «То:дайдзи ё:року», 1134 г.); рассказ, возможно, опирается на более ранние записи 

преданий Тодайдзи. 

О будде Вайрочане см. 11–7, о будущем будде Майтрейе – 11–15; о горах Кимпусэн – 

11–3. Монах Ро:бэн良弁 (689–773) не только отвечал за строительство, но и, как считается, 

предложил государю Сёму сам замысел всеяпонской сети храмов с Тодайдзи в центре. 

Внимающий Звукам с жемчужиной исполнения желаний 如意輪観音, Нё:ирин Каннон, – 

один из способов изображения бодхисаттвы Каннон (Авалокитешвары); см. рассказы свитка 

16-го. Монах Рю:сон 隆尊 (706–760) принадлежал к школе Хоссо; к традиции Кэгон его 

также относят; он вместе с Бодхисеной (см. 11–7) выступал «наставником-чтецом» при 

освящении храма Тодайдзи. «Будда в человечьем образе», здесь – 化人, кэнин. 

Хотя рассказ 11–13 открывает в свитке 11-м новый раздел – истории об основании 

старейших японских храмов, – и возвращается к событиям VII–VIII вв., всё же в нём можно 

проследить связь с рассказом 11–12. Это тема скрытых свойств земли, которые 

раскрываются с приходом достойного человека: скала в Китае снова издаёт чудесный звук, в 

Японии находят не известное прежде золото. Тема золота объединяет этот рассказ с 

рассказом 11–1, где бодхисаттва Каннон является будущей матери Сётоку в образе 

«золотого» человека (как предстаёт «золотым» и Фудо в рассказе 11-12). 

О храме Исияма см. рассказ 16–18. 

 

 

11–14. Рассказ о том, как господин Танкай начал строить храм 

Ямасина 
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В стародавние времена, когда тот господин, кому позже пожаловали 

Большой тканый венец, Дайсёккан, ещё не стал даже Внутренним 

министром, а был просто человеком, в пору, когда престол принадлежал 

женщине-правительнице, государыне Когёку, её наследник-царевич 

пребывал в Весенних палатах и господин, разделяя помыслы царевича, 

покарал Сога-но Ирука. В ту пору господин в сердце своём молился, думая 

так: сейчас я совершаю весьма тяжкий грех, собираюсь убить человека, 

хотя тот и злодей. Если я, как задумал, уничтожу его, то, чтобы 

освободиться от этого греха, изготовлю образ Сяка, Шакьямуни, ростом в 

один дзё и шесть сяку [4,84 м] с двоими спутниками-бодхисаттвами, 

построю обитель и помещу изваяния там. 

Потом, когда он покарал злодея, как задумал, он, следуя обету, 

изваял образы Шакьямуни ростом в один дзё и шесть сяку и двоих 

бодхисаттв по бокам. Устроил зал в своей усадьбе Суэхара, что в Ямасина, 

поместил изваяния там, стал подносить им дары и поклоняться. 

А потом господин Дайсёккан был назначен Внутренним министром и 

вскоре скончался. Его старший сын, господин Танкай, пошёл по стопам 

отца, служил при дворе и дослужился до Левого сановника министром. 

И вот, при той правительнице, что звалась государыней Гэммё, в год, 

именуемый третьим годом Вадо [710 г.], по велению государыни молельню 

в усадьбе Суэхара, что в Ямасина, разобрали, перенесли на другое место и 

заново отстроили там, где стоит нынешний храм Ямасина. 

В пятый день третьего месяца седьмого года под тем же названием 

[714 г.] храм освятили. По высочайшему пожеланию обряд был 

великолепен бесконечно. Господин Танкай прибыл туда как старший в 

роду. А наставником-чтецом выступил общинный глава Гёсин из храма 

Гангодзи. В тот же день его назначили Великим общинным главой. 

Заклинания и молитвы читал монах из того же храма, учитель устава 

Дзэнъю. Его назначили младшим общинным главой. Из остальных монахов 

семеро получили чины в Общинном собрании. Там были и ещё монахи, 

всего пятьсот человек. Они чередою подносили дары, играла музыка, и 

конца тому не было. 

Позже при храме постепенно возвели другие залы и драгоценную 

пагоду, построили галереи, ворота и жилые кельи. Там поселили 

множество монахов и служек, они изучают путь Великой колесницы, 

устраивают собрания Закона. Из всех тех земель, где процветает Закон 

Будды, ни одна не превосходит этого места. 

Вначале зал был построен в Ямасина, и хотя теперь храм стоит в 

другом месте, зовётся он храмом Ямасина. А другое его название – 

Кофукудзи. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (3–22); об истории храма Ямасинадэра 山階寺 , он же 

Ко:фукудзи 興福寺, говорится в «Жизеописании рода Фудзивара» (藤氏家伝, «То:си кадэн», 

VIII в.), «Великом зерцале» (大鏡, «Оокагами», XI в.) и других текстах, в центре внимания 

которых – род Фудзивара. См.: Сахарова Е.Б. «Кадэн». Жизнеописание рода Фудзивара / 
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Политическая культура древней Японии. М.: РГГУ, 2006. С. 182–255; Окагами — Великое 

зерцало. Пер. с древнеяпонского, исследование и коммментарий Е.М. Дьяконовой. СПб: 

Гиперион, 2000. 

Большой тканый венец 大織冠, Дайсёккан, был пожалован Накатоми-но Каматари 中

臣鎌足 (614–669). Этот «обычный человек» принадлежал к высшему кругу знати; он вышел 

из рода Накатоми (с. 11–1), сменил жреческую службу на чиновничью и первым принял 

прозвание Фудзивара. Вместе с сыном государыни Когёку, будущим государем Тэнти, 

Каматари в 645 г. убил вельможу Сога-но Ирука 蘇我入鹿 (ум. 645) и тем самым положил 

конец почти столетней власти рода Сога (её начало восходит к середине VI в., ко временам 

государя Киммэя). После убийства Ируки в стране были начаты «Великие перемены» 大化, 

Тайка, – переустройство всего государства на материковый лад. «Злодейство» Ируки и его 

сторонников состояло, в частности, в том, что они истребили потомков царевича Сётоку как 

своих возможных соперников при дворе. В преданиях о храме Кофукудзи чаще говорится, 

что его начала строить жена Каматари в пору болезни супруга. «Изваянием в один дзё и 

шесть сяку» может называться изображение сидящего будды любого размера, если рост 

будды примерно в 2,5 раза превышает рост его спутников-бодхисаттв. Будду Шакьямуни в 

таких случаях обычно сопровождают бодхисаттвы Каннон и Кокудзо (Авалокитешвара и 

Акашагарбха). Общий мотив рассказов 11–13 и 11–1 – обет, данный в пору борьбы, только 

здесь уже герой не молится о победе, а ищет избавления от последствий греха убийства. 

Рассказы 11–12 и 11–13 объединяет тема «растущего счастья», только не на уровне страны в 

целом (от мнимо бедной к богатой золотом), а на уровне семьи (от «просто человека», каким 

был родоначальник, до высших чинов при дворе, доставшихся ему и его потомкам). 

Господин Танкай 淡海 – сын и наследник Каматари, Фудзивара-но Фухито 藤原不比

等 (659–720). Монахи Гё:син 行信 и Дзэнъю 善祐 (VII–VIII вв.) 

 

 

11–15. Рассказ о том, как государь Сёму начал строить храм 

Гангодзи 

В стародавние времена государыня Гэммё в городе Нара, в селении 

Асука строила храм Гангодзи. Велела возвести залы и пагоду, в золотом 

зале поместила Мироку, Майтрейю ростом в [?] дзё. Этот Майтрейя был не 

из тех будд, что изваяны в нашей державе. 

В древности в восточной Индии была страна, что звалась страною 

Детей-небожителей. Царя же её звали Давний Благодетель. В той стране 

злаки родились в изобилии. Бедняков там не было. Однако в тех краях 

изначально не слыхали даже слов «Закон Будды». Царь Давний 

Благодетель впервые услышал, что в мире есть учение Будды, и пожелал: 

на моём веку надобно нам узнать, что это за учение. И объявил всем 

жителям страны: найдите мне тех, кто бы знал Закон Будды! 

Тут к берегам той страны ветром принесло по морю лодочку. 

Тамошние жители видят её, дивятся. А в лодке человек, монах. Царь 

вызвал монаха к себе и спрашивает: 

– Кто ты и из каких краёв прибыл? 

Монах отвечает: 

– Я учитель Закона из Северной Индии. В прошлом я следовал Закону 

Будды. Но потом женился, у меня народились дети. Сам я беден, доходов у 
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меня нет. Дети просили рыбы, а рыбная ловля – дело неправедное, вот я и 

сел в лодку тёмной ночью. Вышел в море, рыбачил, но вдруг поднялся 

ветер и меня унесло течением. 

– Раз так, проповедуй нам Закон! - приказал царь. 

Монах прочёл «Всепобеждающую царь-сутру» и объяснил её главный 

смысл. Царь выслушал, обрадовался и повелел:  

– Мы нынче узнали о Законе. Теперь надо изготовить образ будды! 

Монах говорит: 

– Я не ваятель. Если государь желает изготовить образ будды и от 

всего сердца станет молиться Трём Сокровищам, мастера-ваятели явятся 

сами собой. 

Царь последовал его словам, помолился, преподнёс монаху всяческие 

дары. Так что теперь монах стал небеден. 

И всё же монах не рад, печалится о родном доме. Царь о том 

прослышал, спрашивает монаха: ты отчего не весел? А тот в ответ: здесь 

мне хорошо, печалюсь только о жене и детях, что остались дома.  

– И то верно, – молвит царь. – так возвращайся же скорее к себе! 

Монах сложил в лодку все дары и отправился к себе на родину. 

А потом к берегам той страны снова приплыла лодка. А в этой лодке 

– отрок. Жители того края его увидели, и, как и в прошлый раз, доложили 

царю. Царь призвал к себе отрока, спрашивает:  

– Из какой ты страны? И что умеешь делать? 

Отрок отвечает: 

– Я ничего другого не умею, кроме как ваять будд. 

Царь спустился с трона, поклонился отроку и молвит: 

– Теперь моё желание исполнится! Скорее изготовь для меня будду! 

И пролил слёзы, и сам [?]. Отрок говорит: 

– Мне негде работать над изваянием. [Нужно место, где бы я мог?] 

затвориться. 

Тогда царь уступил ему одно из мест, где сам уединялся для отдыха, 

и отрок расположился там. 

Итак, царь, следуя словам отрока, снабдил его древесиной для 

ваяния и всеми надобными припасами. Отрок запер двери и стал ваять 

будду, никто к нему не приближался. Люди той страны тайком 

подслушивали у дверей: думали, что отрок работает один, а звук был 

такой, будто трудятся сорок или пятьдесят человек. Странно! – думают они. 

А на девятый день отрок отворил двери и передал царю весть: изваяние 

будды готово. Царь тут же отправился туда, поклонился будде и 

спрашивает: 

– А этот будда – который из будд, как его имя? 

Отрок отвечает: 

– Хотя будды пребывают на всех десяти сторонах света, я изваял 

образ Майтрейи, будущего преемника. Он пребывает во внутренних 

палатах на четвёртом небе Тушита. Кто хоть раз поклонится этому будде, 

непременно возродится на его небе и воочию увидит будду. 
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И когда он это сказал, между бровями у будды засиял свет. Царь, 

видя это, пролил слёзы и с радостью поклонился ему. 

А отроку царь сказал: 

– Нужно нам поскорее построить обитель, где поместить этого будду. 

Тогда отрок сначала поставил внешние башни по четырём сторонам 

обители. В середине выстроил двухъярусный зал и в нём поместил будду. 

Внешние башни в двух тё [180 м] к востоку и к западу – образы 

свидетельства о двух плодах: бодхи и нирване. А башни в четырёх тё [360 

м] к северу и к югу – это избавление от четырёх страданий: рождения, 

старения, болезни и смерти.  

– Пока не настанет злой век, последняя пора, люди, кто хоть 

однажды позовёт этого будду, хоть раз поклонится ему, непременно 

возродятся во внутренних палатах неба Тушита, навсегда отдалятся от 

трёх [дурных] дорог и будут допущены на три собрания. 

Такую клятву дал отрок – и тут же исчез, будто растаял. Царь, а с 

ним и весь народ, видя такое, проливали слёзы и кланялись, а между 

бровей у будды сиял свет. 

Позже в той обители поселились несколько сот монахов и служек, 

стали распространять Закон Будды. И все в той стране, от сановников до 

обычных чиновников и простого народа, чтили этого будду бесконечно. А 

царь Давний Благодетель, как и хотел, в итоге сам возродился на небе 

Тушита. И все люди, кто поклонялся этому будде  и подносил ему дары, от 

высших до низших, также возродились на том небе, и было их множество. 

А потом в их стране явились дурные цари, и Закон Будды в том храме 

постепенно пришёл в упадок. Монахи все умерли, да и народ понемногу 

вымер. 

Между тем, в стране Силла был правитель. До него дошли слухи о 

чудесных силах этого будды, и он пожелал: перевезём изваяние в нашу 

страну и будем днём и ночью с почтением подносить ему дары! И был в  

стране Силла советник, человек мудрого сердца, глубокого ума. Получив 

приказ от правителя, он отправился в те края, тайно всё подготовил, 

потихоньку забрал будду и погрузил на корабль, а обитель [зарисовал на 

чертеже? обокрал и сокровища забрал с собой?].   

На море вдруг поднялся страшный ветер, высокие волны, вода 

морская [?], и [моряки] побросали сокровища с корабля в море. А ветер не 

унимается, и чтобы спастись, они думают: вот же главное сокровище! – 

вытащили драгоценный камень, что был у изваяния вделан между бровей, 

и бросили в море. Царь драконов протянул руку и поймал его. Тут ветер и 

волны успокоились, а советник говорит: 

– Хоть мы и спасли свои жизни, отдав камень царю-дракону, наш 

правитель непременно велит нас обезглавить. 

Раз так, что пользы нам возвращаться? – думают моряки. – Напрасно 

мы провели годы и месяцы здесь на море! 

Советник же, обратившись лицом к морю, льёт слёзы и говорит: 
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– Чтобы избежать страданий в трёх бедствиях, ты забрал этот камень. 

Но правитель нашей страны за то, что мы потеряли камень, отрубит нам 

головы. А потому мы просим: верни нам камень, избавь нас от этой беды! 

Царь драконов явился советнику во сне и молвит: 

– Девять страданий есть у драконьего племени. С тех пор как я 

добыл этот камень, страдания прекратились. Избавь же нас от них 

насовсем! Тогда я верну камень. 

Проснувшись, советник с радостью обратился в сторону моря и 

говорит: 

– Рады мы, что ты готов вернуть камень! Мы непременно сделаем так, 

чтобы избавить вас от мук. Ведь среди сутр «Алмазная сутра запредельной 

премудрости» превосходна в том, чтобы покаянием уничтожать грехи. Эту 

сутру я перепишу и поднесу тебе, и тогда девять страданий исчезнут.  

И вправду переписал и преподнёс сутру. Тогда царь-дракон бросил 

камень из моря на корабль. Правда, сияние камня померкло, пока его 

держали у себя драконы. 

Потом дракон опять явился во сне советнику и говорит: 

– Я, когда держал этот камень, избавился от страданий на моём 

змеином пути. А силою «Алмазной сутры о запредельной премудрости» я 

освободился от всех страданий! И этому весьма рад! 

Тут советник проснулся. С почтением поместил камень между бровей 

будды, вернулся домой и преподнёс изваяние правителю. 

Правитель возрадовался, поклонился будде, сразу же построил 

обитель по тому чертежу, что снят с первоначального храма [в Индии], и 

там поместил будду. Потом собрались несколько тысяч монахов и служек, 

поселились в храме, и Закон Будды стал процветать. Однако свет между 

бровей будды так и не засиял. 

С тех пор прошло несколько сот лет, Закон Будды в том храме 

постепенно пришёл в упадок. И вот, на море перед храмом стали 

появляться неведомые птицы, волны поднимались до самого храма. 

Монахи и служки испугались тех волн и разбежались, в обители не 

осталось никого. 

Между тем, в нашей стране до государыни Гэммё дошли слухи о 

милостях и чудесах того будды. Нужно перевезти его в нашу страну, 

построить обитель и поместить его здесь! – решила государыня и дала обет. 

А у государыни был родич с материнской стороны, монах. Он следовал 

Путём Будды, и к тому же сердцем был мудр необычайно. Он обратился к 

государыне: 

– Я, будь на то высочайшая воля, отправлюсь в ту страну и привезу 

будду. Молитесь же хорошенько Трём Сокровищам! 

Государыня обрадовалась, а монах отбыл в страну Силла. Тёмной 

ночью на корабле подошёл к храму, помолился Трём Сокровищам, тайно 

забрал будду, погрузил на корабль и отплыл. Далеко [?], и доставил будду 

в нашу державу. Государыня [?], построила нынешний храм Гангодзи и в 

главном зале поместила этого будду. 
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Потом в этот храм собрались несколько тысяч монахов и служек, 

поселились там, и Закон Будды стал процветать. Две школы, Хоссо и 

Санрон, там прилежно изучали, и так прошло много лет. Монахи этого 

храма до последней поры устраивали поминальные чтения сутр в день 

кончины того царя Давнего Благодетеля из восточной Индии, каждый год 

справляли обряд, но был среди них один мятежный монах. По природе 

своей был он человек весьма дурной. Вот он и говорит: 

– Зачем нам в нашей стране, в храме Гангодзи, справлять поминки в 

день смерти индийского царя? Давайте отныне и впредь не будем этого 

делать! 

Так он говорил, склоняя братию к дурному пути. Весь храм на это 

отвечает: 

– Кто бы ни был тот царь, раз он первым дал обет [основать наш 

храм], можно ли не справлять поминовение в день его кончины? 

И так начался большой спор, все перессорились между собой, 

сторонников у дурного монаха оказалось много, и тех монахов, кто считал, 

что поминовение справлять надо, всех из храма выгнали. Тогда остальные 

монахи перебрались в храм Тодайдзи. 

Так два храма перестали ладить между собой. Однажды вдруг дошло 

до побоища, и старшие монахи, хоть им такое и не пристало, склонились к 

дурному, облачились в доспехи, взяли с собой писания Закона, святые 

наставления, и разошлись по разным храмам, рассеялись по десяти 

сторонам. А молодые монахи говорят: раз наставники нас бросили, мы 

тоже не останемся жить в этом храме! — и в слезах покинули его. Так за 

пять дней тысяча и больше монахов все исчезли. С тех пор храм Гангодзи 

запустел. 

Однако тот Майтрейя сохранился до наших дней. Будду этого создал 

ваятель, лишь по обличью бывший человеком, – сколь же он драгоценен! К 

тому же этот будда побывал в трёх странах: в Индии, Китае и в нашей 

стране. Иногда от него исходит сияние, и все люди, кто ищет у него 

прибежища, возрождаются на небе Тушита. Людям в наш век нужно 

непременно поклониться ему. Это и есть храм Гангодзи в городе Нара. Так 

передают этот рассказ. 

  

Рассказ не встречается в других источниках; ниже история храма Гангодзи изложена 

ещё раз (11–22), и та версия известна шире. Рассказ 11–15 воспроизводит структуру 

«Кондзяку» в целом: события в «Индии» 天竺, Тэндзику (куда относятся и собственно Индия, 

и сопредельные страны), служат причиной для событий в «Китае» 震旦, Синтан (включая 

Китай и государства Корейского полуострова), а за ними, в свою очередь, следуют события в 

Японии. Мотивы этого рассказа отсылают сразу к нескольким предыдущим: о грешном 

строителе храма и о храме как семейной святыне говорилось в рассказе 11–14, рыбак 

появлялся в рассказе 11–13, дракон – в рассказе 11–9 и т.д. Почему в заглавии строителем 

храма назван государь Сёму, неясно: к его времени относится, вероятно, лишь 

заключительный эпизод (распря монахов). 

О каком индийском государстве идёт речь, неясно. Изваяние, чья судьба прослежена в 

рассказе, изображает бодхисаттву Мироку 弥勒, он же Майтрейя, – преемника Шакьямуни, 
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будду следующей мировой эпохи. До поры, когда закончится нынешняя эпоха, Майтрейя 

пребывает на небе Тушита 兜率天, яп. Тосоцутэн; там же ждал срока сошествия на землю 

Будда Шакьямуни. О скором приходе нового будды в рассказе 11–15 говорит то, что 

монашеская община постепенно клонится к упадку: так, индийский монах нарушил заповедь 

целомудрия и обзавёлся женой и детьми, а его японские собратья перессорились между 

собой и покинули храм; всё это совпадает с приметами «последней поры, злого века» 末代悪

世, мацудай акусэ, по предсказаниям Шакьямуни. О «Всепобеждающей сутре» см. 11–12. 

Отрок-ваятель – воплощение самого Майтрейи; рассказы о том, как будды и бодхисаттвы 

являются в мир, чтобы изготовить свои изображения, часты в традиции сэцува. Устройство 

храма зримо воплощает основные положения буддийского учения: о земной жизни как 

круговороте страданий (рождение, старение, болезни, смерть, новое рождение и т.д.), а также 

о конечных целях подвижничества: просветлении 菩提, бодай, санскр. бодхи, и успокоении 

涅槃, нэхан, санскр. нирвана. «Три дурные дороги» – перерождение в аду, в мирах голодных 

духов и животных; на «трёх собраниях» Майтрейя будет проповедовать Закон, когда явится 

в мир как новый будда. Почитатели Майтрейи молятся о том, чтобы возродиться близ него 

на небе Тушита и/или сопровождать его при сошествии на землю. См.: Goodwin, Janet R.D. 

(1977) The Worship of Miroku in Japan, University of California, Berkeley. 

К какому из путей перерождения относятся драконы, неясно; возможно отнести их к 

животным, демонам или богам. В рассказе речь идёт о «змеином пути» 蛇道, дзядо:. «Три 

бедствия» на нём причиняют 1) жаркий ветер и песок; 2) морские бури; 3) птицы гаруды, 

враждебные драконам. По словам советника из Силла, от этих и других страданий спасает 

«покаяние, уничтожающее грехи» 滅罪懺悔 ,  мэцудзай дзангэ, сопровождаемое чтением   

«Алмазной сутры о запредельной премудрости» (金剛般若波羅蜜經, «Конго: ханняхарамицу-

кё:», санскр. «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра», ТСД 8, № 235). 

Индийский царь дал «изначальный обет» 本願, хонган, построить храм; чаще этим 

словом называют обеты бодхисаттв и будд спасти все живые существа.  

 

 

11–16. Рассказ о том, как несколько государей строили храм 

Дайандзи 

В стародавние времена царевич Сётоку начал строить храм в селении 

Кумагори. Когда храм ещё не достроили, царевич скончался. Тогда 

государыня Суйко продолжила строительство. И так этот храм после 

государыни Суйко и до государя Сёму строили девять поколений государей, 

передавая его друг другу.  

В пору правления государя Киммэя близ реки Кудара выбрали 

просторное место, перенесли туда храм из Кумагори и назвали его 

Большим храмом Кудара, Кудара-дайдзи. Пока шло строительство, среди 

чиновников, что ведали работами, один распорядился срубить для 

постройки храма множество деревьев из рощи соседнего божьего 

святилища. Божество разгневалось, наслало огонь, и храм сгорел. 

Государь был весьма встревожен, но строительство начали сначала. 

А в пору правления государя Тэнти изготовили образ Шакьямуни 

высотой в один дзё и шесть сяку. Государь в сердце своём молился, 

приносил обеты, и на исходе ночи ему во сне явились три [небесных девы] 
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с чудесными цветами в руках. Поднесли цветы будде, почтили и 

восславили его [и сказали государю:] 

– Этот будда ни в чём не разнится с настоящим, тем, кто 

проповедовал на Святой горе, облик его даже в малых чертах не 

отличается. Люди твоей страны пусть всем сердцем почитают его! 

Так они сказали и поднялись в небо. Государь увидел это и 

пробудился от сна. В день, когда изваянию открыли глаза и передали его 

общине, по небу тянулись багряные облака, в вышине слышна была 

чудесная музыка. 

А в пору правления государя Тэмму выбрали землю в уезде Такэти и 

снова перенесли этот храм. Теперь его назвали Большим государственным 

храмом, Дайкан-дайдзи. Государь построил при нём пагоду. А ещё 

государь дал обет: хочу воссоздать здесь старое изваяние Шакьямуни в 

один дзё и шесть сяку. Стал молиться: найти бы хорошего резчика! И на 

исходе ночи ему во сне явился монах. Он обратился к государю: 

– Тот, кто в прошлый раз создал этого будду, был человеком лишь по 

облику. Едва ли он явится снова. Даже среди хороших резчиков нет такого, 

чтобы резец у него ни разу не дрогнул. Даже у хорошего живописца 

киноварь в красках непременно бывает с изъяном. А потому лучше перед 

этим буддой повесить большое зеркало и поклониться его отражению. Так, 

без ваятеля и без художника, сами собой получатся три тела. Если 

взглянешь на облик будды, это будет тело отклика. Если переведёшь 

взгляд на отражение, это будет тело воздаяния. Если же осознаешь, что 

они пусты, это будет тело Закона. Среди деяний, что дают превосходные 

заслуги, нет ничего лучше этого. 

Так он сказал, и государь проснулся. Государь и дивился, и 

радовался, и как было сказано во сне, велел поставить перед буддой 

большое зеркало, созвал в храм пятьсот монахов и преподнёс его общине, 

сопроводив обряд большим собранием Закона. 

А в пору правления государыни Гэммё в год, что зовётся третьим 

годом Вадо [710 г.] храм опять перенесли, на сей раз его отстроили в 

городе Нара. Когда государь Сёму в свой черёд принял этот храм и 

продолжил строить, объявился монах по имени Додзи. Сердцем он был 

мудр, в тот век его весьма ценили. Ещё раньше, в год, что зовётся первым 

годом Тайхо [701 г.], он отправился в Китай, чтобы принять Закон для 

передачи, а в год, что зовётся вторым годом Ёро [718 г.] вернулся и 

доложил [будущему?] государю: 

– Когда был в Тан, я в сердце своём думал: когда вернусь на родину, 

построю большой храм! Поэтому я нарисовал чертёж, как устроен храм 

Симинсы, и привёз его с собой. 

Государь, слыша это, обрадовался и молвил: 

– Мой обет исполнится! 

И в год, что зовётся первым годом Тэмпё [729 г.] поручил этому 

Додзи работы по строительству. И Додзи принялся за дело. 

В Средней Индии в стране Шравасти обитель Джетавана строили, 

учась у зодчих того дворца, что на небе Тушита. А в Китае храм Симинсы 
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построен по образцу обители Джетаваны. В нашей же стране храм 

Дайандзи выстроен по образцу храма Симинсы. Строили его четырнадцать 

лет, а потом устроили большое собрание Закона и освятили его. В седьмой 

год Тэмпё [735 г.] храм Дайкандайдзи снова переименовали, теперь это 

стал храм Великого мира, Дайандзи. 

А когда первый храм [Кудара-дайдзи] в первый раз сгорел, причиной 

тому было [нечестивое деяние чиновника] Кобэ из уезда Такэти. То 

божество было богом грома, в гневе оно наслало огонь. После этого девять 

поколений государей друг за другом строили храм, перенося его с места на 

место, и траты были велики. А потому, чтобы утешить божество, храм 

[перенесли?], и теперь [?] 

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (3–17). Об истории храма, в итоге названного Дайандзи 大安

寺, говорится в «Нихон сёки», а также в «Преданиях обители Дайандзи» (大安寺伽藍縁起, 

«Дайандзи гаран энги», VIII в.). Предыдущие названия храма – Кудара-дайдзи 百済大寺; 

Дайкандайдзи 大官大寺. По «Самбо:э», освящение Дайандзи состоялось не в 735, а в 745  г. 

Государь Киммэй в рассказе упомянут ошибочно вместо Дзёмэя, преемника Суйко.  

О Святой горе см. 11–7. Монах, явившийся во сне государю Тэмму, рассуждает о трёх 

телах будд: «тело отклика» 応身, о:син, оно же «превращённое тело» 化身, кэсин, санскр. 

нирманакая, – это будда как земной учитель, таков Сяка (Шакьямуни). «Тело воздаяния», 

или «тело блаженства» 報 身 , хо:син, санскр. самбхогакая, – будда как обретший 

просветление, владыка одной из Чистых земель и милосердный помощник: таковы 

Наставник-Врачеватель, Амида 阿弥陀 (Амитабха) и др. «Тело Закона» 法身, хоссин, санскр. 

дхармакая, – вселенский будда, будда, равный целому миру, коль скоро всё в мире имеет 

природу будды; таков Великий Солнечный будда, Вайрочана. По сути три тела едины, 

учение о них имеет целью объединить разные представления о том, кто такой будда. Монах в 

рассказе предлагает созерцать три тела с помощью зеркала; похожий способ описан в 

текстах  Тэндай XII в., в частнсти, в «Подборке важных сведений школы Небесной Опоры и 

Цветка Дхармы об учении Бычьей Головы» (天台法華宗牛頭法門要纂, «Тэндай Хоккэ-сю: 

Годзу хо:мон ё:дзан»). Глядя на изваяние будды, человек видит перед собой существо 

прекрасное и могущественное, но в чём-то человекоподобное; переводя взгляд на зеркало, 

понимает, что это лишь образ, отражение чего-то иного; а потом осознаёт, что и будда, и 

отражение «пусты», относительны: это в собственном уме человека отражение отличается от 

отражаемого. Невозможно сказать: «я вижу лишь образ будды», не подразумевая: «я знаю 

истинного будду, в сравнении с кем этот образ призрачен»; точно так же нельзя видеть в себе 

непросветлённого человека, не видя в себе же просветлённого будду. 

«Собрание Закона», Хо:э, включало в себя чтение и толкование сутр, поднесение 

даров буддам и трапезу для общины. О монахе Додзи см. 11–5. Нечестивое деяние 

чиновника Кобэ состояло в том, что при строительстве он разрушил святилище богов ками; 

ср. 11–23. Общий мотив в рассказах 11–15 и 11–16 – строительство храма по образцу одной 

из индийских обителей. 

 

 

11–17. Рассказ о том, как государь Тэнти построил храм 

Якусидзи 

[?] 
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И вот, государь взошёл на престол. А после его на престол взошла 

его супруга, государыня Дзито. 

В уезде Такэти в месте, что зовётся [?], основали храм. В нём 

поместили образ Наставника-Врачевателя. Позже, во времена столицы 

Нара, государыня по имени Гэммё перенесла храм в западную половину 

столицы, в квартал [?], на место нынешнего храма Якусидзи. У этой 

государыни был наставник-монах. Он вошёл в сосредоточение, отправился 

во дворец дракона, посмотрел, как устроен этот дворец и доложил 

государыне [?] и поныне процветает Закон Будды. [?] А будда Наставник-

Врачеватель в этом храме [?] люди, кто принял [?], приходят на 

поклонение в этот храм и молятся, и не было таких, кто бы не получил 

пользу и выгоду. Будду этого следует всячески чтить. 

Внутрь этого храма даже самые почтенные монахи не входят. Только 

миряне, что зовутся храмовыми отроками, входят туда, зажигают 

светильники перед буддой. Это замечательный обычай! Так передают этот 

рассказ. 

 

В рукописях обычно этот рассказ считается утраченным, однако в конце рассказа 11–

16 после пропуска идёт помещённый выше текст о храме Якусидзи 薬師寺 , частично 

совпадающий с рассказом из «Самбо:э» (3–11). Видимо, начало рассказа здесь потеряно 

вместе с завершающей частью предыдущего рассказа; как и в рассказах 11–15 и 11–16, храм 

здесь строится по образцу здания не из здешнего мира, но там образец добыт опосредованно, 

а здесь напрямую, чудесным путём. «Храмовые отроки» – 堂童子, мия до:дзи. 

 

 

11–18. Рассказ о том, как государыня Такано построила храм 

Сайдайдзи 

В стародавние времена жила государыня Такано, дочь государя Сёму. 

Хотя и родилась она в женском теле, помыслы её были мудры и широки, на 

пути словесности она была превосходна. А ещё она понимала Путь Закона. 

Где бы мне учредить место Пути? – задумалась она, ещё когда не взошла 

на престол, а пребывала во дворце царевны. Храм, что зовётся Сёрю:дзи 

初龍寺 [?] 

Продолжение рассказа не сохранилось. Речь идёт о государыне VIII в., правившей 

дважды: сначала под именем Ко:кэн, а затем под именем Сё:току. «Место Пути» 道場 , 

до:дзё:, санскр. бодхи-манда, – место буддийской проповеди. Храм Сайдайдзи в Нара был 

построен в 765 г. 

 

 

11–19. Рассказ о том, как государыня-супруга Комё основала 

для монахинь храм Хоккэдзи 

Рассказ не сохранился. Храм Хоккэдзи 法華寺 в Нара был построен в 745 г., как 

считается – на месте усадьбы Фудзивара-но Фухито (см. 11–14). В храме должны были жить 

монахини и изучать «Лотосовую сутру». 
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11–20. Рассказ о том, как царевич Сётоку основал храм 

Хорюдзи 

Рассказ не сохранился. Храм Хо:рю:дзи 法隆寺 обычно соотносится с тем храмом, 

который устроил царевич Сётоку у себя во дворце в Икаруга (см. 11–1) и который затем 

перенесли в город Нара. 

 

11–21. Рассказ о том, как царевич Сётоку основал храм 

Тэннодзи 

В стародавние времена царевич Сётоку, родившись в нашей державе, 

решил: стану распространять Закон Будды, принесу пользу и выгоду 

жителям этих краёв! И в пору правления своего дяди, государя Бидацу, он 

славил Закон Будды в нашей стране, строил храмы и пагоды, просил 

прибежища у монахов, что прибывали к нам из других стран. И был в ту 

пору сановник по имени Мория, ему дела эти были ненавистны, и он 

убеждал государя пресечь почитание Закона Будды. 

Оттого-то у царевича с Морией и пошла вражда. Царевич заключил 

союз с сановником по имени Сога и задумал покарать Морию, а потом 

распространить Закон Будды по всей стране. В ту пору один человек 

говорил Мории: 

– Царевич всеми помыслами объединился с сановником Согой и хочет 

покарать тебя. 

А потому Мория затворился в усадьбе Абэ и созвал войско. Человек 

по имени Накатоми-но Кацумико тоже собрал воинов и пришёл на помощь 

Мории. 

И вот, в мире прошёл слух: эти двое прокляли государя! Сановник 

Сога объединился с царевичем, они вместе встали во главе войска и 

двинулись к усадьбе Мории. Мория [собрал большое?] войско. Его воины 

сражались яростно, теснили воинов царевича, и те трижды отступали. [И 

тогда Сётоку], держась позади воинов, сказал начальнику над ними, Хата-

но Кавакацу: 

– Возьмите скорее дерево и вырежьте образы четырёх небесных 

царей, поместите их в узлах волос, на остриях клинков. И дадим же обет: 

если в этом сражении мы победим, то сразу же изваяем образы четырёх 

небесных государей и устроим храм и пагоду! 

Сановник Сога тоже дал такой обет, и войско двинулось в бой. Мория 

взобрался на высокий дуб кунуги, дал клятву, помолился Великим богам 

рода Мононобэ и выстрелил. Его стрела угодила в стремя царевичу и упала 

на землю. А царевич обратился к своему воину по имени Томи-но Итии, 

велел ему помолиться четырём небесным царям и тоже выстрелить. Стрела 

полетела далеко, ударила в грудь Мории, и тот упал с дерева.  

А потому войско его пришло в смятение, и тогда воины царевича 

снова двинулись на него и снесли голову Мории. После этого вошли в его 

усадьбу, всё имущество передали храму, а все земли его обратили в 

храмовые угодья. Усадьбу же сожгли дотла. 
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Потом на побережье Тамацукури построили храм, и царевич поместил 

в нём изваяния четырёх небесных царей. Это и есть нынешний храм 

Тэннодзи. 

Царевич не хотел непременно убивать людей. Всё это он совершил 

лишь затем, чтобы далеко передать Закон Будды. Если бы тот сановник 

уцелел, в нашей стране Закона Будды сейчас не было бы. 

На западных воротах храма царевич собственной рукою написал:  

 

釈迦如来転法輪所。 Шакьямуни, Пришедший своим путём,  

    повернул здесь колесо Закона. 

当極楽土東門中心 Именно здесь вход в восточные врата  

    земли Высшей Радости. 

 

С тех пор люди, входя в те ворота, возглашают слова молитвы, 

памятуя о будде Амиде. Обычай до сих пор не прервался, нет таких людей, 

кто бы не ходил туда на поклонение. 

Если подумать, Тэннодзи – такой храм, где непременно нужно 

побывать каждому человеку. Царевич Сётоку, чтобы верно передать Закон 

Будды, родился в нашей стране и, точно следуя обету, воздвиг этот храм. 

Люди, у кого есть сердце, должны это понимать! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ частично повторяет текст 11–1. Надпись на воротах связывает воедино 

почитание будд Сяка (Шакьямуни) и Амиды (Амитабхи), Японию и Чистую землю. Здесь 

уже здание храма не воспроизводит иномирный образец, а само служит входом в иной мир. 

См.: Судзуки Санай 鈴木 佐内. Ситэнно:дзи Сяка-нё:рай тэмбо:риндзё-но дэнсё:  四天王寺釈

迦如来転法輪所の伝承 [Традиция надписи храма Ситэннодзи «Шакьямуни, Пришедший 

своим путём, повернул здесь колесо Закона»] // Ваё: кокубун кэнкю: 和洋國文研究 

[исследования по японской литературе университета Ваё]. Вып. 40 (2005). С. 1–8. 

 

 

11–22. Рассказ о том, как государыня Суйко строила первый 

храм Гангодзи 

В стародавние времена, при государыне Суйко, в нашей державе 

начал процветать Закон Будды, много было в тот век людей, кто строил 

храмы и пагоды. Государыня велела человеку по имени [?], переселенцу 

из страны Пэкче, изваять из меди образ Шакьямуни ростом в один дзё и 

шесть сяку, распорядилась в селении Асука построить храм и поместить 

там этого будду Шакьямуни.  

А когда храм ещё только строился, на месте, где думали возвести зал, 

росло огромное дерево цуки, такое, каких не видал никто из живших в тот 

век. Нужно скорее его срубить и устроить помост для зала, – 

распорядилась государыня, и когда чиновники, ведавшие строительством, 

исполняли её приказ, дерево [совершило чудо. Бежим] отсюда! –  

вскричали люди и все разбежались. 
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После этого решили: [это дерево?] нельзя рубить. Уже и раньше 

другие люди пробовали срубить его, дважды и трижды подступались с 

топорами и секирами – и умирали. И в этот раз тоже, хоть и боялись, 

подошли, ударили было топорами, но, как и прежде, внезапно умерли. Все, 

кто там был, видя такое, побросали топоры, позабыли сами себя и бежали 

прочь. После этого стали говорить: пусть нас накажут, мы больше не 

подойдём к этому дереву! А если сохраним наши жизни, то и двору сможем 

послужить. Так они растерялись, испугались безмерно. 

В ту пору некий монах задумался: отчего же люди погибают, когда 

рубят это дерево? И решил: надо самому проверить, чтобы понять. И вот, 

однажды ночью нежданно пошёл дождь, монах надел соломенный плащ и 

шляпу, и словно путник, кто прячется от дождя под деревьями, осторожно 

подкрался к стволу того дерева цуки и притаился возле дупла. 

Когда настала полночь, над дуплом послышались голоса словно бы 

многих людей. Он прислушался, а говорили они вот что: 

– Сколько уж раз сюда приходили люди с топорами, но мы не дали им 

срубить наше дерево, всех разогнали и перебили. А что, если его всё-таки 

срубят? 

А другие голоса в ответ: 

– Если так, их тоже прогоним и убьём. Нет на свете людей, кому 

жизнь не дорога, пожалуй, никто не решится прийти с топором! 

И ещё третьи голоса: 

– Если обведут ствол пеньковой верёвкой, прочтут очистительные 

слова Накатоми, если лесорубы обвяжутся чёрными верёвками и станут 

рубить, тогда наших чар не хватит. 

И ещё голоса: 

– В самом деле так! 

Так на разные лады они толковали меж собой и сетовали, а когда 

запели птицы, голоса смолкли. 

Монах думает: удачно я их подслушал! И крадучись ушёл оттуда. А 

потом доложил ко двору, чиновники благодарили его и радовались. И как 

сказал монах, обвели ствол дерева пеньковой верёвкой, под деревом 

разбросали рис, развернули ткани, прочли слова очищения Накатоми, 

созвали лесорубов, велели им обвязаться чёрными верёвками и рубить – и 

никто не умер. 

 Дерево понемногу поддавалось – и тут пять или шесть птиц 

величиной с горных фазанов слетели с его верхушки и исчезли. После 

этого дерево упало. Его разрубили, обтесали и построили помост для 

храмового зала. А те птицы сели близ гор в южной стороне. Государыня, 

когда ей о том доложили, пожалела птиц, сразу велела построить 

святилище и пожаловала его тем птицам. Там и поныне есть святилище 

богов. Оно стоит к югу от храма Рюгайдзи. 

А потом храм наконец достроили. В день освящения, когда утром 

будду переносили в зал, будда оказался велик, а южные двери зала узки 

для него. Расширить их на один-два сун [3–6 см] – всё равно будда не 
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пройдёт. Не хватает трёх сяку [90 см] в ширину и в высоту, пронести 

никак нельзя.  

– Если только стену сломать… Что же делать? 

Так [люди толкуют] меж собой, кричат и суетятся без конца.  

Тут явился [старец] лет восьмидесяти и говорит: 

– Ну-ка, ну-ка, отойдите, люди добрые! И делайте, как я, старик, 

скажу. 

Наклонил будду, потянул за шею – и так, головою вперёд, легко 

втащил в зал. Потом стали спрашивать: кто этот старец? – а он исчез, 

будто растаял. Никто не знает, куда он ушёл. Люди тогда удивились и 

испугались безмерно. Чиновники распорядились найти его, гонцы обежали 

и восток, и запад, но никто ничего не знал. Тут все поняли, что это лишь 

по облику был человек. 

Прошло время, и храм освятили. Наставник-чтец [вёл обряд, и 

вдруг?] между бровей у будды засиял белый свет, прошёл через 

срединные двери, и словно бы крышей покрыл храм. Удивительное дело! – 

с почтением говорили люди. 

А после освящения заботы о храме взял на себя царевич Сётоку, и 

Закон Будды стал неуклонно процветать. Этот храм называют первым 

храмом Гангодзи. Он сохранился доныне, и тамошний будда таков, что 

люди, кто понимает суть, пусть все приходят и поклоняются ему! Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Преданиям храма Гангодзи» (元興寺伽藍縁起, «Ганго:дзи гаран 

энги», VIII в.). См.: Гангодзи гаран энги нараби-ни руки сидзайтё. Перевод А.Н. Мещерякова 

// Буддизм в Японии. Под ред. Т.П. Григорьевой. М.: Восточная литература, 1993. С. 415–432. 

Дерево цуки 槻 – дзельква, Zelkowa serrata; мотив особенного дерева объединяет этот рассказ 

с предыдущим, хотя там о чудесных свойствах дуба речи и нет. В рассказе 11–22 получается, 

что Мононобэ-но Мория и его сторонники были правы: если не само почитание Будды, то 

строительство храмов в священных местах гневит «родных богов» (ср. 11–1, 11–21, 11–23; о 

богах, чьи сердца «злы», говорится также в 11–3 и 11–4). «Очистительные слова Накатоми» 

中臣祓, Накатоми-но хараэ, – жреческое молитвословие; обряд, указанный монаху, призван 

усмирить, «связать» буйных богов ками. См.: Ермакова Л.М. К проблеме догматики 

средневекового синтоизма / Синто — путь японских богов. В двух томах. СПб., 2002. Т. 1. С. 

188-202.  Горный фазан 山鳥, ямадори, – Phasianus Soemmerringii. О храме Рю:гайдзи龍海寺 

см. рассказ 11–38.  

 

 

11–23. Рассказ о том, как построили храм Кэнкодзи и 

поместили там чудесного будду 

В стародавние времена, в пору правления государя Бидацу, в 

дальнем море у берегов уезда Идзуми, что в краю Кавати, были слышны 

звуки музыки. Похоже на голоса больших гуслей, флейт, малых гуслей, 

арф кунхоу. А ещё слышались будто бы раскаты грома. И свет сиял, 

подобно солнцу на рассвете. Днём звучала музыка, а ночью видно было 

сияние. Оно двигалось, указывая на восток. 
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Тогда жил человек по имени Ообэ-но-я Ясуно野. Он доложил об этом 

государю. Но государь ему нисколько не поверил. Тогда он рассказал 

государыне. Государыня выслушала и говорит Ясуно: 

– Пойди и посмотри, что за место, где видят сияние. 

Ясуно принял повеление, пошёл и посмотрел. Как он и слышал, там 

сиял свет. 

Тогда Ясуно взошёл на корабль, вышел в море, глядь – по воде 

плывёт большое камфорное дерево, кусуноки. От этого дерева и исходит 

свет. Он вернулся и доложил: 

– Наверняка это чудесное дерево. Нужно из него изготовить образ 

будды! 

Государыня выслушала и отвечает: 

– Скорее изготовь образ будды, как ты сказал! 

Ясуно с радостью принял приказ, сообщил о том сановнику Сога, и 

тот велел человеку по имени Икэбэ-но Атаи Мита изготовить три изваяния: 

будду с бодхисаттвами. Их поместили в храме Тоёра. Люди приходили туда 

на поклонение и без конца подносили дары. 

Между тем, сановник Мория сказал государыне: 

– В нашей стране изваяниям будд никак не место! Скорее избавься от 

них! 

Государыня выслушала его и сказала Ясуно: 

– [Нужно спрятать изваяния из чудесного дерева и подменить их 

другими?] 

Тогда Ясуно послал Икэбэ-но Миту [спрятать изваяния]. А сановник 

Мория поджёг храм, зал сгорел, будд вытащили и бросили в канал Нанива. 

Однако Мория не знал, что те будды спрятаны на рисовом поле. 

Мория вызвал к себе Ясуно и говорит: 

– Сейчас по всей стране начались бедствия, а причина в том, что в 

наших краях поставили изваяния чужих, иноземных богов. Надо скорее 

собрать все изваяния чужих богов и отправить их по волнам в страну Тоё! 

Однако Ясуно остался твёрд, не стал собирать будд, так дело и 

оставил. 

А потом Мория, имея мятежные помыслы, устроил заговор и собрался 

посягнуть на государев престол. Он совершил грех перед небесными 

богами и земными божествами, и в пору правления государя Ёмэя Морию в 

итоге покарали. После этого те образы будд достали и открыли для людей. 

Теперь их поместили в храме Кэнкодзи в уезде Ёсино. В ту пору будда 

излучал свет. Это образ Амитабхи, Амиды. Он был спрятан на рисовом поле, 

поэтому Кэнкодзи называют тайным храмом. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к сообщению «Нихон сёки» от 553 г. и к «Рё:ики» (1–5). Камфорное 

дерево 楠, кусуноки, – Cinnamomum camphora. Храм Кэнко:дзи  現光寺 здесь наследует 

чудесное изваяние от храма Тоёрадэра 豊浦寺, самого древнего, устроенного в усадьбе Сога 

(см. 11–1). «Тайный храм» – 窃寺, хисокадэра. 
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«Большие и малые гусли» – 箏 琴 , со:кин, кит. чжэн-цинь; кунхоу 箜 篌  – 

разновидность арфы. Со всеми этими инструментами в буддийских текстах появдяются 

небожители, когда славят Закон Будды, и спутники Амиды, когда тот приходит забрать 

умирающего в Чистую землю. См.: Есипова М.В. Музыка двадцати пяти бодхисаттв 

(музыкальный аспект японской амидаистской живописи райго:дзу) / История и культура 

традиционной Японии 6. М., РГГУ, Наталис, 2013. С. 160–186.  

Страна Тоё 豊国, Тоё-но куни, здесь, видимо, –  иное название страны Токоё, она же 

страна мёртвых за морем. Жреческие обряды очищения предполагают, что скверну, смытую 

водой, поток уносит в море и дальше в «страну дна», соко-но куни, или же в Токоё. Мотив 

очищения – общий у рассказов 11–22 и 11–23; из предыдущих рассказов сюда переходят 

также мотивы чудесного дерева и борьбы с врагами Закона. 

 

 

11–24. Рассказ о том, как бессмертный отшельник Кумэ начал 

строить храм Кумэ 

В стародавние времена в краю Ямато в уезде Ёсино был храм под 

названием Рюмондзи – Драконовы врата. В храме жило двое людей-

драконов, они следовали учению бессмертных отшельников. Одного из них 

звали Адзуми, а другого Кумэ. И вот, Адзуми первым преуспел в 

подвижничестве, достиг бессмертия, взлетел и скрылся в небе. 

После этого Кумэ тоже стал бессмертным и полетел по небу. И как 

раз тогда близ реки Ёсино юная девица стирала одежду. Стирая, девица 

подоткнула подол до самых бёдер, при виде её белого тела сердце у Кумэ 

помутилось, и он упал на землю перед этой девицей. 

Потом он взял её в жёны. А образ его как бессмертного подвижника 

ныне можно видеть снаружи на дверях храма Рюмондзи, о нём оставил 

запись сам бог Китано. Образ тот не исчез, сохранился до наших дней. 

Итак, бессмертный Кумэ сделался обычным человеком и однажды в 

договоре о покупке лошади так и подписался: бывший бессмертный Кумэ. 

Итак, отшельник Кумэ жил с той девушкой как муж с женой. А между 

тем, государь начал строить столицу в том краю, в уезде Такэти. Со всей 

страны созвали мужчин на работу. И Кумэ призвали вместе с остальными. 

Другие строители звали его: бессмертный, бессмертный… Чиновник, 

ведавший строительством, когда был среди них, услышал это и спросил: 

почему вы его называете бессмертным? А строители в ответ: этот Кумэ 

много лет провёл в затворничестве в храме Рюмондзи, следовал учению 

бессмертных, и уже стал бессмертным, поднялся в небо, но вот ведь – 

[пролетал над рекой, где] девушка стирала одежду. Увидел белое её тело 

под задранным подолом, опустился [?], упал перед ней. Теперь он с нею 

живёт как муж с женой. Вот почему его зовут бессмертным. 

Чиновник выслушав всё это и говорит: 

– Так он был когда-то настоящим святым! Следовал учению 

отшельников и однажды стал-таки бессмертным! Заслуги от такого 

подвижничества полностью не теряются. Вместо того чтобы вам самим 

таскать эти брёвна – пусть бы он силой бессмертного велел им летать по 

воздуху! 
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Так он говорит, насмехается. Кумэ услышал и молвит: 

– Я уже много лет как забыл учение бессмертных. Теперь я стал 

обычным человеком. Я не смогу применить такие чудесные силы. 

А в сердце своём думает: хотя я и упражнялся, следуя правилам 

отшельников, поддался обыкновенной мужской похоти, связался с 

женщиной и замарал свои помыслы, и теперь уже я, конечно, не смогу 

стать бессмертным. Но ведь этим правилам я следовал много лет. Неужто 

главный почитаемый мне как-нибудь не поможет? 

И обратился к чиновнику  и остальным: 

– Раз так, я попробую помолиться.  

Чиновник услышал и думает: ха! брешет! Но вслух ответил: давай, 

это было бы весьма ценно. 

Тогда Кумэ затворился в спокойном месте Пути, очистил тело и 

сердце, перестал есть, семь дней и семь ночей беспрестанно кланялся и 

подносил дары, молился, сосредоточившись всеми помыслами. И вот, 

минул уже седьмой день. Чиновник и остальные видят, что Кумэ не 

показывается, одни смеются, другие сомневаются. А утром восьмого дня 

небо вдруг потемнело, словно ночью. Грянул гром, хлынул дождь, ничего 

не видно. Все перепугались, но вскоре гром утих, небо прояснилось. Тут 

они смотрят – а свежесрубленные брёвна, большие, средние и малые, сами 

собою из леса, что на южном склоне гор, летят по воздуху сюда, где 

строится столица! Тогда чиновники большою толпой поклонились Кумэ, 

стали чтить и ценить его. 

Потом об этом деле доложили государю. Государь, когда выслушал, 

тоже стал ценить и чтить Кумэ, сразу пожаловал ему тридцать тё [около 30 

га] суходольных полей. Кумэ обрадовался и на доходы с тех полей 

построил в новой столице обитель. Её назвали храмом Кумэ. 

Позже Великий учитель с горы Коя преподнёс этому храму тройной 

образ с Наставником-Врачевателем ростом в один дзё и шесть сяку, 

изваянный из меди. Великий учитель в этом храме нашёл «Сутру о 

Великом Солнечном будде», а в ней — учение о том, что буддой можно 

стать немедленно; отправился в Тан и изучил там наставления Сингон. 

Потому и говорят: это храм поистине удивителен. Так передают этот 

рассказ. 

 

Похожие рассказы есть в «Фусо: рякки», «Записках о паломничестве по семи Великим 

храмам» (七大寺巡礼私記, «Сити дайдзи дзюнрэй-сики», 1106 г.), в «Записках на досуге» (徒

然草, «Цурэдзурэгуса», 1330-е гг., 8) и др. Основание храма Кумэдэра 久米寺 относится 

здесь ко временам строитеьства города Нара в начале VIII в. 

«Учение бессмертных отшельников» 仙の法 , сэн-но хо:, – даосское учение об 

обретении бессмертия; оно предполагает уход от житейской суеты и постепенное избавление 

от большинства телесных потребностей. О храме Рюмондзи см. 11–37. «Бог Китано» 北野天

神, Китано-тэндзин – книжник и государственный деятель XI–X вв. Сугавара-но Митидзанэ, 

оклеветанный и умерший в опале, а после смерти ставший сначала «гневным духом», а 

потом божеством столичного святилища Китано. При жизни Митидзанэ славился в том 

числе и как каллиграф. См.: Федянина В.А. Покровитель словесности и воплощение 
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бодхисаттвы. Сугавара Митидзанэ и ранняя история культа Тэндзин (IX–XII вв.). М.: КРУГЪ, 

2014. О том, как Кукай нашёл сутру в храме Кумэ, см. 11–9. Тема «чудесных деревьев» 

поворачивается здесь по-новому: теперь срубленные деревья слушаются подвижника, чудо с 

ними зависит уже не от богов. 

 

 

11–25. Рассказ о том, как Великий учитель Кобо начал 

обустраивать гору Коя 

В стародавние времена Великий учитель Кобо начал повсюду 

распространять учение Сингон, год за годом постепенно старился, 

препоручил множеству учеников храмы во многих местах, а потом 

подумал: поищу место, куда упал тройной жезл, когда я его метнул, 

будучи в Тан. И в год, называемый седьмым годом Конин [816 г.] в шестом 

месяце покинул государеву столицу и пошёл искать, дошёл до уезда Ути в 

краю Ямато и повстречал охотника. 

На вид охотник был вот каков: лицо красное, рост восемь сяку [около 

2,5 м], одет в зеленое платье косодэ. Широк в кости, мышцы крепкие. При 

себе у него лук и стрелы. С ним две чёрные собаки, большая и маленькая. 

Увидев Великого учителя, охотник, проходя мимо, спросил:  

– Куда ты идёшь, странник? 

— Когда я был в Тан, – отвечал Великий учитель, – я метнул тройной 

жезл и поклялся: пусть он упадёт возле чудесной пещеры для 

сосредоточения-созерцания. Сейчас я хожу, ищу то место. 

Охотник сказал: 

– Я псарь с Южной горы. Я знаю то место. Сейчас же могу указать его 

тебе.  

Отпустил собак и выслал вперёд, и собаки убежали. 

Великий учитель вслед за ними отправился к пределам края Кии и 

остановился на ночлег близ реки Оокава. Там он встретил одного горца. 

Великий учитель его расспросил о своём деле, и тот ответил: 

– К югу отсюда есть озеро Хирахара. Это там. 

Наутро горец пошёл вместе с Великим учителем и тайно рассказал 

ему: 

– Я царь здешних гор. Теперь я передам тебе эту священную землю. 

Они углубились в горы и прошли примерно сто тё [около 10 км].  А 

там среди гор впадина, ровная, как чаша, а вокруг высятся восемь вершин. 

Деревья хиноки несказанно огромны и растут рядами, словно бамбук. И в 

одном из деревьев большое дупло. А в том дупле торчит тройной жезл. 

Видя это, Великий учитель обрадовался и тронут был безмерно. Вот 

чудесные горы для сосредоточения-созерцания» – понял он. И спросил:  

– Кто ты, горец?  

– Меня зовут светлым богом Животворной киновари, Ниу. И я же тот, 

кто пребывает в палатах Амано, Небесных полей. А что до псаря, то его 

зовут светлым богом Высоких полей, Такано, – и исчез. 

Великий учитель вернулся и все свои должности передал ученикам. 

Храм Тодзи он поручил общинному главе Дзицуэ, храм Дзингодзи – 
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общинному старейшине Синдзэю, а молельню Дзингон-ин – общинному 

старейшие Синга. А сам покинул Такао и перебрался в южные горы, 

построил там залы, пагоды и кельи. Среди прочего возвёл большую пагоду 

высотой в шестнадцать дзё [ок. 48,5 м], в храме поместил пятерых будд 

ростом в один дзё и шесть сяку и, следуя обету, назвал его Конгобудзи, 

храмом Алмазных вершин. 

А ещё устроил место для сосредоточения и в год, называемый вторым 

годом Дзёва [835 г.], в двадцать первый день шестого месяца в час Тигра 

сел, скрестив ноги, соединил ладони знаком сосредоточения и вошёл в 

глубокое созерцание. Ему было шестьдесят два года. Ученики, как он 

завещал, возглашали истинное имя Мироку, Майтрейи.  

Много лет спустя эту пещеру сосредоточения открывали, брили 

учителю обросшую голову и облачали его в новую одежду. Потом обычай 

прервался, но не надолго: человек из храма Ханнядзи по имени Кангэн, 

общинный старейшина, назначенный временным главой [школы Сингон], 

доводился Великому учителю учеником во втором поколении. Когда он 

пришёл паломником на эту гору и открыл пещеру сосредоточения, там 

стоял туман, было темно, как ночью, но росы не видно. Постепенно туман 

рассеялся, глядь – а одеяние Великого учителя уже истлело, когда в 

открытый проём повеяло ветром, оно словно бы рассыпалось в пыль. 

А когда пыль осела, явился Великий учитель. Волосы его отросли 

примерно на один сяку [30,3 см]. Общинный старейшина сам совершил 

омовение, надел чистую одежду, взял новую бритву и обрил голову 

Великому учителю. У хрустальных чёток учителя нить истлела, и 

старейшина собрал бусины, что рассыпаны были перед учителем, нанизал 

их на новую нить и вложил ему в руку. Переодел его в чистое одеяние и 

вышел. Общинный старейшина, покидая пещеру, вдруг опечалился, словно 

бы впервые расстался с учителем. С тех пор все боялись, никто той 

пещеры не открывал.  

Но когда люди приходят в паломничество, двери верхнего зала сами 

собой немного приоткрываются, и в горах слышны отзвуки. Иногда это 

звук, как будто звенит золото. Поистине, дивно! В такой горной глуши 

даже птичьи голоса редки, и всё же не страшно. Под склоном рядом стоят 

двое священных ворот, [святилища] двух светлых богов: Ниу и Такано. Как 

и поклялись, они охраняют гору. 

Это место удивительно, и до сих пор люди не перестают ходить туда 

на поклонение. Женщинам никогда не разрешают подняться туда. Таков 

был тот, кого зовут Великим учителем Кобо с горы Коя. Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Утигики-сю:» (6). О Великом учителе Кобо, он же Кукай, и его жезле 

см. 11–9. Дерево хиноки 檜  – кипарисовик, Chamaecyparis obtusa, может считаться 

священным, как и в предыдущих рассказах. Восемь вершин соответствуют лепесткам лотоса, 

на котором восседают будда Вайрочана и его спутники, деревья вокруг – местам для других 

будд бодхисаттв и богов, и в целом гора предстаёт как нерукотворная мандала.  

«Сосредоточение-созерцание», здесь – 禅定, дзэндзё:.  
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Обустройство храмов на горе Ко:я 高野山, Кукай начинает с договора с местными 

богами. Светлый бог Высоких полей 高野の明神, Такано-но мё:дзин, в других источниках 

именуется светлым богом Охотничьих угодий 狩場明神, Кариба-мё:дзин. Светлое божество 

Животворной киновари, Ниу (Нибу, Нибуцу) 丹生の明神 чаще предстаёт не как старик а как 

прекрасная женщина, мать либо госпожа бога-охотника. Здесь божества ками уже не 

враждебны Закону, а готовы его защищать. 

Кукай поручает ученикам заботы о тех храмах, которые были вверены школе Сингон. 

Дзицуэ 実恵 (786–847) возглавляет Тодзи 東寺, храм в столице к востоку от главных южных 

ворот; Синдзэй 真済 (800–860) становится настоятелем Дзингодзи 神護寺 на горе Такао 高雄 

к северо-западу от столицы, где Кукай начинал проповедь «тайного учения». За молельню 

Дзингон-ин 神言院 при храме Тодайдзи в Нара отвечает Синга 真雅 (801–879), его учеником 

был Кангэн 観賢 (854–925), основатель Ханнядзи 般若寺 в Нара. «Знак сосредоточения» 定

印 , дзё:ин, – положение рук (санскр. мудра), при котором подвижник, сидящий в «позе 

лотоса», кладёт правую руку на левую ступню, а левую руку – на правую ступню, ладони 

развёрнуты вверх, пальцы соприкасаются. В такой позе изображают будду Вайрочану на 

цветке лотоса или будду Амитабху. Тело Кукая, как считалось, должно остаться на горе Коя 

нетленным до прихода будущего будды Майтрейи.   

 

 

11–26. Рассказ о том, как Великий учитель Дэнгё начал 

обустраивать гору Хиэй 

В стародавние времена Великий учитель Дэнгё обустроил гору Хиэй и 

поместил в Исконном срединном зале образ Наставника-Врачевателя, 

который изготовил сам. Он основал школу Тэндай и распространил 

наследие Великого учителя Чжи-чжэ, как и задумал. 

Позже, в седьмом месяце того года, что звался третьим годом Конин 

[812 г.], он построил зал для сосредоточения на «Цветке Закона», и чтобы 

побуждать к чтению [книг] Единой колесницы без перерывов, днём и 

ночью, учредил двенадцать урочных часов и велел трубить в раковины 

хорагаи. Он зажёг светильники перед буддой, и они не гаснут до сих пор.  

А ещё в год, что звался тринадцатым годом Конин [822 г.], Дэнгё 

получил разрешение от государя, и так впервые был основан помост для 

посвящений Великой колесницы. 

– В старину в нашу державу были переданы заповеди слушателей 

голоса и основан храм Тодайдзи. Теперь Великий учитель побывал в Тан, 

принял для передачи заповеди бодхисаттв и вернулся на родину. Монахи 

нашей школы должны принимать эти заповеди. Двое Великих учителей, 

Нань-юэ и Тянь-тай, приняли эти заповеди бодхисаттвы. А потому на 

нашей горе воздвигается особый помост для посвящений. 

Так он говорил и не отступал от своих слов. В ту пору Великий 

учитель взмахнул кистью и пустил письмена в полёт, написал 

«Рассуждение, проясняющее заповеди» и преподнёс государю. Знаки 

свидетельства там обстоятельно прояснены, и государь дал дозволение 

построить помост. 
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С тех пор каждый год весной и осенью устраивают вручение 

заповедей. Как сказано в «Сутре о сетях Брахмы»: «Кто не примет 

заповеди бодхисаттвы, не избежит пути скотов. Его надо называть 

приверженцем внешних путей». «Если монах, дав наставление одному 

человеку, побудит его принять заповеди бодхисаттвы, то такая заслуга 

превосходит заслуги от воздвижения восьмидесяти четырёх тысяч пагод». 

А ведь Великий учитель не одного, не двоих, а множество людей, не год, 

не два, а много лет побуждал переправиться на тот берег – сколь же 

Велики его заслуги! Люди, кто понимает суть, непременно должны принять 

эти заповеди. 

А ещё Великий учитель каждый год в двадцать первый день 

двенадцатого месяца собирал множество монахов в зале для чтений и пять 

дней они проводили собрание Закона, чтения «Цветка Закона»; это дни 

поминовения танского Великого учителя Тянь-тая. Этот обычай на горе не 

исчез и до сих пор. Обустроив гору Хиэй, Дэнгё учредил школу Тянь-тая. 

Выбирая свой путь, он последовал по стопам Великого учителя, и потому, 

чтобы воздать долг благодарности, впервые учредил этот обряд. 

Между тем, в год, называемый тринадцатым годом Конин, в 

четвёртый день шестого месяца он скончался, ушёл в нирвану. Лет ему 

было пятьдесят шесть, зовут его Великим учителем Дэнгё. А настоящее его 

имя Сайтё. Час своей кончины он заранее объявил ученикам. В тот день 

чудесные облака покрыли вершину горы. Люди издалека видели это и 

дивились: сейчас на горе, должно быть, он скончался, – подозревали они. 

Потом построили залы и пагоды, в долинах с востока и запада, с 

севера и юга возвели кельи и поселили там множество монахов. Они 

изучают письмена Закона школы Тэндай, и Закон Будды там процветает, 

чудесные силы их поистине победоносны. Женщинам на гору хода нет. 

Храм назвали Энрякудзи. С этих пор берёт начало школа Тэндай в нашей 

державе. 

К изнанке того одеяния косодэ, что Великий учитель получил в своё 

время Уса, пристали стружки в пору, когда он вырезал образ Наставника-

Врачевателя; ныне оно хранится в собрании книг Исконного зала. А «Сутра 

о Цветке Закона», которую переписал Великий учитель, хранится в ларце в 

молельне Дзэнтоин. Поколение за поколением наставники проходят 

очищение и поклоняются ей. Кто имел дело с женщиной, хоть недолго, 

никогда не сможет поклониться той книге. Так передают этот рассказ. 

 

Похожие рассказы есть в «Самбо:э» (3–19, 3–30). О Великом учителе Дэнгё, он же 

Сайтё, о его молитвах в свяилище Уса и о статуе Наставника-Врачевателя, Якуси, которую 

он изваял, см. 11–10. Обустройство храмов на горе здесь кажется гораздо более будничным 

делом, чем в рассказе 11–25 (здесь почти нет чудес). Но если история горы Коя и школы 

Сингон при Кукае и его учениках вся уместилась в один рассказ, то история Хиэй и школы 

Тэндай после Сайтё будет продолжаться в 11–27 и 11–28. 

На горе Хиэй 比叡山 Сайтё строит Исконный срединный зал 根本中堂, Компон-

тю:до:, первое здание первого храма школы Тэндай; позже храм получает название 

Энрякудзи 延暦寺. Чжи-чжэ, он же Чжи-и, и Нань-юэ Хуэй-сы – основатели учения Тяньтай 
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в Китае (см. 11–1, 11–10). Сайтё начинает обустройство школы с установления распорядка 

обрядов, основанных на «Лотосовой сутре» (см. 11–10). «Двенадцать урочных часов» – 

отрезки по 120 минут, на которые делятся сутки; они соответствуют «стражам» в столичном 

обиходе. «Зал сосредоточения на Цветке Закона» – 法華三昧堂, Хоккэ-саммайдо:. Раковины 

хорагаи 法螺, Charonia tritonis, в храмах используются как трубы для подачи сигналов.  

Вторая главная задача Сайтё – учредить в школе Тэндай особый порядок монашеских 

посвящений, отличный от того, что ввёл Цзянь-чжэнь в храмах города Нара (см. 11–8). 

Ученики Тэндай должны принимать не «заповеди слушателей голоса» 声聞戒, сё:монкай, 

они же обычные монашеские заповеди, предписанные общинным уставом(250 для монаха, 

348 для монахини), а особые «заповеди бодхисаттв» 菩薩戒, босацукай (их 58, они подходят 

и для монахов, и для монахинь, и для мирян и мирянок). По Сайтё, уставные заповеди 

нацелены прежде всего на совершенствование самого человека, тогда как заповеди 

бодхисаттв – на заботу о других; поскольку же у японцев способности уже «совершенны», 

здесь каждый может с самого начала идти путём бодхисаттвы, посвятить себя милосердному 

подвижничеству ради всех живых существ.  

Сайтё обосновал свой подход в «Рассуждении, проясняющем заповеди» (顕戒論 , 

«Кэнкай-рон», ТСД 74, № 2376). Учение о «заповедях бодхисаттвы» восходит к «Сутре о 

сетях Брахмы» (梵網経, «Боммо:кё:», санскр. «Брахмаджала-сутра», ТСД 24, № 1484); в 

рассказе цитируется не она, а «Основное толкование заповедей бодхисаттвы по Сутре о 

сетях Брахмы» (梵網經菩薩戒本疏, кит. «Фанвань-цзин пусацзе бэньшу», яп. «Боммо:кё: 

босацукай хонсё», сочинение Фа-цзана 法藏, TСД 40, № 1813, 602c). Вопрос о «помосте для 

посвящений»  戒壇, кайдан, был главным в спорах Сайтё с монахами из храмов города Нара. 

Самым жёстким доводом Сайтё было то, что монах, принимая уставные заповеди, 

становится приверженцем Малой колесницы, хинаяны, и только «заповеди бодхисаттвы» 

соответствуют Великой колеснице, махаяне. Со своей стороны, наставники из Нара считали 

себя приверженцами махаяны, но исходили из того, что посвящение в монахи требует 

принятия уставных заповедей, тогда как «заповеди бодхисаттв» служат дополнением к ним. 

В итоге сразу после смерти Сайтё в 822 г., в дни его поминовения, школа Тэндай получила 

разрешение основать свой «помост для посвящений» и стала независимой от храмов Нара. 

Позже за право учредить новый «помост» и тем самым обособиться внутри школы Тэндай 

боролась община храма Миидэра, что стало причиной её многовековой распри с храмами 

горы Хиэй. См.: Трубникова Н.Н. «Заповеди бодхисаттвы» и буддийская община в учении 

Сайтё: (к публикации трактата «Кэнкай-рон») / Историко-философский ежегодник’2006. М., 

2006. С. 359–368; Трубникова Н.Н. Учение о «заповедях бодхисаттвы» в японском буддизме 

школы Тэндай // Вопросы философии. 2006. № 8. С. 128–147. Дзэнто:ин 禅唐院 – одна из 

молелен на горе Хиэй. 
 

 

11–27. Рассказ о том, как Великий учитель Дзикаку основал 

молельню Рёгон-ин 

В стародавние времена Великий учитель Дзикаку был учеником 

Великого учителя Дэнгё, входил к нему в келью и носил воду; учитель 

передал ему гору Хиэй, и решимость привести Закон Будды к процветанию 

была у него особенно глубока. А потому он основал отдельную молельню 

Рёгон-ин, построил срединный зал и поместил там трёх почитаемых: 
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Внимающего Звукам, Неподвижного и Бисямона, Вайшравану. А ещё он 

привёз их Тан множество шарира, углей от костра Будды. 

В год, именуемый вторым годом Дзёган [860 г.], Дзикаку основал 

молельню Содзиин, впервые провёл обряд почитания углей и навсегда 

передал их этой горе. Он созвал множество монахов и побудил их всегда 

исполнять музыку. Но дня не назначил. Лишь потом обряд приурочили к 

той поре, когда на горе расцветают деревья. 

А ещё в год, что зовётся седьмым годом Дзёган [865 г.] он основал 

зал Дзёгёдо и там семь дней и семь ночей без перерыва памятовал о будде. 

С одиннадцатого дня восьмого месяца до ночи семнадцатого дня 

раздавались голоса, славили будду Амитабху, Амиду, пришедшего своим 

путём, с толпою из страны Высшей Радости. То, что называется «тянуть 

голоса»  – вот это и есть. Великий учитель перенял этот обычай из Тан и 

навсегда передал этой горе. Сам он всегда смотрел на будд, устами всегда 

повторял сутры. А в сердце всегда хранил помыслы о будде. Кто допустил 

грехи трёх деяний, не может следовать этому. 

А ещё в Тан был бог, именуемый богом Красной горы. Он поклялся: 

буду защищать Великого учителя! – и вместе с ним прибыл в нашу страну. 

Так он поселился на горе Хиэй и до сих пор пребывает возле молельни 

Рёгон-ин. Он дал клятву: буду защищать Закон Будды на горе! – и 

навсегда остался на этой горе. 

А ещё у Великого учителя было на горе большое дерево суги. Он жил 

в дупле этого дерева, усердно подвижничал, как велит Закон, и 

переписывал «Сутру о Цветке Закона». А когда переписал, то построил зал 

и поместил сутру там. «Подвижнические сутры» берут начало от неё. В ту 

пору все славнейшие боги нашей страны вместе поклялись: соединим 

наши силы и будем с почтением защищать эту сутру! И до сих пор сутра 

хранится в том зале. Дерево с дуплом тоже сохранилось. Люди, кто 

понимает суть, непременно должны прийти и поклониться ему. 

Великий учитель Дзикаку из Ёкавы – это он и есть. Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (3–25). О Великом учителе Дзикаку, он же Эннин, см. 11–11. 

«Входил в келью и носил воду» – то есть прислуживал учителю как ученик. В молельне 

Рёгон-ин  楞厳院 на горе Хиэй Эннин помещает изваяния бодхисаттвы Внимающего Звукам, 

Каннон (Авалокитешвары, см. 11–1), светлого государя Неподвижного, Фудо (Ачаланатхи, 

см. 11–11), а также бога Бисямона (Вайшраваны, защитника севера, одного из Четырёх 

небесных государей, см. 11–1 и 11–21). О шарира см. 11–1; для особого обряда их почитания 

舎利会, Сяриэ, Эннин устраивает на горе Хиэй молельню Со:дзиин 惣持院. Дзё:гё:до:  常行

堂, Зал постоянного хождения, предназначается для такого почитания будды Амиды, при 

котором монахи непрестанно ходят вокруг изваяния, повторяя имя будды и «памятуя» о нём, 

念仏, нэмбуцу. «Три деяния» – дела тела, речи и мысли, всеми ими Эннин был сосредоточен 

на Амиде. 

Бог Красной горы 赤山神 , Сэкисан-но ками, на горе Хиэй отождествляется с 

Владыкой горы Тайшань 泰山府君 , Тайдзан-фукун, божеством самой чтимой в Китае 

священной горы. Нескольким другим божествам-защитникам школы Тэндай также 
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приписывается «замоское» происхождение (ср. 11–28); тем самым школа мыслится не только 

как японский, но и как мировой буддийский центр. Рассказ 11–27 дополняет историю школы 

Тэндай темой «договора с богами», звучавшей в 11–25 применительно к школе Сингон. 

Дерево суги 椙 – крипотмерия, или японский кедр, Cryptomeria japonica; здесь дерево – уже 

даже не материал для строительства, оно само становится храмом. «Подвижнические сутры» 

如法経 , нёбо:кё:, – сутры, которые монах переписывает в сосредоточении, как правило 

«Лотосовая сутра». Ёкава横川 – название одной из местностей на склонах горы Хиэй. 

 

 

11–28. Рассказ о том, как Великий учитель Тисё учредил свою 

общину в храме Миидэра 

В стародавние времена Великий учитель Тисё был монахом с горы 

Хиэй и жил в молельне, что зовётся Сэнкоин. И когда стал главой школы 

Тэндай, остался жить в той молельне. Все, начиная с государя, в ту пору 

чтили его безмерно. 

Между тем у него был замысел: основать собственную, отдельную 

общину. «Где же мне передать моей общине Закон Будды?» – задумался он 

и пустился на поиски. А в краю Ооми, в местности Сига был храм, в 

старину его основал царевич Оотомо. Великий учитель пришёл в этот храм, 

увидел, каков он есть, и стал ему этот храм чрезвычайно, безмерно дорог. 

Восточной стороной обращён к озеру края Ооми, с запада глухие горы, с 

севера лес, с юга долина. Золотой зал крыт черепицей, крыша устроена в 

два уровня. А в зале – Майтрейя ростом в один дзё и шесть сяку. 

Возле храма монашеские кельи. А ниже храма – колодец в каменной 

чаше. Тут вышел монах и назвался:  

– Я монах, живу в этом храме.  

И сказал Великому учителю: 

– Хотя тут и один колодец, зовётся он Мии, «Тройным колодцем».  

Великий учитель спросил, почему так, и монах ответил: 

– Из этого колодца брали воду для омовения трёх новорожденных, и 

все трое потом стали государями, потому и говорят: «Тройной колодец». 

Великий учитель, выслушав это, пошёл осмотреть кельи – а там 

людского духа и не чуется. Только в одной обветшалой келье живёт монах 

весьма преклонных лет. Пригляделся ближе – а монах тот, видно, ел рыбу 

и набросал на пол костей и чешуи. Запах мерзостный безмерно. Видя это, 

Великий учитель спросил у того монаха, который снаружи: 

– Этот старый монах – кто он? 

Монах ответил: 

– Этот старик издавна привык рыбачить на озере и тем кормиться. А 

больше он ничего не умеет. 

Великий учитель, услышав это, ещё раз пригляделся к старику, а 

выглядит тот весьма величаво. «Точно, он не обычный человек» – решил 

Великий учитель и позвал старика побеседовать. 

Старый монах говорит ему: 

– Я здесь живу уже больше ста шестидесяти лет. Когда храм 

построили, мне было [?] годков. Этот храм должен достоять до времён, 
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когда Мироку явится в мир. Но сейчас его поддержать некому – к счастью, 

сегодня пришёл ты, Великий учитель. А потому я этот храм навсегда 

поручаю тебе, о Великий учитель! Кроме тебя никто его не сохранит. Я тут 

горевал, что стар годами, – и как же я рад, что могу теперь передать его!  

И заплакал, и ушёл к себе. 

Тут глядь – приехал знатный господин в китайской повозке. Заметил 

Великого учителя и приветливо окликает его: 

– Я тот, кто поклялся защищать Закон Будды в этом храме. Стало 

быть, теперь святой подвижник передал храм тебе, ты будешь 

распространять Закон Будды – а потому я отныне полностью доверяю тебе, 

Великий учитель! 

Так он пообещал и уехал. Кто это был, неведомо. Великий учитель 

тогда снова спросил у монаха, бывшего рядом с ним: 

– Кто это такой? 

– Это светлый бог Мио, Трёххвостый, – ответил тот. 

Так вот почему он выглядел не как обычный человек! 

Великий учитель хотел ещё раз присмотреться к тому старику-монаху, 

снова подошёл к его келье – раньше оттуда шло зловоние, а в этот раз 

чрезвычайное благоухание. Так вот что! – подумал Тисё и зашёл внутрь. А 

там – ни рыбьих костей, ни чешуи, а только свежие побеги лотоса в чашах, 

словно бы приготовлены для пира. Он удивился, вышел к здешнему монаху, 

спросил об этом, и монах ответил: 

— Этого старого монаха зовут наставник Кёдай. Людям во снах таким 

является не кто иной как сам Майтрейя. 

Услышав это, Великий учитель всё больше радовался и дорожил 

увиденным. Он поклялся всегда [заботиться об этом храме] и ушёл.   

Потом он собрал сутры и трактаты, книги правильного учения, и 

вместе с учениками стал в этом храме распространять Закон Будды. И 

поныне Закон Будды там процветает. Теперь Тисё зовут Великим учителем 

из храма Мии. Драгоценный венец Великого солнечного будды, который 

Тисё получил в державе Сун, и поныне хранится в этом храме. Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Утигики-сю:» (5), похожий рассказ – в «Собрании примечательных 

рассказов из нынешних и прежних времён» (古今著聞集, «Кокон тё:мондзю:», 1254 г., 2–5). 

О Великом учителе Тисё, он же Энтин, см. рассказ 11–12. 

Царевичем Оотомо 大伴皇子 обычно называют сына государя Тэнти; этот царевич 

недолго правил в 672 г. как государь Кобун. Гораздо шире известно предание, согласно 

которому храм Миидэра основал моладший брат Тэнти, царевич Ооама 海人皇子, он же 

государь Тэмму (631–686, прав. 673–686); ср. 11–30. Храм, который он основал, известен под 

названиями Ондзё:дзи 園城寺 , и Миидэра 三井寺 , храм Тройного колодца; под тремя 

младенцами, омытыми водой из этого колодца, обычно понимают самого Тэмму, его 

старшего брата Нака-но Ооэ (государьТэнти) и дочь Тэнти, которая стала женой Тэмму и 

правила после него как государыня Дзито. По другой версии, храм был основан как родовой 

храм рода Оотомо 大友 (大伴). Энтин в рассказе 11–28, как и Эннин в 11–27, получает храм в 

наследство – только не от учителя, а от таинственного хранителя. Мотив договора с богами 
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звучит и здесь. Трёххвостый бог 三尾明神, Мио-но мё:дзин, изображается также в образе 

зайца и покровительствует тем, кто рождён в год Зайца; по преданиям, он имеет три обличья 

– с красным, белым или чёрным хвостом. 

 

 

11–29. Рассказ о том, как государь Тэнти строил храм Сига 

В стародавние времена государь Тэнти побывал во дворце Авадзу, 

что в краю Ооми, в уезде Сига, и в ту пору дал обет: построю храм. Он 

молился: укажите мне место для храма! Ночью во сне ему явился монах и 

молвил: 

– К северо-западу отсюда есть превосходное место. Скорее 

отправляйся туда и посмотри! 

Государь проснулся – а на северо-западе видно сияние. 

Когда рассвело, государь отправил посланца на поиски. Тот 

высматривал, с какой вершины сияет свет, и пришёл к подножию горы 

Садзанами в том же уезде Сига. Углубился в ущелье и видит: высокий 

обрыв, а под обрывом глубокая пещера. Он подошёл ко входу в пещеру, 

заглянул – а там древний старец в шапке боси. Вид его странный, непохож 

на людей нашего мира. Взор же, как у мудреца, весьма проницательный. 

Посланец приблизился и спросил: 

– Кто ты, старец? Государь наблюдал сияние в этой стороне и послал 

меня на поиски, вот я и пришёл сюда. 

А старец ничего не отвечает. Посланец весьма встревожился, думает: 

кто бы это мог быть? Вернулся к государю и всё рассказал. Государь 

выслушал, удивился и постановил: 

– Я отправлюсь туда и сам спрошу.  

И тут же отправился к тому месту. 

Когда государевы носилки поднесли к пещере, он постучал, 

остановил носильщиков, выбрался из носилок, подошёл ко входу в пещеру 

– и точно, там старец. Выглядит ничуть не страшным, в парчовой шапке и 

светлом одеянии, вид степенный и величавый. Государь приблизился и 

спрашивает: 

– Кто же ты? 

Тут старец слегка шевельнул рукавами, словно бы немного подался с 

места, где сидел, и отвечает: 

– В старину это была древняя пещера бессмертных [?]. Это 

Садзанами. То есть гора Нагара 

И исчез, будто растаял.  

Тогда государь объявил:  

– Старец сказал вот это и исчез. Точно: здесь — редкостное святое 

место. Здесь и построим храм. 

Так распорядился и вернулся во дворец. 

А в первом месяце следующего года начали строить большой храм, 

построили и поместили в нём образ Майтрейи в один дзё и шесть сяку. 

Когда настал день освящения, устроили палату для светильников, государь 

сам безымянным пальцем правой руки поправлял фитили – а потом отсёк 
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себе тот палец до нижнего сустава, положил в каменный сосуд и зарыл в 

землю под храмовым фонарём. Пожертвовал для светильника своею рукой 

– таковы были его решимость и почтение к Майтрейе! 

Ведь когда строили тот храм, выравнивали землю и выкопали 

небольшую драгоценную пагоду высотой в три сяку [90 см]. Если 

присмотреться, не похоже, чтобы её изготовили в наш век. В древности 

царь Ашока создал восемьдесят четыре тысячи пагод, и это одна из них. 

Когда государь о том узнал, то дал обет отсечь себе палец и зарыть его в 

храмовую землю. 

А после освящения храма в год, что зовётся восьмым годом Тэмпё-

Кампо [756 г.], в пятнадцатый день второго месяца человек по имени 

Татибана-но Асоми Нарамаро, советник нижней степени полного 

четвёртого ранга из Военного министерства, впервые провёл в этом храме 

собрание передачи Закона. На таких собраниях толкуют сутры Великой и 

Малой колесниц начиная с «Сутры цветочного убранства», а также уставы, 

трактаты, дополнения и разъяснения. На эти нужды господин пожаловал 

двадцать тё [20 га] заливных полей. Пусть проводят такие собрания 

всегда! – сказал он. С тех пор и до наших дней люди из рода Татибана 

приходят в храм на поклонение и устраивают  этот обряд. 

А ещё с тех самых пор, как освятили храм, туда, коль скоро там 

зарыт государев палец как примета, сходится весь нечистый сброд, и 

никого не выгоняют прочь; оттого достойным людям трудно приходить туда. 

И вот, в недавнюю пору одного монаха назначили туда распорядителем, он 

прибыл в храм и говорит: 

– Достойные люди не приходят молиться в ваш храм, а потому он 

совсем запустел. Должно быть, это всё из-за государева пальца. Нужно 

скорее выкопать его и удалить отсюда!  

И велел копать – но тут вдруг раздался гром, полил дождь, подул 

ветер, и хоть люди бранились, но распорядитель всё же выкопал тот сосуд. 

Поглядел – а палец будто только что отсечён и сияет белым светом, 

остался живым. 

Когда его достали из земли, он сразу же растёкся водой и исчез. 

Потом монах-распорядитель внезапно сошёл с ума и умер. И после этого 

храм тот остался без чудесной приметы. Тот распорядитель, который отдал 

странный приказ, – так все люди в свете о нём злословили и после его 

смерти. Это и есть храм Софукудзи. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (3–10). Храм Сигадэра 志賀寺, он же Со:фукудзи 崇福寺, – 

один из двух храмов, описанных в 11-м свитке «Кондзяку», которые не сохранились до 

наших дней (ср. 11–37). Сигадэра был заброшен уже к XV в., и лишь в XX в. 

археологические раскопки позволили установить его точное местоположение. О нём см. 

рассказ 17–7. Под названием Софукудзи известно несколько храмов по всей Японии, что, 

возможно, говорит о немалом влиянии храма Сига в VIII–XII вв. 

Будущий государь Тэнти пребывал в краю Ооми в 667 г., незадолго до восшествия на 

престол. Искалечить себя ради будд – действие в Японии необычное, а для особ из 

государева рода и вовсе неслыханное; в текстах буддийского канона, однако, нередко 
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говорится о подвижниках, которые жертвовали собственные тела как подношения буддам. 

Искалеченный человек становится на всю жизнь нечистым по меркам синто; видимо, со 

скверной, пребывающей в храме, и связано то, что туда собирается «нечистый сброд», 穢ら

はしき輩, кэгаравасики якара, вероятно – «неприсасаемые». Таинственный долгожитель, 

хранитель святого места, появляется здесь, как и в рассказе 11–28; поиски места, откуда 

исходит свет, объединяют рассказы 11–29 и 11–23.  

Татибана-но Нарамаро 橘奈良麻呂 (721–757) был сыном Татибана-но Мороэ, одного 

из самых влиятельных вельмож при государе Сёму в 740-х гг. Несмотря на благочестие, 

судьба Нарамаро сложилась несчастливо: он был обвинён в заговоре и умер при неясных 

остоятельствах. «Собрания передачи Закона» 伝法会, дэмбо:э, здесь, видимо, то же, что 

«собрания Закона» (см. 11–16). «Сутра Цветочного убранства» (華厳経, «Кэгон-кё:», санскр. 

«Аватамсака-сутра», ТСД 9, № 278–279), основной текст школы Кэгон, содержит 

наставления по разным темам, в том числе одно из самых подробных описаний буддийского 

пути ученичества. «Дополнения и разъяснения» 章疏, сё:сё, – комментарии к сутрам.  

 

 

11–30. Рассказ о том, как сын государя Тэнти начал строить 

храм Касаги 

В стародавние времена, при государе Тэнти, жил царевич. Сердцем о 

был мудр, даровит и умён. Любил он путь словесности, сочинение стихов и 

од в нашей стране началось со времён этого царевича. А ещё любил он 

охотиться в полях, с утра до вечера стрелял кабанов и оленей. Всегда 

носил лук и стрелы, водил за собою воинов, забирался в горы и собирал 

[охотников?], чтобы добывали зверя. 

И вот однажды они отправились на охоту в горы к востоку от селения 

Ка [?] 賀□, что в уезде Сагара в краю Ямасиро. Поднялись на склон горы, 

царевич верхом на коне погнался за оленем: скачет наверх, олень убегает 

к востоку, царевич следит за оленьим хвостом, на скаку упёрся в стремена, 

натянул уже лук – и тут олень вдруг исчез. Не мог же он провалиться! 

Смотрит царевич, а оленя не видно. Неужто там впереди обрыв, и он 

сорвался вниз? – думает царевич, бросил лук, натянул поводья – а конь 

под ним скачет резво, такого вдруг не остановишь. А впереди высокий 

обрыв, оттуда олень и упал. Конь несётся, едва не сорвался в пропасть 

следом за оленем – но всеми четырьмя ногами вскочил на узкий уступ 

скалы и удержался. А развернуться коню негде. Царевич пробует 

спешиться – а под самым стременем глубокое ущелье, встать некуда. И 

если конь хоть чуть шевельнётся, то упадёт. А глубиной то ущелье на вид 

– в десять с лишним дзё [30, 3 м], спрыгнуть [нельзя]. Смотрит царевич – 

в глазах темно, дна ущелья не видно. Забыл, где восток, где запад, пал 

духом, сердцем растерялся, вот-вот погибнет вместе с конём. 

Тогда царевич в отчаянии молвит: 

– Если обитаете вы здесь, горные боги, то спасите наши жизни! Если 

поможете нам, то в этой вот скале я для вас изваяю образ Майтрейи!  

Такой он дал обет, и тотчас же конь под ним попятился и выбрался 

туда, где место пошире. Тогда царевич спешился, в слезах поклонился, и 
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чтобы потом найти это место, когда вернётся, снял свою соломенную 

шляпу и оставил там для приметы. А сам уехал. 

Потом, день или два спустя, он вернулся, искал, где оставил шляпу, 

но не нашёл. Спустился по склону, осмотрел дно ущелья, но и [следов] 

оленя найти не смог. Поднялся, заглянул сверху – ничего не видно, перед 

глазами словно бы облака. Царевич встревожился сердцем, стал искать на 

горе подходящее место, но изваять там образ Майтрейи не сумел.  

Тогда небожители, жалея его, решили: поможем, сейчас же вытешем 

для царевича образ будды! И тотчас сгустились чёрные тучи, стало темно, 

как ночью. И в темноте слышно было, словно бы мелкие камешки 

сыплются. А потом тучи рассеялись, стало светло, царевич глядит вверх на 

скалу – а там образ Майтрейи изваян как живой. Видя его, царевич в 

слезах поклонился, преподнёс ему дары и уехал.   

С тех пор то место зовётся Каса-оки-дэра: Храм, где Оставлена 

Шляпа, ибо там царевич оставил шляпу как примету. А по-простому зовут 

его Касаги. Поистине, там пребывает тот будда, кто явится проповедовать 

в мире после конца времён. Людям нашего века всем надо чтить его. Кто 

приходит туда пешком и склоняет голову перед ним, пусть молятся, чтобы 

непременно возродиться во внутренней молельне на небе Тушита, а когда 

Майтрейя явится в мир, прийти вместе с ним. 

Тот храм был построен спустя какое-то время после того, как для 

царевича изваяли образ Майтрейи: общинный старейшина Робэн увидел 

это изваяние, и с тех пор люди стали ходить туда, – так говорят люди. 

Должно быть, тогда и построили храмовый зал, обустроили кельи, и в них 

поселилось множество монахов-подвижников. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других сборниках сэцува. Храм Касагидэра 笠置寺, согласно 

«Преданиям храма Касаги» (笠置寺縁起 , «Касагидэра-энги», XV в.), основал в 682 г. 

государь Тэмму, младший брат Тэнти; в рассказе, возможно, идёт речь о сыне Тэнти, 

царевиче Оотомо (см. 11–28). «Стихи и книжные песни» 詩賦, сифу, – два рода китайских 

поэтических сочинений, кит. шифу.  Связь с рассказом 11–29 здесь задана темой 

нерукотворной святыни (пещера, скала), а воможно, также и темой «строительной жертвы». 

http://kasagidera.la.coocan.jp/hozonsiryou/engi-emaki.html  

 

 

11–31. Рассказ о том, как досточтимый Токудо начал строить 

храм Хасэ 

В стародавние времена, в пору Великого наводнения, в уезд 

Такасима, что в краю Ооми, потоком принесло большое дерево. Когда 

тамошний житель подступился к дереву с топором, у него сгорел дом. И 

начиная с его семьи по деревне пошли болезни, многие люди умерли. 

Тогда в нескольких семьях решили погадать, в чём причина бедствия, и 

гадание показало: только в том дереве. С тех пор никто из людей не 

решался к нему приближаться.  

Между тем, человек из края Ямато, из уезда Кацураги-но симо, 

прибыл по своим делам в уезд, где лежало то дерево, и когда ему 
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рассказали о проклятии, в сердце своём дал обет: хочу изваять из этого 

дерева образ Одиннадцатиликого, Внимающего Звукам! Но забрать дерево 

в те места, где жил, он не сумел и вернулся восвояси. 

Позже этому человеку был дан знак, он собрал гостей на пир, а потом 

отвёл их к тому дереву и показал. Гости решили уж было, что придётся 

вернуться ни с чем, но подумали: а если попробовать обвязать дерево 

верёвками и вытянуть? Так и сделали, и оно легко сдвинулось с места. 

Обрадовались, потащили дальше, и по пути встречные помогали им тянуть. 

Так дерево притащили в край Ямато, в уезд Кацураги-но симо, к дому того 

человека, который дал обет.   

Но хотя в сердце своём он и не отказался от обета, дерево долго 

лежало у него без толку, и вот он умер. С той поры минуло восемьдесят с 

лишним лет, дерево так и лежало понапрасну – и тут в тех местах начались 

болезни, многие люди страдали от болей, держась за головы. 

Кто-то опять сказал: это всё из-за того дерева! Собрались начальник 

уезда, деревенский староста. Такой-то притащил из чужих краёв не 

нужное ему дерево, из-за этого и начались болезни, – решили они. 

Призвали сына того человека, Миямаро, и велели ему загладить отцовскую 

вину. Однако Миямаро в одиночку не мог сдвинуть дерево с места. Не знал, 

как поступить, размышлял и печалился. Тогда жители уезда собрались 

толпой и оттащили дерево вверх по горному склону, на берег реки Хасэ. 

Там оно пролежало ещё двадцать лет.   

В те времена жил монах, звали его Токудо. Прослышав об этом 

случае, он в сердце своём подумал: дерево [?], судя по рассказам, 

наверняка чудесное. Я из него изготовлю образ Одиннадцатиликого, 

Внимающего Звукам. Так он решил, а дерево тогда лежало возле Хасэ. У 

Токудо не хватало сил, сходу управиться с деревом он не сумел. В печали 

Токудо семь или восемь лет совершал поклонение этому дереву и молился: 

пусть мой обет исполнится!  

Тогда государыня Иитака, случайно услышав об этом деле, решила 

вознаградить монаха за его решимость. Сановник Фусасаки поддержал её, 

и в год, именуемый четвёртым годом Дзинги [727 г.], работа была 

завершена. Образ Одиннадцатиликого, Внимающего Звукам, вышел 

высотой в два дзё и шесть сяку. 

Между тем монаху Токудо во сне явилось божество. Указывает на 

северную горную вершину и молвит:  

– В этом месте под землёй есть большой камень. Поскорее выкопай 

его и установи на нём новое изваяние Внимающего Звукам!  

Проснувшись, Токудо отправился туда, стал копать, и в точности, как 

было сказано во сне, нашёл большой камень. В ширину и в высоту он имел 

по восемь сяку. Верхушка камня была плоская, как доска для игры в 

шашки. Следуя тому, что услышал во сне, монах, когда изваяние было 

готово, установил его на этом камне. 

После освящения это место стало чудесным; никто из людей, что 

приходят сюда со своими печалями, ни разу не остался без помощи. И не 

только у жителей нашей державы: чудеса здешней Каннон славится 
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повсюду вплоть до китайских земель! Ныне это место зовётся храмом Хасэ. 

Непременно нужно приходить сюда пешком и сердцем довериться 

Внимающему Звукам! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Самбо:э» (3–20); история храма и его чудеса описаны в «Записках о 

чудесах Каннон в храме Хасэ» (長谷寺観音験記, «Хасэдэра Каннон гэнки», XIII в.) См.: 

Dykstra Yoshiko K. Tales of the Compassionate Kannon. The Hasedera Kannon Genki // 

Monumenta Nipponica. Vol. 31/2 (1976). P. 113–143. В «Кондзяку» о храме Хасэ речь идёт во 

многих рассказах свитка 16-го; о чудесной помощи Каннон из Хасэ царице страны Силла см. 

16–19. Монах Токудо 徳道 (VII–VIII вв.), по преданиям, не только основал храм Хасэ, но и 

положил начало японским паломничествам по святыням бодхисаттвы Каннон. 

Одиннадцатиликий Внимающий Звукам 十一面観音, Дзю:итимэн Каннон, изображается с 

одним «собственным» лицом и в венце, украшенном десятью другими лицами, часто 

разными (мужскими и женскими, молодыми и старческими), что показывает способность 

бодхисаттвы являться в разных обличиях. 

Государыня Иитака 飯高 – она же Гэнсё (прав. 715–724). Фудзивара-но Фусасаки 藤原

房前  (681–737), сын Фухито (см. 11–6), известен также как строитель других храмов. 

Повествование здесь возвращается к темам чудесных деревьев и нерукотворных святынь; в 

рассказе 11–31 эти две темы соединяются.  

 

 

11–32. Рассказ о том, как военачальник Тамура начал строить 

храм Киёмидзу 

В стародавние времена в уезде Такэти, что в краю Ямато, в селении 

Хата был храм, звался он Кодзимаяма. В том храме жил монах по имени 

Кэнсин. Он был учеником Великого учителя Хоона. Кэнсин полностью 

освоил путь святых мудрецов, дурных деяний не допускал. 

Однажды во сне ему явился человек и молвил: 

– Уйди с юга, перебирайся на север!  

Кэнсин проснулся и решил отправиться на север. Посмотрю на новую 

столицу, – решил он, и пустился в путь в сторону города в Хасэ. И вот, на 

реке Ёдо он увидел, как в потоке одна из струй течёт водою цвета золота. 

Но видел это только он, а другие не видели. Не знаю точно, но быть может, 

это для меня явился знак? – подумал он и пошёл искать, откуда течёт эта 

вода. 

И пришёл в холмы к востоку от новой столицы. Рассмотрел, каковы 

они – а склоны круты, поросли лесом, так что темно и просвета нет. А 

среди холмов водопад. Кэнсин приметил гнилые деревья с вершины холма, 

пошёл, держа путь на них, и вышел к лощине под водопадом. Взял посох и 

встал там один. Осмотрел место и сердцем глубоко умилился, не стал 

искать ничего другого. 

Осмотрелся получше – и видит на уступе к западу от водопада 

травяную хижину. А в ней мирянин [?]. Стар годами, весь седой, на вид лет 

семидесяти или старше. Кэнсин подошёл и спросил у него: 

– Кто ты, [старец]? Сколько лет ты здесь живёшь? Каковы твой род и 

прозвание? 
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А старец отвечает:  

– От семьи моей я скрылся. А имя моё — Гёэй. Живу я здесь уже 

двести лет. И все эти годы я ждал тебя, а ты не приходил. Ну вот, наконец-

то явился! Хорошо! Я всеми помыслами памятую о чудесных силах 

Внимающего Звукам, устами произношу истинные слова Тысячерукого. 

Здесь в укромном месте я провёл много лет. Но есть у меня решимость 

отправиться странствовать в восточные края. Хочу отбыть поскорее. А ты 

вместо меня поселись на время тут. На месте этой хижины можешь 

построить храмовый зал. А в роще, что перед ним, выбери подходящее 

дерево, чтобы изваять образ Внимающего Звукам. Я потом вернусь, и тогда 

твой обет вскоре исполнится. 

И едва старик договорил, как исчез, будто растаял.  

Кэнсин думает: странно! Но понимает: здесь – превосходная земля! 

Решил вернуться, стал искать свои следы – не нашёл, и какой дорогой 

пришёл сюда, не понимает. Смотрит в небо – никак не разберёт, где запад, 

где восток. Думает: надо бы спросить, в чём тут дело. Но старик исчез! 

Страшно монаху безмерно. А потому он сосредоточил помыслы и стал 

устами произносить истинные слова, а сердцем памятовать о Внимающем 

Звукам. 

Меж тем, постепенно темнеет, монах пошёл искать, где устроиться на 

ночлег. В итоге расположился под деревом. И снова стал молиться, 

памятуя о Внимающем Звукам. Когда рассвело, монах всё равно не нашёл, 

как выбраться, и остался под деревом. Есть нечего, но он пил воду из 

лощины и неведомо почему не чуял голода. День за днём он ждал старца, 

а тот всё не приходит. Кэнсин жалеет, горюет, не выдержал, стал искать по 

холмам к востоку – и на восточной вершине нашёл брошенные туфли 

старика. Видя их, Кэнсин от досады и тоски заплакал, так что голос 

раздавался по всем холмам. И так монах провёл в этом месте три года. 

И вот, когда старший советник по имени Саканоуэ-но Тамурамаро 

получил должность воеводы государевой ближней стражи, ему поручили 

строить город, и вместе с людьми из правой половины столицы он получил 

землю под усадьбу к западу от нового города. В пору, свободную от 

служебных дел, он выехал из столицы и отправился к восточным холмам: 

хотел добыть оленя для своей супруги, что недавно родила. Пока охотился, 

Тамурамаро приметил ручей со странной водой. Воевода напился этой 

воды, и телу стало прохладно, а сердцу радостно. Тогда он решил: найду 

источник этой воды. Пошёл вверх по течению – и вышел к водопаду.  

Там воевода немного осмотрелся – и слышит: кто-то тихим голосом 

читает сутру. Прислушался и в сердце своём раскаялся, стал искать, 

откуда звучит голос, и в итоге встретил Кэнсина.  

Воевода спрашивает: 

– Вот смотрю я на тебя, каков ты есть, а ведь ты не обычный 

человек! Должно быть, ты бог? Или бессмертный? В чьём роду ты 

последний отпрыск? 

А Кэнсин отвечает: 
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– Я ученик Хоона из храма Кодзима. Вот как я попал в эти холмы, 

отвечу тебе подробно.  

И рассказал всё по порядку: как сначала увидел сон, [пошёл вверх] 

по течению, потом остался тут вместо старца, а тот сокрылся. И как 

собирался построить храм, изваять образ Внимающего Звукам, как на 

восточной вершине нашёл туфли старика. Воевода его слушает со 

вниманием, забыл, что пора возвращаться, дал Кэнсину нерушимую 

клятву: 

– Я готов помочь тебе исполнить твои обеты. Слушаю я, как ты 

провёл эти годы, и поистине, дела твои так же драгоценны, как у будд! 

Кэнсин обрадовался и вернулся к себе в хижину, а воевода ещё 

больше укрепился в решимости, поклонился и пустился в обратный путь, в 

свой столичный дом. 

Жена его звалась госпожою Миёси-но Такако. Воевода вернулся и всё 

рассказал жене: как охотился на оленя и в холмах встретился с Кэнсином. 

Жена отвечает: 

– Чтобы вылечить меня от немощи, ты убивал животных. В будущем 

рождении это едва ли пойдёт на пользу. Хотела бы я, чтобы ради 

избавления от этого греха мы всей семьёй построили тот храм, и там я 

покаюсь в тех бесчисленных грехах, что несёт в себе женское тело. 

Воевода выслушал её и обрадовался, а когда рассказал государю 

Сиракабэ о монахе Кэнсине, государь отрядил человека из своей свиты, 

чтобы тот принял монашество, и пожаловал ему имя Энтин. 

В тот же год в тринадцатый день четвёртого месяца этот человек 

принял полные заповеди на помосте для посвящений при храме Тодайдзи. 

И тогда, разделяя помыслы Кэнсина, вместе с ним стал в том месте 

выравнивать пригорки, засыпать рытвины, а потом и строить обитель. А 

госпожа Такако собрала служилых дам, все ей откликнулись – и старшие, и 

средние, и младшие – и вместе они общими усилиями изготовили образ 

Каннон, Внимающего Звукам: золотого, ростом в восемь сяку [около 2,4 м] 

с одиннадцатью лицами и четырьмя десятками рук. Образ ещё не был 

завершён, а уже являл немало дивных чудес. И уж конечно, когда его 

преподнесли храму, все люди того века стали славить его без конца. В 

храм потянулись паломники – словно травы, что клонятся под ветром. 

Хотя теперь и настали последние времена, но если у человека есть 

какое-нибудь желание и если он от всего сердца станет молиться этому 

Внимающему Звукам, – говорят, ни разу не бывало так, чтобы Каннон не 

отозвался чудом. А потому и ныне все жители  столицы – высшие, средние 

и низшие – склоняют головы, пешком ходят на поклонение, и нет этому 

конца. Теперь то место зовётся храмом Чистых Вод, Киёмидзу. Это и есть 

тот храм, что построил воевода Тамура. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других собраниях сэцува; возможно, предания храма 

Киёмидзу 清水寺 в XI в. уже были записаны, однако сохранились они лишь в более поздних 

версиях, таких как «Предания храма Киёмидзу с рисунками» ( 清 水 寺 縁 起 絵 巻 , 
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«Киёмидзудэра-энги эмаки») 1517 г. Великий учитель Хоон 報恩大師, Хо:он-дайси (VIII в.) 

известен как основатель нескольких храмов; имя его ученика Кэнсина 賢心 связывается 

только с Киёмидзу. Река Ёдо 淀川 вместе с притоками отделяет дальние окрестности города 

Нара от земель, лежащих к северу и примыкающих к новой столице, городу Хэйан (Киото). 

Двигаясь вверх по течению реки, Кэнсин приходит к водопаду Отова 音羽  в холмах 

восточнее Киото. Как и многие храмы Киото, Киёмидзу возводит своё происхождение ко 

временам, когда самой столицы в тех местах ещё не было (основан город в 794 г.). Старец 

Гё:эй 行叡 также известен только по преданиям храма Киёмидзу. 

Военачальник Саканоуэ-но Тамурамаро 坂上田村麻呂  (758–811) прославился в 

войнах с племенами эмиси  蝦夷 на северо-востоке острова Хонсю; в рассказе он появляется 

уже как придворный, старший советник 大納言, дайнагон. Имя его жены – Миёси-но Такако 

三善高子. Государь Сиракабэ, он же Конин, правил в 770–781 гг.; в рассказе строительство 

новой столицы относится к его временам, хотя на деле оно началось при его сыне, государе 

Камму. Имя монаха Энтина  延鎮  пишется другими знаками, чем у наставника школы 

Тэндай (см. 11–12 и 11–28). «Последние времена» 世の末, ё-но суэ, тж. 末世, массэ, согласно 

буддийской космологии, – время неизбежного упадка, за которым следует разрушение мира 

и возникновение нового. В Японии эти дурные времена отождетвляли с «концом Закона 

Будды» 末 法 , маппо:, который предсказывал сам Будда; когда способности людей 

воспринять Закон окончательно истощаются, в мир приходит новый будда, посде 

Шакьямуни таким должен стать Майтрейя. Строго говоря, понятия маппо: и массэ 

описывают разные состояния мироздания (маппо: наступает несколько раз в промежутке от 

одного массэ до другого), но и то, и другое относятся к «злым векам», когда бедствия и 

смуты нарастают, а способности людей слабеюти обряды постепенно теряют силу. См. 

подробнее: Трубникова Н.Н., Бачурин А.С. История религий Японии…  

К предыдущим рассказам здесь отсылают: таинственный старожил (11–28, 11–29), 

олень (11–30), обет ради избавления от греха (11–14), святое место, откуда трудно выбраться 

(11–30) и т.д. Рассказы 11–31 и 11–32 объединяют мотивы недуга, а также неудач (основать 

храм удаётся лишь после нескольких бесплодных попыток). 

  

 

11–33. Рассказ о том, как Хата-но Кавакацу начал строить 

храм Корюдзи 

Рассказ не сохранился. Храм Ко:рю:дзи 広隆寺 в Киото, по преданиям, основал в 

самом начале VII в. Хата-но Кавакацу – воин, служивший царевичу Сётоку (см. рассказы 11–

1, 11–21); в храме почитают будущего будду Майтрейю.  

 

 

11–34. Рассказ о том, как [?]строил храм Хориндзи 

Рассказ не сохранился. Храм Хо:риндзи 法輪寺 поблизости от храма Икаругадэра, он 

же Хорюдзи (см. 11–20), по разным версиям, основали либо дети царевича Сётоку, либо его 

корейские наставники. Главный почитаемый в нём – будда Наставник-Врачеватель, Якуси. 

 

 

11–35. Рассказ о том, как Фудзивара-но Исэндо начал строить 

храм Курама 
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В стародавние времена, в пору правления государя Сёму, жил 

человек по имени Фудзивара-но Исэндо, чиновник начального четвёртого 

ранга. Сердцем он был умён, обладал мудростью. 

В ту пору государь строил храм Тодайдзи. Этот человек тоже был 

занят делами строительства, а в сердце своём думал так: хотя я и 

сооружаю место Пути по государеву велению, собственного храма я ещё не 

построил. И изваяния не изготовил. За всеми хлопотами я уже много лет 

помышляю о том, чтобы создать образ Каннон, Внимающего Звукам. Если 

решимость моя не напрасна, то хочу я, чтобы мне указано было место, где 

возвести обитель! 

Так он молился, заснул и во сне увидел глухие горы к северу от 

государевой столицы. Оглядел их – а среди них выдаются две вершины, и 

между ними в ущелье течёт река. Похоже на то, как на картинах рисуют 

гору Хорай. У подножия гор ещё одна река, а возле неё ходит древний 

старец. Он обратился к Исэндо и молвит: 

– Узнаёшь ли ты это место? 

Исэндо отвечает: не узнаю. Старец говорит: 

– Слушай меня хорошенько. Чудесными приметами это место 

превосходит все прочие горы. Я хранитель этих гор, светлый бог Кифунэ. 

Много лет уже я здесь обитаю. К северу отсюда есть вершина, зовётся она 

горой Кинугаса. Перед нею скалистый гребень, его зовут горой Мацуноо. К 

западу — река, зовётся рекой Камо. 

Так он объяснил и скрылся. Видя это, Исэндо проснулся. 

Потом он, хотя и получил во сне наставление, долго искал то место, 

но не нашёл. А у Исэндо был белый конь, на нём чиновник ездил много лет. 

И вот однажды Исэндо заседлал коня и шепнул ему: 

– Я слышал, в старину, когда Закон Будды был передан из Индии в 

Китай, доверен он был белому коню. А потому, если мой обет не окажется 

напрасным, а исполнится, ты непременно придёшь в то место, что я видел 

во сне.  

Прошептал это и отпустил коня. Конь вышел из усадьбы и скрылся из 

виду. А Исэндо думает: если обет мой верен, конь непременно придёт к 

тому месту, что я видел во сне! 

Исэндо взял с собой всего одного свитского, пошёл по следам коня – 

и так сами собой они пришли к месту, виденному во сне. Поднимаются 

вдоль ущелья – видят много следов от копыт. Вскоре взобрались на гору – 

а там стоит конь, обратившись головою к северу. Сначала Исэндо соединил 

ладони и поклонился: 

– Слава Великому милосердному, Внимающему Звукам! 

Глядь, а среди травы кая стоит изваяние бога Бисямона, Вайшраваны, 

из белого сандала. По виду не похоже, чтобы его изготовили в нашей 

державе. Надо думать, работа иноземных мастеров! Поглядев на него и 

запомнив место, Исэндо с радостью вернулся домой. 

А потом в сердце своём подумал: много лет была у меня твёрдая 

решимость изготовить образ Внимающего Звукам. Но теперь я нашёл образ 

бога Вайшраваны. Да будет указано мне нынче ночью [почему так]! 
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Помолился, уснул – и видит во сне отрока лет пятнадцати или 

шестнадцати, пригожего на вид. Тот подходит и молвит, обращаясь к 

Исэндо: 

– Ты ещё не избавился от заблуждений и страстей, не постиг причин 

и последствий, потому и сомневаешься. Слушай же. Внимающий Звукам – 

это и есть Вайшравана. Я служка бога Тамона, отрок Дзэннидзи. Каннон и 

Бисямон, если сравнить, едины меж собой, как «Праджня» и «Цветок 

Закона». 

Так он сказал, и тут Исэндо проснулся. 

Потом Исэндо, сосредоточив все помыслы на одном, созвал плотников, 

лесорубов и прочих мастеров, они углубились в горы, стали рубить лес, 

таскать брёвна, и вот, в том самом месте построили храм. Там Исэндо 

поместил того бога Вайшравану, которого нашёл. Это нынешний храм 

Курама. Исэндо заседлал коня, искал по следам копыт, а потому, должно 

быть, храм зовётся Кура-ма, храмом Коня под седлом. 

Поистине, как и гласило наставление во сне, чудесные силы бога 

Вайшраваны на этих горах не иссякают, до самого последнего века все 

желания людей там исполняются, и нет конца чудесам. А светлый бог 

Кибунэ и поныне пребывает на тех горах, защищая их. Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других собраниях сэцува; похожим образом история храма 

Курамадэра 鞍馬寺 изложена в «Фусо: рякки». Фудзивара-но Исэндо (Исэбито) 藤原伊勢人 

(759–827), правнук Фудзивара-но Фухито, жил не при государе Сёму, а полустолетием позже, 

и служил в основном уже в новой столице, в городе Хэйан (Киото). Храм Курама в рассказе 

соотносится со святилищем Кифунэ 貴布禰 к северу от Киото; бог Кифунэ предстаёт как 

хранитель столичной округи,. Также святое место сравнивается с горой Хорай, кит. Пэнлай 

蓬莱, обителью даосских «бессмертных». Трава кая 萱 – мискант. «Чудесные приметы» 霊験

掲焉 , рэйгэн энги, – признаки, по которым подвижник может узнать, что некое место 

особенно подходит для молитв, для того, чтобы «завязать связь» с буддами и богами. 

Бисямонтэн 毘沙門天 , он же Тамонтэн 多聞天 , санскр. Вайшравана, – один из 

четырёх небесных царей (см. 11–1 и 11–21), владыка севера. Его отождествление с 

бодхисаттвой Каннон (Авалокитешварой) упоминается и в других источниках. Отрок 

Дзэнниндзи (禅膩師童子 или善膩師童子) считается сыном Бисямона и богини Китидзётэн 

吉祥天 , санскр. Лакшми; часто этих троих изображают вместе. «Праджня» и «Цветок 

Закона» – «Большая сутра запредельной премудрости» (см. 11–9) и «Лотосовая сутра». 

Белый конь отсылает к почитанию Каннон в образе коня, к чудесным коням в 

рассказах 11–1 и 11–6; конь здесь указывает путь к святыне, как и олень в рассказе 11–30. По 

преданиям, в Китай буддийские книги впервые были привезены в I в. н.э. на белом коне, 

отсюда название первого храма в Китае в городе Лоян – Баймасы白馬寺, храм Белого коня; 

в «Кондзяку» это предание вошло в рассказ 6–2. 

 

 

11–36. Рассказ о том, как монах-странник Мёрэн начал 

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

его Мёрэн, он был родом из края Хитати. В сердце его глубоко было 

стремление к пути Будды, он покинул родные края, странствовал по 

разным землям, где являлись чудеса, и вот, прибыл в край Ямато. 

Поднялся на вершину высокой горы на востоке уезда [?] и видит: на 

горе к западу оттуда, с восточной стороны, чудесное, удивительное 

пятицветное облако. Мёрэн, глядя на него, думает: точно, там земля, чьи 

чудесные силы превосходны! И стал искать, взявши за примету то облако. 

Спустился к подножию горы. Стал подниматься, а людских следов не 

видно. Шёл, пробираясь через травы, держась за деревья, и вот, на 

вершине горы нашёл только это облако. Осмотрелся вокруг – с востока и 

запада, с юга и севера вдалеке спускаются долины. 

Вершина такая одна. И на вершине пятицветное облако. Что же здесь 

такое? – думает он в сомнениях, присмотрелся поближе, но ничего 

особенного не нашёл. Только редкостное благоухание идёт отсюда, 

наполняет горы. Мёрэн дивится всё больше, обыскал всё вокруг: лежит 

много палой листвы, земли не видно. Но вот, заметил: что-то под листьями 

выступает из земли, будто стоячие камни. Смёл листья, посмотрел – а там 

каменный колодец. Длиной в [?], шириной [?], а высотой в [?]. 

Мёрэн оглядел колодец – а он не похож на те, что строят в наш век. 

Попробовал стереть грязь с камней – там надпись: «Защитник мира 

Великий милосердный бог Тамон». Монах с почтением прочёл её, умилился 

бесконечно. И подумал: здесь есть этот колодец, оттого и пятицветное 

облако, и необычайное благоухание. И слёзы у него покатились, подобно 

дождю. Плачет, кланяется и думает: много лет я подвижничал на пути 

Будды, обошёл многие места, но до сих пор не видел такой чудесной 

земли! И вот, отныне, увидев такой редкостный благой знак, я удостоюсь 

милости бога Тамона. Теперь уж я не уйду отсюда. Буду здесь 

подвижничать на пути Будды до конца жизни! Так он решил, и вскоре 

набрал веток, построил хижину и поселился в ней. И сразу же созвал 

людей, и над тем колодцем выстроили храм. Так уж вышло, что жители 

двух ближних краёв, Ямато и Кавати, прослышали о том и общими 

усилиями построили храм. 

Мёрэн жил в хижине, а люди той поры чтили его и приходили на 

поклонение. А когда никого из прихожан не было, он пускал в полёт свою 

чашу, и люди в неё накладывали еды, отправлял кувшин – и в него 

наливали воду, так он не бедствовал. Это и есть нынешний храм на горе 

Сиги. Чудеса там являются снова и снова, с самого освящения и до наших 

дней многие монахи приходили и селились там, построили кельи, и живёт 

там большая община. Много таких людей, кто приходит пешком издалека и 

склоняет голову. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Собрании рассказов Умэдзава» (梅沢本説話集, «Умэдзава-бон сэцува-

сю:», XII в., 65) и в «Рассказах, собранных в Удзи» (宇治拾遺物語, «Удзи сю:и-моногатари» 

XIII в., 101). Истории храма на горе Сиги 信貴山 посвящена знаменитая книга «Предания 
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горы Сиги с рисунками» (信貴山縁起絵巻 , «Сигисан-энги эмаки», конец XII в.), где, в 

частности, есть рассказ о том, как чаша монаха Мёрэна 明練 сама летала за подаянием; 

однажды жадный богач отказался положить в неё еды, и тогда вслед за чашей на гору улетел 

амбар с припасами богача. О боге Тамоне см. 11–35. Рассказы 11–35 и 11–36 объединяют и 

поиски по примете, и находка рукотворной святыни (статуя, колодец с надписью); 

священный колодец появляся также в 11–28.  

 

 

11–37. Рассказ о том, как [?] начал строить храм Рюмондзи 

Рассказ не сохранился. Под названием «Храм Драконовых врат» 龍門寺 , яп. 

Рю:мондзи, известно несколько десятков храмов в Китае, Корее и Японии; здесь, видимо, 

имеется в виду тот храм в горах Ёсино 吉野, где жил отшельник Кумэ (см. 11–24). Храм не 

сохранился, основателем его считается монах Гиэн (см. 11–38). 

 

 

11–38. Рассказ о том, как общинный старейшина Гиэн начал 

строить храм Рюгайдзи 

В стародавние времена, в пору правления государя Тэнти, жил 

человек по имени Гиэн, общинный старейшина. По мирскому счёту 

происходил он из рода Ато и был буддой в человечьем теле. 

А началось всё так. Его отец и мать жили в краю Ямато, в уезде 

Такэти, в селении Амацуками. У них долго не было детей, они о том 

печалились и год за годом молились Каннон, Внимающему Звукам. И вот, 

однажды ночью услышали голос: будто позади дома плачет дитя. 

Удивились, вышли посмотреть – а там на плетёной изгороди лежит что-то 

завёрнутое в белую ткань. И благоухает безмерно. Муж и жена видят это, и 

хоть сердцу страшно, взяли, раскрыли – а там пригожий, милый младенец 

в белых пеленах. Похоже, только недавно родился. 

Тогда муж и жена оба думают: мы мечтали о дитяти, много лет 

молились Внимающему Звукам, вот он и смиловался над нами! — радуются, 

внесли дитя под крышу, и тут же весь дом наполнился благоуханием. 

Стали его кормить, младенец сразу окреп и подрос. Государю о том 

сообщили, он призвал их к себе, стал воспитывать мальчика, как царевича. 

И вот, этот мальчик сердцем оказался мудр. Он постиг Путь Закона. И 

вскоре обрил голову, стал наставником Закона, монахом храма Кофукудзи, 

а в год, что зовётся третьим годом Тайхо [703 г.], – общинным 

старейшиной. А на месте того дома построили обитель и поместили в ней 

Внимающего Звукам с жемчужиной исполнения желаний. Это и есть 

нынешний храм Рюгайдзи. 

Чудеса там являются снова и снова, все люди склоняют головы, 

молятся о своих желаниях, и им непременно является чудо – так передают 

этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других собраниях сэцува. Храм Рю:гайдзи 龍蓋寺, он же 

Окадэра 岡寺, наряду с храмами Хасэ, Кофукудзи, Миидэра и Киёмидзу, причисляется к 
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японским святыням бодхисаттвы Каннон, Авалокитешвары. Основал его, по преданиям, 

монах Гиэн 義淵 (643–728) из храма Гангодзи – подвижник, чьими учениками были Гэмбо, 

Гёки, Додзи и Робэн. Гиэн основал пять «драконьих храмов» 龍寺, рю:дзи, то есть таких, чьё 

название содержит знак «дракон», в том числе Рюмондзи и Рююгайдзи. 

 

 

 


